
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего профессионального образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

Харьковский государственный педагогический университет 
имени Г.С. Сковороды 

Актюбинский региональный государственный университет 
имени К. Жубанова 

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

Инновационные технологии  
в науке и образовании 

Сборник материалов 
IV Международной научно-практической конференции 

Чебоксары 2015



УДК 08 
ББК 72+74.00 
И 66 

Рецензенты:  Бережная Светлана Викторовна, д-р филос. наук, профессор, 
декан исторического факультета ХНПУ имени Г.С. Сковороды, 
Украина 
Верещак Светлана Борисовна, канд. юрид. наук, заведующий 
кафедрой финансового права юридического факультета 
ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 
Иваницкий Александр Юрьевич, канд. физ.-мат. наук, 
профессор, декан факультета прикладной математики, 
физики и информационных технологий ФГБОУ ВПО «ЧГУ 
им. И.Н. Ульянова» 

Редакционная 
коллегия: Широков Олег Николаевич, главный редактор, д-р ист. наук, 

профессор, декан историко-географического факультета 
ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», член общественной па-
латы Чувашской Республики 3-го созыва 
Абрамова Людмила Алексеевна, д-р пед. наук, профессор 
ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 
Яковлева Татьяна Валериановна, ответственный редактор, 
генеральный директор ЦНС «Интерактив плюс» 
Михайлова Таисия Валерьевна, помощник редактора 

Дизайн 
обложки:        Катякова Наталия Михайловна, дизайнер 

И 66 Инновационные технологии в науке и образовании : материалы 
IV Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 18 дек. 2015 г.) / 
редкол.: О. Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив 
плюс», 2015. – № 4 (4). – 476 с.

В сборнике представлены статьи участников IV Международной научно-
практической конференции, посвященные актуальным вопросам науки и об-
разования. В материалах сборника приведены результаты теоретических и 
прикладных изысканий представителей научного и образовательного сообще-
ства в данной области. 

Статьи представлены в авторской редакции. Сборник размещен в Россий-
ском индексе научного цитирования (РИНЦ). 

ISSN 2413-3981 
УДК 08 
ББК 72+74.00 
© Коллектив авторов, 2015 
© Центр научного сотрудничества 
«Интерактив плюс», 2015



Предисловие 

Центр научного сотрудничества «Интер-
актив плюс» совместно с Федеральным госу-
дарственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего профессионального 
образования «Чувашский государственный 
университет имени И.Н. Ульянова», Актю-
бинским региональным государственным 
университетом имени К. Жубанова и Харь-
ковским национальным педагогическим 
университетом им. Г.С. Сковороды пред-
ставляют сборник материалов по итогам 
IV Международной научно-практической 
конференции «Инновационные техноло-
гии в науке и образовании». 

В сборнике представлены статьи участни-
ков IV Международной научно-практической конференции, посвящен-
ные приоритетным направлениям развития науки и образования. 
В 135 публикациях нашли отражение результаты теоретических и при-
кладных изысканий представителей научного и образовательного сооб-
щества 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. Науки о Земле.
8. Педагогика.
9. Пищевая промышленность.
10. Психология.
11. Сельскохозяйственные науки.
12. Социология.
13. Технические науки.
14. Филология и лингвистика.
15. Философия.
16. Экология.
17. Экономика.
18. Юриспруденция.
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией:

городами (Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Барнаул, Белго-
род, Белорецк, Верхоянск, Владивосток, Владикавказ, Волгоград, Во-
ронеж, Грозный, Губкин, Екатеринбург, Елец, Жуковский, Иркутск, 
Казань, Краснодар, Красноярск, Красный Сулин, Ленинск-Кузнецкий, 



Магнитогорск, Махачкала, Мурманск, Набережные Челны, Нальчик, 
Нижневартовск, Нижний Новгород, Новосибирск, Новочебоксарск, 
Новый Оскол, Одинцово, Октябрьский, Оренбург, Пенза, Петроза-
водск, Покровск, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Саратов, Симфе-
рополь, Спасск-Дальний, Ставрополь, Стерлитамак, Таганрог, Там-
бов, Тольятти, Ульяновск, Уфа, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Челя-
бинск, Шахты, Шелехов, Якутск) и субъектами России (Амурская об-
ласть), Кыргызстана (Ош), Республики Беларуси (Гомель, Пинск) и 
Республики Казахстан (Алматы, Шу). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Академия психологии и педаго-
гик, Волгоградская академия МВД России, Восточная экономико-
юридическая гуманитарная академия, Восточно-Сибирская государ-
ственная академия образования, Инженерно-технологическая акаде-
мия, Медицинская академия), университеты и институты России (Ал-
тайский государственный технический университет им. И.И. Ползу-
нова, Амурский государственный университет, Башкирский государ-
ственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Башкирский 
государственный университет, Белгородский государственный нацио-
нальный исследовательский университет, Воронежский государствен-
ный технический университет, Дагестанский государственный педа-
гогический университет, Дагестанский государственный университет, 
Дальневосточный федеральный университет, Донской государствен-
ный технический университет, Елецкий государственный университет 
им. И.А. Бунина, Иркутский государственный университет, Иркут-
ский национальный исследовательский технический университет, 
Краснодарский университет МВД России, Кубанский государствен-
ный аграрный университет, Кубанский государственный университет, 
Магнитогорский государственный технический университет 
им. Г.И. Носова, Мордовский государственный педагогический ин-
ститут им. М.Е. Евсевьева, Мордовский государственный университет 
им. Н.П. Огарева, Московский городской педагогический универси-
тет, Московский государственный медико-стоматологический уни-
верситет им. А.И. Евдокимова, Московский государственный универ-
ситет геодезии и картографии, Московский педагогический государ-
ственный университет, Московский физико-технический институт 
(государственный университет), Научно-исследовательский институт 
хлебопекарной промышленности, Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный университет, Нижегородский государ-
ственный педагогический университет им. К. Минина, Нижневартов-
ский государственный университет, Одинцовский гуманитарный уни-
верситет, Оренбургский государственный университет, Пензенский 
государственный технологический университет, Первый Санкт-Пе-
тербургский государственный медицинский университет им. акаде-
мика И.П. Павлова Минздрава России, Петрозаводский государствен-
ный университет, Российский государственный аграрный универси-



тет – МСХА им. К.А. Тимирязева, Российский экономический универ-
ситет им. Г.В. Плеханова, Ростовский государственный строительный 
университет, Ростовский государственный университет путей сооб-
щения, Самарский государственный медицинский университет Мин-
здрава России, Самарский государственный технический университет, 
Санкт-Петербургский государственный институт культуры, Санкт-
Петербургский государственный экономический университет, Север-
ный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, 
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Се-
веро-Кавказский федеральный университет, Северо-Осетинский госу-
дарственный университет им. К.Л. Хетагурова, Сибирский государ-
ственный технологический университет, Сибирский федеральный 
университет, Тамбовский государственный музыкально-педагогиче-
ский институт им. С.В. Рахманинова, Ульяновский государственный 
педагогический университет им. И.Н. Ульянова, Уральский государ-
ственный университет путей сообщения, Уральский федеральный 
университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Уфимский 
государственный авиационный технический университет, Уфимский 
юридический институт МВД России, Финансовый университет при 
Правительстве РФ, Чеченский государственный университет, Чуваш-
ский государственный университет им. И.Н. Ульянова, Югорский гос-
ударственный университет, Южный федеральный университет), Кыр-
гызстана (Кыргызско-Узбекский университет, Ошский государствен-
ный университет), Республики Беларуси (Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, Полесский государственный универси-
тет), Республики Казахстан (Казахский агротехнический университет 
им. С. Сейфуллина, Казахстанско-Британский технический универси-
тет, Костанайская академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами, школами, гимназиями, детскими садами, учреждениями здраво-
охранения, социальными организациями и научными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни обра-
зования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, 
профессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до пре-
подавателей вузов, учителей школ и воспитателей детских садов, а 
также научных сотрудников. Редакционная коллегия выражает глубо-
кую признательность нашим уважаемым авторам за активную жизнен-
ную позицию, желание поделиться уникальными разработками и про-
ектами, участие в IV Международной научно-практической конферен-
ции «Инновационные технологии в науке и образовании», содер-
жание 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.



ОГЛАВЛЕНИЕ 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Водчиц Н.В., Юрченко Е.О., Волотович А.А. Выявление 
генетической разнородности сортов голубики методом ISSR-
маркирования ........................................................................................... 15 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Атаев З.В., Братков В.В. Влияние высоты местности на изменение 
площади селитебных ландшафтов Махачкалинско-Каспийской 
агломерации .............................................................................................. 20 

Атаев З.В., Братков В.В. Зависимость площади селитебных 
ландшафтов от уклона местности (на примере Махачкалинско-
Каспийской агломерации) ....................................................................... 24 

Кочетова Э.Ф., Акрицкая И.И. Организация дистанционного 
обучения студентов направления «Строительство» на кафедре 
инженерной геодезии .............................................................................. 27 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

Чалакова Е.С. Эффективность использования флокулянтов 
различных типов после коагуляционной очистки лигнинсодержащих 
сточных вод .............................................................................................. 34 

ИСТОРИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ 

Иванов А.Г. Китай в системе отношений федерального правительства 
Канады и провинции Квебек в 1990-е – начале 2000-х гг. ..................... 37 

Макшаева Е.Н. Профсоюзы как структурный  элемент 
гражданского общества республики мордовия ..................................... 42 

Макшаева Е.Н. Этапы становления гражданского общества 
в России .................................................................................................... 45 

Олифиров К.А. Формирование и развитие банковской системы 
в Российской империи в конце XIX – начале XX вв.: к историографии 
вопроса ...................................................................................................... 47 

Паламарь Н.Ф. Проблемы сохранения рукописей с синтетическими 
чернилами из Архива Российской академии наук ................................ 53 

Старцев А.Ф. Мировоззрение тазов Ольгинского района 
Приморского края о природе .................................................................. 55 

Урусова М.Р., Коробкина И.А. Взаимоотношения России 
и государств Южного Кавказа (на примере анализа обзора МИД РФ 
«Внешнеполитическая и дипломатическая деятельность Российской 
Федерации в 2014 году») ........................................................................... 63 

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

6  Инновационные технологии в науке и образовании 



Оглавление 

7 

Урусова М.Р., Коробкина И.А. Нагорно-Карабахский конфликт: 
в поисках оптимальных решений ........................................................... 67 

Урусова М.Р., Коробкина И.А. Грузино-абхазский, грузино-
осетинский конфликты: в поисках оптимальных решений .................. 70 

Шарипова Э.К., Кедейбаева Ж.А., Арапова М. М. Современные 
трансформации кыргызской государственности и суверенитета ........ 75 

Шарипова Э.К., Ташкулова Ш.Б., Раджапова Н.А. Сходства 
и различия протестных движений в арабских странах и Кыргызстане .... 79 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 

Газизова Г.М. Д. Донцелли как феномен итальянского певческого 
искусства ................................................................................................... 83 

Осипов А.В., Галиуллин А.А., Камышева О.А. Молодость и война 
(по произведениям Б. Васильева «А зори здесь тихие» и Б. Окуджавы 
«Будь здоров, школяр») ........................................................................... 85 

Папулова Т.Н. Этикет переводчика при проведении деловых 
переговоров .............................................................................................. 88 

Тарабукина Е.С., Усачёв Ю.Ю. Танец модерн в Западной Европе 
и США: формирование стиля ................................................................. 90 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

Архангельская А.Н., Гуревич К.Г., Рогозная Е.В. Факторы развития 
сердечно-сосудистых заболеваний у детей и подростков .................... 96 

Стронина С.Н., Клестова Е.О., Башкатова С.А. Профилактика 
детских инфекционных заболевании в Валуйском районе Курской 
области в 1950 г. ....................................................................................... 97 

Шимкина Н.Ф., Баранцевич Е.Р. Особенности развития 
энцефалопатии у пациентов с сахарным диабетом 1 типа в зависимости 
от метода инсулинотерапии .................................................................. 102 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

Самсонова Н.В. Астрономо-геодезические параметры небесных тел 
при обработке материалов космической съёмки ................................. 104 

ПЕДАГОГИКА 

Андреева О.С. Концептуальный характер сочинения как метажанра 
в системе школьного филологического образования ......................... 107 

Бирюкова Л.М. Специфика использования вебинаров в системе 
дополнительного образования: опыт обучения народным ремеслам 
пожилых людей ...................................................................................... 113 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

8  Инновационные технологии в науке и образовании 

Бобрышева Н.Д., Бойко Е.М. Формирование основ национально-
территориальной гражданской идентичности дошкольников в процессе 
включения их в проектную деятельность как реализации регионального 
компонента образовательной деятельности с детьми дошкольного 
возраста ................................................................................................... 116 

Буровкина Л.А., Зновенко Е.А. Формирование творческих 
способностей учащихся на занятиях изобразительным искусством . 121 

Буровкина Л.А., Резникова М.В. Активизация творческой 
деятельности учащихся младших классов на уроках изобразительного 
искусства ................................................................................................. 124 

Вахрушина З.Р. Синквейн как средство развития творческих 
и коммуникативных способностей у детей с речевыми нарушениями . 128 

Визжачая Г.Г. Инновационный аспект подготовки дизайнеров 
в колледже .............................................................................................. 131 

Григоренко М.В. Информационные технологии и методические 
проблемы организации занятий в школе и вузе .................................. 134 

Деева С.А., Нюхтилин П.В. Технология формирования навыков 
верстки учебно-информационных ресурсов в рамках магистерской 
программы «Информационные технологии в образовании» ............. 138 

Дьяконова Е.А., Завражнова Т.Н. Нейро-логическая методика 
обучения общению на английском языке COSHCO ........................... 142 

Дядюрина Н.А., Кузьмина С.В., Николаева К.Ю. Роль 
художественной литературы в нравственном и эмоциональном 
воспитании дошкольников через использование приемов триз ....... 147 
Иванова С.А., Иванов В.В., Николаева Н.В. Построение сервиса 

автоматизированной проверки решений задач по информатике 
«Информатик-ассистент» ...................................................................... 150 

Избицкая О.П. Тьюторское сопровождение  как эффективная 
форма индивидуальной работы с одарёнными детьми ...................... 154 

Изжанов Е.А. Инновационные технологии на уроках английского 
языка ........................................................................................................ 158 

Карамова Е.В., Коробкова С.А., Коробкова В.А. Электронное 
образование как современный способ получения знаний .................. 162 

Клубенко Ю.С., Першина В.В., Кананчук Л.А. Педагогические 
условия развития этнокультурной компетентности у будущих 
педагогов дошкольного образования ................................................... 164 

Козлова В.А., Большакова Л.П. Изучение социокультурных реалий 
британии и речевого поведения англичан на материале британских 
художественных фильмов ..................................................................... 167 



Оглавление 

9 

Комарова С.И. Инновационные технологии в науке 
и образовании .................................................................................. 171 

Локтева И.В. Технологии развития памяти и их применение 
в педагогической практике .................................................................... 173 

Лукьянчикова А.К. Об особенностях преподавания музыкальной 
журналистики ......................................................................................... 175 

Мичикова Н.В., Рогова А.В. Мобильные приложения как средство 
для решения задач профессиональной направленности в самостоятельной 
работе студентов ............................................................................................ 178 

Панфилова Е.Н. Популярные методики обучения иностранным 
языкам современных авторов ............................................................... 183 

Пецова И.Р. Применение современных образовательных технологии 
как одно из качеств повышения дошкольного образования .................... 185 

Потапенко О.И. Здоровьесберегающие технологии в школе ..... 187 
Потапова Г.И., Балабанова Л.И. Использование технологий 

интенсивного обучения в медицинском университете ....................... 190 
Прозорова О.В., Абдулгалимов Г.Л. Информационные технологии 

как средство обучения геометрии в школе .......................................... 193 
Сафаргалина Э.И. Инновационные формы и методы работы 

со старшими дошкольниками  по формированию ОБЖ ..................... 196 
Слепцова Л.И. Нетрадиционные техники рисования как средство 

развития творческих способностей младших школьников ................ 199 
Соловьёв С.С. Формирование экологической  культуры у студентов 

в интересах устойчивого развития ....................................................... 203 
Соловьёва Р.И. Влияние устного народного творчества 

на эмоциональное развитие детей ........................................................ 205 
Суханова М.Э., Илалтдинова Е.Ю. Развитие «интеллектуальной 

инициативы» как основы образовательной технологии ..................... 210 
Трапизон И.В. Информационные технологии как средство 

инновационного развития образовательного процесса ...................... 212 
Чевтаева И.Б., Иващенко Т.Н. Использование проблемных 

заданий и ситуаций на уроках русского языка в старших классах 
с целью развития регулятивной деятельности учащихся ................... 214 

Шерстова Е.В. Учебное задание на уроках русского языка 
как средство формирования универсальных учебных действий ....... 220 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

10  Инновационные технологии в науке и образовании 

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Журавлева С.В., Бойцова Т.М., Новицкая Е.Г., Еремеева А.П. 
К вопросу расширения ассортимента кондитерских изделий 
с использованием морских водорослей и продуктов их переработки .... 224 

Невский А.А., Дремучева Г.Ф., Бессонова Н.Г. Аспекты 
применения ферментных препаратов с фитазной активностью 
в повышении биодоступности минеральных веществ хлебобулочных 
изделий .................................................................................................... 228 

Прокопец Ж.Г., Журавлева С.В., Бойцова Т.М., Приходько Ю.В., 
Косорук В.В. Влияние растительных компонентов на органолептические 
показатели фаршевых систем из наваги дальневосточной (Eleginus 
gracilis) ..................................................................................................... 231 

ПСИХОЛОГИЯ 

Грабаровская Л.В., Соловова Н.С. Особенности 
психоэмоционального состояния женщин, переживших потерю 
ребенка в пренатальный период ........................................................... 238 

Ковалева О.А., Брылева О.А. Психокоррекционная программа 
по работе с женщинами-жертвами домашнего насилия ..................... 240 

Ковалева О.А., Брылева О.А. Домашнее насилие как препятствие 
к реализации функций  ответственного материнства ......................... 242 

Шашерина Р.В. Использование интерактивных игр в социально-
коммуникативном развитии дошкольников ........................................ 244 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

Сунь А., Глотова Е.А. Оценка потребительских эффективности 
на рынке мяса птицы в Китае ............................................................... 246 

СОЦИОЛОГИЯ 

Агентова Г.В. Статистическое изучение уровня и качества 
жизни ............................................................................................... 249 

Бальчюнене Н.И. О цитировании публикаций ученых 
Петрозаводского государственного университета .............................. 252 

Микушева И.С., Щека Н.Ю. Ресурсная модель социальной работы 
с малообеспеченными семьями как инновационная технология 
деятельности социальных учреждений ................................................ 254 

Ненахова Н.Н. Социальная значимость и символизм рекламной 
деятельности в туризме Алтая .............................................................. 257 



Оглавление 

11 

Папуша Е.Н. Удовлетворенность потребителей как составляющая 
содержания педагогического мониторинга загородных оздоровительных 
лагерей ..................................................................................................... 261 

Салимов Р.Ш., Ысмаилова Р.А. Кыргызский язык в условиях 
глобализации английского языка ......................................................... 264 

Сташ С.В., Нечипорук Д.А. Охрана здоровья как стратегическая 
детерминанта социально-экономического развития страны .............. 269 

Тукова Е.А., Пелевина А.С. Формирование имиджа вуза на примере 
УрГУПС .................................................................................................. 273 

Усаева Я.С., Дохтукаева А.М. Эпидемиологическая ситуация 
по туберкулезу в Чеченской Республике ............................................. 275 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Гагарина К.С., Катасонова Г.Р. Планирование учебного процесса 
студентов экономико-управленческих направлений с помощью сервиса 
Wrike........................................................................................................ 279 

Гудков А.А. Стандартизация деятельности IT-компаний: 
необходимость и реальность ................................................................... 281 

Гузенко А.П. Частотно-регулируемый электропривод как элемент 
автоматизации насосной установки центрального теплового пункта ... 284 

Жинкина Е.А., Зубрилина Е.М. Совершенствование процесса 
производства алюминиевых профилей (на примере ООО «БК-
Алпроф») ......................................................................................................... 288 

Корнейчук Г.К. Новое наноструктурное вяжущее для дорожных 
асфальтобетонов с использованием резины шинных отходов 
и ультразвуковых технологий ............................................................... 292 

Корчевская О.В., Нетребко В.В. Разработка системы поддержки 
принятия решений по обработке нарративных источников данных 
на основе интеллектуального анализа .................................................. 296 

Ляшко С.А. Особенности проектирования и реализации мобильного 
клиента для операционной системы Android информационного клиент-
серверного приложения «Mobile Report» ................................................... 299 

Матковская А.В., Федотов О.В. Управление разработкой единого 
автоматизированного процесса профилирования абитуриентов УрФУ 306 

Мацора В.С., Зубрилина Е.М. Мониторинг электрического 
напряжения в сети линий электропередач ........................................... 309 

Немирова Ю.А., Зубрилина Е.М. Основные аспекты 
государственной услуги по утверждению типа средств измерений . 312 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

12  Инновационные технологии в науке и образовании 

Сковпин М.С., Сковпин Н.С., Лапшина М.Л. Автоматизация 
проектирования телекоммуникационных сетей .................................. 315 

Турчанинова Т.П., Гречанников М.В., Ейвин П.С. Система для 
очистки технологического воздуха………………………………......321 

ФИЛОЛОГИЯ И ЛИНГВИСТИКА 

Альменова А.Х., Рожкова Т.И. Диалог культур в записках 
П.И. Нестерова ........................................................................................327 
Безземельная О.А. Когнитивное основание семантики контрарности..330

Бекенова Р.Б. Категориальная семантика глагола и производного 
девербатива ............................................................................................. 333 

Бекоева М.Т., Хубаева М.А. Интерактивные методы обучения 

в курсе методики преподавания русского языка ................................. 337 

Валиева Г.Д., Гарифуллина З.Ф. Текстообразующая роль глагола 
и глагольных форм в повести З.А. Биишевой «Странный человек» . 342 

Варданян Л.В. «Безопасность» и «дом» в английской и русской 
языковых картинах мира: межконцептуальные связи, психологический 

аспект ...................................................................................................... 344 
Веденеева Е.Э. Пресс-службы Чувашской Республики как инструмент 

региональной информационной политики ................................................. 347 
Гаджиева А.А. Приемы передачи национальных особенностей в 

художественном произведении ............................................................ 349 
Дмитриева Р.Я. Проблема статуса функциональных смыслов 

предложной лексики в английском языке ........................................... 351 
Зыков М.Б. Использование законов нейроэкономики в методике 

преподавания иностранных языков ...................................................... 353 
Карпова И.Д. Имплицитные средства выражения отрицания 

во фразеологии ....................................................................................... 358 
Короткая М.В. Использование информационных технологий 

в обучении ИТ-студентов английскому языку .................................... 360 
Пузырёва А.Д., Варламова В.Н. Архетипы и символы в малой прозе 

А.С. Байетт (на материале сборника рассказов «Сахар и другие 
рассказы») ............................................................................................... 363 

Румянцева Л.И. «Детское» в поэтике постсимволизма ............... 366 
Усманова И.Р., Халиков И.З., Костина И.А. Language difference 

and linguistic prejudice ............................................................................ 369 



Оглавление 

13 

ФИЛОСОФИЯ 

Бозиев А.Т. Распространение ваххабизма  на Северном Кавказе 371 
Бозиев А.Т. Проблема противодействия проявлениям религиозного 

экстремизма ............................................................................................ 373 
Салимов Р.Ш. Исторические предпосылки демократического 

развития кыргызстана и его особенности ............................................ 375 
Явкина Т.А., Котлова Е.И. Этико-философские  воззрения 

Г. Сковороды .......................................................................................... 378 
Явкина Т.А. Духовное производство в системе синергетической 

парадигмы ............................................................................................... 380 
ЭКОЛОГИЯ 

Мочалова А.В., Мамась Н.Н. Экологическая ситуация на участке 
берега реки Кубани в городе Краснодаре ............................................ 383 

Сприкут О.В., Чалкова К.Д. Экология физической культуры ... 385 

ЭКОНОМИКА 

Абдулазизова Э.А., Магомедова Х.А., Хатуиева Х.И. ЕАЭС: 
гармонизация нормативно-правовой базы малого и среднего 
предпринимательства ............................................................................ 388 

Антонова Т.П., Русалева Л.Ю. Оценка туристского продукта 
индийского штата Гоа как альтернативы Египту и Турции ............... 391 

Бальчюнене Н.И. Из истории региональной экономики: Республика 
Карелия ................................................................................................... 398 

Голигузова Н.С., Воробьев В.К. Современные проблемы развития 
гостиничного бизнеса в РФ ................................................................... 399 

Гусев Д.А. Логистические особенности управления парком 
железнодорожных цистерн ................................................................... 403 

Дербенцев Д.Д., Кучкаров З.А. Замысел реконструкции 
и нормативного определения модели экономики РФ ......................... 406 

Евдокимова А.А., Дьячковская А.Н., Романова О.Д. Ценность 
информационной технологии с точки зрения бизнеса и практика 
управления информационными технологиями ................................... 412 

Загородников М.А. Концептуальные основы конвергенции 
региональных экономических кластеров при развитии морской 
инфраструктуры Арктической зоны России ........................................ 418 

Измайлов Д.Г., Зверева О.М. Использование рейтинг-экрана 
для анализа социальной системы ......................................................... 422 

Комков И.В. Анализ потребительского кредитования в России 
в период текущего кризиса ................................................................... 423 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

14  Инновационные технологии в науке и образовании 

Конюхов В.Ю., Чарушина С.В. Особенности реализации 
биогазовых проектов ............................................................................. 425 

Маслин Г.О., Мараховская Г.С. Оценка стоимости предприятия 
с целью принятия управленческого решения ...................................... 429 

Маслин Г.О., Мараховская Г.С. Методы прогнозирования 
финансовой неустойчивости и банкротства компании ...................... 431 

Назарова Н.В., Решетникова Е.Е. Сетевое планирование  
с использованием MS Project ................................................................ 436 

Назарова Н.В., Чорня И.А. Оценка экономических систем 
на основе обобщённого показателя ...................................................... 438 

Степанкин И.А. Стиль и метод в управленческой деятельности .... 440 
Теренина Н.Л., Русалева Л.Ю., Антонова Т.П. Направления 

развития потребительских рынков сибирских регионов .................... 442 
Титов Е.Ю., Бугаева М.В. Совершенствование системы мотивации 

производственного предприятия .......................................................... 445 
Фу Ж., Напалкова А.А. Исследование рынка продуктов здорового 

питания Китая ........................................................................................ 449 
Шахова О.Ю., Целищева З.А. Проблемы туристско-рекреационного 

освоения территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 455 
Шегельман И.Р. Некоторые аспекты развития промышленности 

каменного  сырья в Финляндии ............................................................ 457 
Шепелин Г.И., Иванова Е.В. Титульное страхование в России . 459 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Гаджиев Т.Ф., Толстова А.Е. К вопросу о субъектном составе 
обязательств из причинения вреда ....................................................... 464 

Горожанкина М.А. Вопросы трудоустойства лиц с ограниченными 
возможностями ....................................................................................... 466 

Кушхов Р.Х. Особенности следственных действий, связанных 
с исследованием потерпевшего ............................................................ 468 

Мирзаханов М.А., Амвросова О.Н. О роли средств массовой 
информации в современном обществе ................................................. 470 



Биологические науки 

15 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Водчиц Наталья Васильевна 

аспирант 
Юрченко Евгений Олегович 

канд. биол. наук, доцент 
Волотович Антон Анатольевич 

канд. биол. наук, доцент, декан 
УО «Полесский государственный университет» 

г. Пинск, Республика Беларусь 

ВЫЯВЛЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ  
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МЕТОДОМ ISSR-МАРКИРОВАНИЯ 

Аннотация: генотип четырех сортов голубики щитковой (Vaccinium 
corymbosum) и двух сортов-гибридов V. angustifolium × corymbosum ана-
лизировался авторами с помощью пяти ISSR-праймеров. Четыре прай-
мера (UBC 808, 818, 824, 867) позволили выявить 82 маркерных фраг-
мента, из которых общие для всех сортов составляли 19.5%. Три прай-
мера (UBC 808, 809, 867) не использовались ранее в Беларуси для диффе-
ренциации генотипов голубики. Полученные маркеры можно использо-
вать для паспортизации и сертификации растений рода Vaccinium. 

 

Ключевые слова: заякоренные праймеры, межтандемные сегменты, 
микросателлиты, ПЦР. 

Введение. Молекулярно-генетические методы анализа, основанные на 
проведении полимеразной цепной реакции (ПЦР), за последние 20 лет 
стали одними из самых популярных и используемых для изучения многих 
видов организмов [5]. Развитие методов молекулярной генетики привело 
к появлению нового класса генетических маркеров – ДНК-маркеров, ос-
нованных на полиморфизме первичной структуры ДНК [8]. Основные за-
дачи в исследованиях полигенной основы хозяйственно ценных призна-
ков сельскохозяйственных растений связаны с необходимостью подбора 
оптимальных типов молекулярно-генетических маркеров: для идентифи-
кации сортов растений, для оценки их генеалогических связей, для поиска 
маркеров, ассоциированных с желательными признаками, которые подверга-
ются воздействию факторов искусственного и естественного отбора [6]. 

Применение нейтральных молекулярных маркеров, таких как ISSR 
(Inter-Simple Sequence Repeats), сравнительно равномерно распределен-
ных по растительному геному, позволяет одновременно определить из-
менчивость по группе не связанных между собой локусов, что особенно 
ценно для сохранения и использования генетических ресурсов [4]. 

Голубика высокая (Vaccinium corymbosum L.) – это высокопродуктив-
ная ягодная культура, ценность которой определяется прекрасными вку-
совыми качествами плодов и содержанием в них широкого спектра био-
логически активных веществ, нетребовательностью к обогащению почвы, 
возможностью длительного пользования плантациями. В Беларуси произ-
водство ягод голубики начато в 1980 году. В последнее десятилетие ак-
тивно развивается новое для республики направление промышленного 
плодоводства – голубиководство, так как имеются все предпосылки для 
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высокорентабельного выращивания этой культуры на промышленной ос-
нове [9]. 

Целью данного исследования являлось молекулярно-генетическое 
маркирование и идентификация шести сортов голубики с использованием 
ISSR-анализа. 

Материал и методы исследований. Исследования были проведены на 
базе научно-исследовательской лаборатории прикладной и фундамен-
тальной биотехнологии биотехнологического факультета учреждения об-
разования «Полесский государственный университет» (далее БТФ По-
лесГУ). 

Объектом исследования явились полугодичные растения сортов 
«Bluecrop’, «Northland’, «Reka’, «Denis blue’, «Northblue’ и «Bluejay’ голу-
бики, произведенные методом клонального микроразмножения in vitro на 
базе научно-исследовательской лаборатории клеточных технологий в рас-
тениеводстве БТФ ПолесГУ. 

Выделение ДНК проводились СТАВ-методом [11], c небольшими мо-
дификациями применительно к объекту исследования. ДНК изолировали 
из 0.03 г молодых тонких стеблей каждого сорта, без очистки РНК-азой. 
Препарат ДНК растворяли в 50 мкл деионизированной воды. Растворы 
нуклеиновых кислот хранили при – 20°С. 

Реакционная смесь для проведения ПЦР готовилась в объеме 25 мкл и 
включала следующие компоненты: 10× ПЦР-буфер «А», 50 mM MgCl2, 
10 mM dNTP-mix, 20 пмоль праймера, 20 нг ДНК, 2 ед. Taq-ДНК полиме-
разы (все производства PrimeTech, Беларусь, за исключением dNTP-mix 
производства Carl Roth, Германия). Полимеразные цепные реакции пово-
дились на термоциклере Biometra. Для праймеров UBC 818 и UBC 824 
устанавливали следующую программу: 94°C – 30 с; 40 циклов: 94°C – 
1 мин, 50°С – 1 мин, 72°C – 1 мин; 72°C – 5 мин. Для праймеров UBC 808, 
UBC 809 и UBC 867 устанавливали следующие режимы: 94°C – 10 мин; 
35 циклов: 94°C – 1 мин, 46,5°С – 1 мин, 72°C – 2 мин; 72°C – 10 мин. 

Длину фрагментов амплифицированной ДНК оценивали с помощью 
горизонтального электрофореза в 2% агарозном геле, в трис-боратном 
(ТBE) и трис-ацетатном (TAE) буферах, при стартовом напряжении 90 В 
и основном напряжении фореза 50 В, в течение 160 мин. В гель наносили 
6 мкл ампликона и 2 мкл загрузочного красителя состава бромфеноловый 
синий + глицерин. Окраска ДНК осуществлялась бромистым этидием, 
вносимым в гель в концентрации 5 мкг/мл, до застывания геля. Для опре-
деления длины фрагментов ДНК использовали размерные маркеры 766 bp 
и 1 Кb DNA Ladder (производства PrimeTech, Беларусь). Визуализация ре-
зультатов электрофореза проводилась в приборе гель-документирования 
Quantum ST4. Для окончательной обработки ISSR-профилей применялась 
программа Adobe Photoshop PS v.12, по необходимости с применением 
редактирования оттенков серого, инверсии изображения, выравнивания 
линии старта по горизонтали. Для сопоставления профилей применялся 
инструмент «горизонтальные направляющие». 

Результаты и их обсуждение. Для анализа геномов растений приме-
нялись пять 3'-заякоренных ISSR-праймеров (табл. 1), последовательно-
сти которых были взяты из публикаций [1; 10]. 
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Таблица 1 
Характеристики микросателлитных праймеров, использованных 

для генотипирования сортов голубики 

№ Праймер Последовательность, 5’→3’ Температура
отжига Tm, °C % GC 

1. UBC 808 AGAGAGAGAGAGAGAGC 46.5 53
2. UBC 809 AGAGAGAGAGAGAGAGG 46.5 53
3. UBC 818 CACACACACACACACAG 50 53
4. UBC 824 TCTCTCTCTCTCTCTCG 50 53
5. UBC 867 GGCGGCGGCGGCGGCGGC 46.5 100

 

Во избежание ошибочных заключений о полиморфизме было 
проведено 6-кратное повторение процедуры амплификации ДНК, 
выделенной из одного и того же источника. В полученных нами профилях 
учитывались только стабильные при амплификации фрагменты. 

Четыре использованных праймера позволили получить для каждого 
исследуемого образца голубики воспроизводимые электрофоретические 
профили ISSR-фрагментов. Праймер UBC 809 оказался малоинформатив-
ным, т. к. в его профилях наблюдались только 1–3 полосы. 

При электрофорезе основные фрагменты находилась в размерном ин-
тервале 260–2000 п. н. В целом учитывалось 82 амплифицированных 
фрагмента, в среднем 20.5 маркеров на праймер. Число маркеров варьи-
ровало от 14 с праймером UBC 808 до 26 c праймером UBC 818. Из общего 
числа ISSR-фрагментов 66 (80.5%) были полиморфны у изученных гено-
типов, а 16 (19.5%) – были общие для всех сортов. Самый высокий про-
цент полиморфных ISSR-фрагментов – 19 из 21 (90.5%) был получен при 
амплификации ДНК с праймером UBC 867 (рис. 1). Самый низкий про-
цент был выявлен в случае ISSR-праймера UBC 824 – 17 из 23 (73.9%) 
фрагментов были полиморфны (рис.2). Средний уровень полиморфизма 
между проанализированными сортами составлял 81.8%. 

 

Рис. 1. Электрофореграмма продуктов ISSR-ПЦР для сортов голубики  
с праймером UBC 867. Сорта: 1 – Bluecrop; 2 – Northland; 3 – Reka;  

4 – Denis blue;5 – Northblue; 6 – Bluejay. L – стандарт длин фрагментов (bp) 
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Рис. 2. Электрофореграмма продуктов ISSR-ПЦР для сортов голубики 
с праймером UBC 824. Сорта: 1 – Bluecrop; 2 – Northland; 3 – Reka;  

4 – Denis blue; 5 – Northblue; 6 – Bluejay. L – стандарт длин фрагментов (bp) 
 

Определенная часть (29.3%) выявленных маркеров относится к редким, 
то есть они встречались только один раз среди анализируемых генотипов. Все 
используемые праймеры смогли выявить уникальные фрагменты. 

Можно отметить различия по количеству фрагментов между исследу-
емыми сортами «Northblue’ – 34 фрагмента (41.5% от общего числа), 
«Bluecrop’ и «Reka’ – 47 фрагментов (57%). Праймеры UBC 808, 818, 867 
обнаружили 100% полиморфизм между проанализированными сортами, 
что и позволило их различить. 

Выводы. Впервые в Беларуси проведен молекулярно-генетический 
сравнительный анализ сортов голубики с применением только ISSR-
подхода. Так как в исследования были включены растения сортов голу-
бики высокой («Bluecrop’, «Reka’, «Denis blue’ и «Bluejay’) и два сорта от 
гибридизации Vaccinium angustifolium × corymbosum («Northland’ и 
«Northblue’), можно сделать вывод, что ISSR-маркеры применимы при ис-
следовании как внутривидового, так и межвидового генетического поли-
морфизма растений. 

Четыре праймера (UBC 808, UBC 818, UBC 824, UBC 867) можно ис-
пользовать для паспортизации растений рода Vaccinium. Они показали 
воспроизводимые электрофоретические профили с количеством фрагмен-
тов от 14 до 26. Уровень полиморфизма варьировал от 73.9% (UBC 824) 
до 90.5% (UBC 867). Наибольшее число полиморфных фрагментов было 
обнаружено при использовании праймера UBC 867. Праймер UBC 809 
оказался малорезультативным. 

Полученные нами результаты частично согласуются с уже опублико-
ванными ранее данными по ISSR-анализу сортов голубики высокой с 
праймерами UBC 818 и UBC 824. В целях повышения эффективности ге-
нетических исследований, полученные ранее результаты необходимо рас-
ширить за счет включения новых маркеров, обладающих иными аллелями, 
которые могут быть полезными для разработки селекционных программ. 
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ВЛИЯНИЕ ВЫСОТЫ МЕСТНОСТИ НА ИЗМЕНЕНИЕ 
ПЛОЩАДИ СЕЛИТЕБНЫХ ЛАНДШАФТОВ 

МАХАЧКАЛИНСКО-КАСПИЙСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 

Аннотация: в статье анализируется влияние абсолютной высоты на 
изменение площади селитебных ландшафтов Махачкалинско-Каспийской 
агломерации. Авторами дается краткая характеристика изначальной 
системы населенных пунктов (селитебных ландшафтов) по состоянию 
на 1985 г. Исходной для оценки влияния природных факторов явилась 
цифровая модель рельефа (ЦМР), на основе которой были выделены сту-
пени высот. Наложение на ЦМР контуров селитебных ландшафтов по 
состоянию на 1990, 2000 и 2010 гг. позволило выявить, что основное вли-
яние на изменение площади селитебных ландшафтов Махачкалинско-
Каспийской агломерации оказывает абсолютная высота. 

Ключевые слова: цифровая модель рельефа, антропогенный ланд-
шафт, селитебный ландшафт, населенный пункт, селитебная нагрузка, 
селитебная освоенность. 

Работа выполнена в рамках Тематического плана Министерства об-
разования и науки Российской Федерации (номер темы 2374). 

Увеличение площади селитебных ландшафтов в пределах Равнинного 
(Северного) и Приморского Дагестана связано в том числе и с формиру-
ющейся Махачкалинско-Каспийской агломерацией. Общие тенденции из-
менения площади этой агломерации были оценочно рассмотрены в наших 
работах [2–4]. Так, было выявлено, что по состоянию на 1985 г., опорная 
сеть расселения представляла собой города Махачкала (30,0 км2) и Кас-
пийск (8,9 км2) с прилегающими к ним поселками городского (Ленинкент, 
Тарки и Шамхал, – общая площадь 5,1 км2), сельского (Богатыревка, 
Красноармейское, Новый Хушет и Шамхал-Термен – общая площадь 
6,6 км2) и садово-дачного типов (1,8 км2) занимали площадь 52,4 км2. В 
последующем их площадь постепенно увеличивалась, что привело к по-
степенному «сращиванию» территорий этих населенных пунктов, что и 
подразумевает процесс агломерации, а с учетом того, что наиболее круп-
ными по территории населенными пунктами являются Махачкала и Кас-
пийск, данная агломерация именуется Махачкалинско-Каспийской. 
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Изменение площади населенных пунктов протекает под влиянием раз-
личных факторов, которые можно разделить на две основные группы: 
природные и социально-экономические. Социально-экономические фак-
торы проявляются, прежде всего, в виде изменения количества населения, 
тогда как природные факторы определяют тип и характер застройки. Так, 
в наиболее крупных городах Северного Кавказа (Ростов-на-Дону, Крас-
нодар, Ставрополь) большой градостроительной и экологической пробле-
мой в последние 15–20 лет явилась точечная застройка в исторической 
части города, а также вырубка зеленых насаждений под новую, примыка-
ющую к уже застроенной части городов. Отличительной чертой точечной 
застройки в указанных городах являлось то, что возводились преимуще-
ственно высотные здания, что способствовало увеличению количества 
населения при незначительном росте площади городов. 

Совершенно по-другому сценарию протекало селитебное освоение 
территории Равнинного (Северного) Дагестана. Здесь, по сравнению с 
другими крупными городами Северного Кавказа, преобладает малоэтаж-
ная застройка. Данное обстоятельство объясняется, в первую очередь, 
местными тектонико-геологическими условиями: несмотря на равнинный 
характер рельефа, территория слагается рыхлыми отложениями. Поэтому 
заселение территории ведется не столько за счет строительства высотных 
зданий, сколько за счет увеличения площади построек коттеджного типа, 
который также в большей степени соответствует национальным тради-
циям. 

С учетом того, что в климатическом и почвенно-растительном отноше-
нии, территория Махачкалинско-Каспийской агломерации довольно одно-
родна, основное внимание при анализе было уделено абсолютной высоте 
местности. Площади населенных пунктов оценивались при помощи данных 
дистанционного зондирования. Абсолютная высота была определена на ос-
нове цифровой модели рельефа (ЦМР), составленной по данных SRTM-
съемки с разрешением 27 х 27 м в пикселе. 

В целом Терско-Сулакская и Приморская низменности Дагестана, на 
которых располагается Махачкалинско-Каспийская агломерация, пред-
ставляют собой практически плоскую равнину, слабо повышающуюся от 
Каспийского моря к подножью Кавказских гор [1]. В центре располага-
ется платообразное возвышение Тарки-тау с максимальными отметками 
высот около 700 м. Ее влияние на рельеф прослеживается в виде возвы-
шенной полосы на общем фоне, где и располагается г. Махачкала. 

Влияние абсолютной высоты на изменение площади Махачкалинско-
Каспийской агломерации иллюстрируют табл. и рис. Как показывают 
приведенные данные, наиболее благоприятными для селитебного освое-
ния являются территории с абсолютными высотами до 50 м, на долю ко-
торых во все рассматриваемые периоды приходится основная часть за-
стройки. 

В начале рассматриваемого периода (1990 г.) общая площадь селитебных 
ландшафтов составила 55 км2. Ее естественными границами являлись, во-
первых, побережье Каспийского моря (на востоке), и плато Тарки-тау (в цен-
тре). На западе функциональной границей явился участок федеральной авто-
мобильной дороги М-29 «Кавказ», а на севере и юге условной границей вы-
ступало резкое сокращение плотности населенных пунктов. Основными цен-
трами являлись Махачкала и Каспийск, к которым примыкали поселки го-
родского, сельского и дачного типов. Основная часть этих населенных пунк-
тов (86,0%) занимала отметки высот до 50 м, из которых 19,5 км2 (35,5%) тер-
ритории располагалось ниже уровня моря (фактически прибрежные районы 
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Каспийского моря) и чуть более 10 км2 занимали территории с отметками вы-
сот 10–25 и 25–50 м (18,6 и 21,8% соответственно). В этот период населенные 
пункты располагались не выше 300 м над уровнем моря. 

Таблица 1 
Изменение площади селитебных ландшафтов в зависимости 

от абсолютной высоты 

Высоты, м 
1990 г. 2000 г. 2010 г.

км2 % км2 % км2 %
ниже 0 19,5 35,5 30,3 39,8 82,8 56,4

0–10 5,6 10,2 6,9 9,1 10,7 7,3
10–25 10,2 18,6 11,5 15,1 15,1 10,3
25–50 12,0 21,8 13,2 17,3 16,0 10,9
50–75 4,1 7,4 6,4 8,4 7,8 5,3

75–100 0,8 1,4 3,0 4,0 4,2 2,9
100–150 2,1 3,7 3,9 5,2 7,9 5,4
150–200 0,4 0,7 0,5 0,7 1,5 1,0
200–300 0,3 0,6 0,3 0,4 0,6 0,4
300–400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1

55,0 100,0 76,0 100,0 146,8 100,0

Рис. 1. Изменение площади селитебных ландшафтов по высотным  
Отметкам в 2000 г. (слева) и 2010 г. (справа) 

 

В 2000 г. площадь селитебных ландшафтов составила 76,0 км2. Как и 
ранее, наиболее заселенными остались отметки высот до 50 м, на долю 
которых приходилось 81% площади населенных пунктов, а в целом рас-
селение охватило те же самые высотные отметки (до 300 м). Темпы при-
роста площади населенных пунктов оказались разными: в наибольшей 
степени продолжали заселяться участки низменностей, лежащие ниже 
уровня моря (прирост площади 10,8 км2), тогда как увеличение площади 
в пределах других высотных отметок шло не столь быстрыми темпами. 
Так, в интервале высот 10–25 и 25–50 м увеличение площади составило 
1,3 и 1,2 км2 соответственно. Быстрее застраивались отметки высот от 50 
до 150 м, где изменение площади составило до 2,3 км2. Площадь за-
стройки наиболее возвышенных частей осталась практически неизмен-
ной. 
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В 2010 г. площадь селитебных ландшафтов увеличилась до 146,8 км2, 
то есть почти в 3 раза по сравнению с 1990 г. и почти в 2 раза по сравне-
нию с 2000 г. Принципиальным отличием от выше рассмотренных пери-
одов явилось то, что начали осваиваться наиболее возвышенные части (до 
400 м) Терско-Сулакской и Приморской низменностей Махачкалинско-
Каспийской агломерации. На долю высот до 50 м приходится 84,9% пло-
щади селитебных ландшафтов, однако при этом произошел резкий рост 
застройки в наиболее низких частях, расположенных ниже уровня Миро-
вого океана, где застроенной оказалась площадь в 82,8 км2, то есть 
больше, чем по состоянию на весь 1985 г., а относительная доля селитеб-
ных территорий в этот период возросла до 56,4%. Столь существенное 
увеличение доли одного сегмента высот привело к тому, что рост пло-
щади селитебных ландшафтов в пределах остальных высотных отметок 
оказался крайне незначительным. Как и ранее, по абсолютным площадям, 
где осталась высока доля застройки, оказались территории с отметками 
высот до 50 м, но при этом их удельный вес упал с 19–22% в 1985 г. до 
менее 11% в 2010 г. Крайне медленно осваивались также территории, рас-
полагающиеся на абсолютных высотах более 50 м. 

Таким образом, абсолютная высота местности значительно влияет на 
формирование селитебных ландшафтов Махачкалинско-Каспийской аг-
ломерации. Так, за рассматриваемый период площадь селитебных ланд-
шафтов в наиболее удобном для застройки интервале высот до 25–50 м 
возросла с 47,3 км2 в 1985 г. до 61,8 км2 в 2000 г. и до 124,6 км2 в 2010 г. 
С учетом того, что площадь застройки в непосредственно близости от 
Каспийского моря возросла с 19,5 км2 в 1985 г. до 30,3 км2 в 2000 г. и до 
82,8 км2 в 2010 г., можно сделать вывод о том, что на изменение площади 
селитебных ландшафтов оказывают не просто высота над уровнем моря, 
а влияние сочетания прибрежного положения и высоты местности. 
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КАСПИЙСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ) 

Аннотация: в статье анализируется влияние уклона поверхности на 
изменение площади селитебных ландшафтов Махачкалинско-Каспийской 
агломерации. Наложение на цифровую модель рельефа (ЦМР) контуров 
селитебных ландшафтов по состоянию на 1990, 2000 и 2010 гг. позволило 
выявить, что основное влияние на изменение площади селитебных ланд-
шафтов агломерации оказывает не уклон местности, а абсолютная вы-
сота и близость Каспийского моря. 

Ключевые слова: цифровая модель рельефа, антропогенный ланд-
шафт, селитебный ландшафт, населенный пункт, селитебная нагрузка, 
селитебная освоенность. 

Работа выполнена в рамках Тематического плана Министерства об-
разования и науки Российской Федерации (номер темы 2374). 

Селитебные ландшафты относятся к классу антропогенных и пред-
ставляют собой, наряду с техногенными, наиболее существенную форму 
влияния на окружающую природную среду [1]. Поэтому с точки зрения 
геоэкологии как науки, изучающей состояние природной среды с учетом 
антропогенной составляющей [2], справедливо говорить о селитебной 
нагрузке на природные ландшафты. С этой точки зрения ранее была про-
ведена оценка селитебной нагрузки на природные ландшафты Северного 
Кавказа и его отдельных частей [3–6]. Наряду с пространственным аспек-
том для территории Дагестана нами были выявлены тенденции изменения 
селитебной нагрузки за последнее время [7–9]. Как показали эти исследо-
вания, в целом более всего увеличилась площадь населенных пунктов в 
пределах равнинных ландшафтов, а среди них – в пределах низменных и 
равнинных полупустынных ландшафтов. Здесь прирост площади насе-
ленных пунктов к 2000 г. по сравнению к 1990 г. составил 81,63 км2, или 
51,9%. В пределах других типов равнинных ландшафтов рост оказался не 
столь значительным. 

Увеличение площади селитебных ландшафтов в пределах Равнинного 
(Северного) и Приморского Дагестана связано в том числе и с формиру-
ющейся Махачкалинско-Каспийской агломерацией. Общие тенденции из-
менения площади этой агломерации были оценочно рассмотрены в наших 
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работах [10–12]. Так, было выявлено, что по состоянию на 1985 г., опор-
ная сеть расселения представляла собой города Махачкала (30,0 км2) и 
Каспийск (8,9 км2) с прилегающими к ним поселками городского (Ленин-
кент, Тарки и Шамхал, – общая площадь 5,1 км2), сельского (Богатыревка, 
Красноармейское, Новый Хушет и Шамхал-Термен – общая площадь 
6,6 км2) и садово-дачного типов (1,8 км2) занимали площадь 52,4 км2. В 
последующем их площадь постепенно увеличивалась, что привело к по-
степенному «сращиванию» территорий этих населенных пунктов, что и 
подразумевает процесс агломерации, а с учетом того, что наиболее круп-
ными по территории населенными пунктами являются Махачкала и Кас-
пийск, данная агломерация именуется Махачкалинско-Каспийской. 

Влияние уклона поверхности на изменение площади Махачкалинско-
Каспийской агломерации иллюстрируют табл. 1 и рис. 1. Из приведенных 
данных следует, что если в виде границы «отсечения» удельный вес около 
10%, то удобной для заселения является территория с уклоном поверхно-
сти до 15°, так как на нее приходится более 90%. В пределах этого диапа-
зона в группу поверхностей, доля которых более 20%, попадают уклоны 
поверхностей до 6°, что соответствует уклонам, характерным для равнин-
ных территорий. 

Таблица 1 
Изменение площади селитебных ландшафтов в зависимости  

от уклона поверхности 

Уклон, град. 
1990 2000 2010

км2 % км2 % км2 %
0–2 5,6 10,2 8,3 10,9 17,6 12,0
2–4 12,2 22,2 17,5 23,0 36,6 24,9
4–6 12,6 22,9 17,5 23,0 35,8 24,4

6–8 9,2 16,7 12,4 16,3 23,8 16,2

8–10 6,0 10,9 8,0 10,5 14,1 9,6
10–15 6,9 12,5 8,8 11,6 14,0 9,5
15–20 1,8 3,3 2,3 3,1 3,3 2,2
более 20 0,7 1,3 1,2 1,6 1,6 1,1

55,0 100,0 76,0 100,0 146,8 100,0

Рис. 1. Изменение площади селитебных ландшафтов по уклонам 
поверхности в 2000 г. (слева) и 2010 г. (справа) 
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В 1985 г. наибольшая площадь селитебных ландшафтов приходилась 
на территории с уклоном поверхности 2–4 и 4–6 – 12,2 и 12,6 км2 соответ-
ственно. На поверхности с уклоном 6–8° приходилось 9,2 км2, довольно 
удобными для заселения оказались также поверхности с уклоном 10–15, 
8–10 и 0–2°, на долю которых приходится от 10 до 17% территории. Более 
крутые склоны были заселены крайне слабо. В 2000 и 2010 гг., несмотря 
на почти 2–3-кратный рост площади селитебных ландшафтов, влияние 
этого фактора практически не изменилось. Наиболее часто застраивались 
территории с уклоном 2–4, 4–6 и 6–8°, то есть в этих градациях крутизны 
отмечался постепенный рост площади селитебных ландшафтов, как, 
впрочем, и на поверхностях с уклоном 0–2°. Рост площади селитебных 
ландшафтов на более крутых поверхностях протекал не столь быстро, что 
объясняется менее удобными условиями их освоения. 

Таким образом, среди природных факторов, наиболее значительно 
влияющих на формирование селитебных ландшафтов Махачкалинско-
Каспийской агломерации, следует считать абсолютную высоту местно-
сти. На изменение площади селитебных ландшафтов оказывают влияние 
сочетание прибрежного положения и соответствующая этому положению 
высота над уровнем моря. Что касается влияния крутизны склонов, то ха-
рактер распределения площади селитебных ландшафтов по градациям 
крутизны остается близким во все рассматриваемые периоды, что позво-
ляет считать этот фактор слабо влияющим на данный тип освоения тер-
ритории. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ «СТРОИТЕЛЬСТВО» 

НА КАФЕДРЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОДЕЗИИ 

Аннотация: в статье отражены способы организации самостоятель-
ной работы студентов очной и заочной формы обучения ННГАСУ. Этот 
вопрос актуален для студентов дистанционного образования и для студен-
тов очной формы обучения в связи с большим объемом самостоятельной 
работы студентов. Наиболее современным методом решения этой задачи 
являются компьютерные технологии. Рассмотрен принцип работы обра-
зовательного портала ННГАСУ Tandem E-learning – Sakai 2.8 (Kernel 
1.2.6) – Server do.nngasu.ru. На примере сайта «Инженерная геодезия» рас-
смотрены инструменты сайта, приведены реальные результаты работы 
студентов на сайте, которые показывают эффективность их самостоя-
тельной работы благодаря используемым дистанционным образователь-
ным технологиям. 

Ключевые слова: сайт, дистанционные образовательные технологии, 
дистанционное обучение, образовательный портал, Tandem e-Learning, ин-
женерная геодезия, инструменты сайта, режим offline, режим online. 

Федеральная целевая программа развития образования предусматривает 
«внедрение новых образовательных технологий и принципов организации 
учебного процесса, обеспечивающих эффективную реализацию новых обра-
зовательных моделей непрерывного образования, в том числе с использова-
нием современных информационных и коммуникационных технологий» [5]. 
К инновационным образовательным технологиям относится дистанционное 
обучение. Современные дистанционные образовательные технологии откры-
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вают реальные перспективы для повышения качества знаний и оперативно-
сти образовательного процесса, для решения различных социальных про-
блем, связанных с функционированием института образования [1; 2; 5]. 

Дистанционное обучение занимает всё большую роль в модернизации 
образования. Согласно приказу №137 Министерства образования и науки 
РФ от 06.05.2005 «Об использовании дистанционных образовательных тех-
нологий», итоговый контроль при обучении с помощью ДОТ (дистанцион-
ных образовательных технологий) можно проводить как очно, так и дистан-
ционно. 

Образовательный портал ННГАСУ Tandem E-learning – Sakai 2.8 
(Kernel 1.2.6) – Server do.nngasu.ru предназначен для организации дистан-
ционной работы преподавателей и студентов (в т. ч. слушателей и др.) через 
интернет в режиме off-line и on-line. Позволяет создавать учебные курсы, 
выкладывать учебные материалы, выдавать и принимать задания, проводить 
тестирование, автоматически оценивать ответы студентов с занесением в 
«Журнал успеваемости» в режиме off-line, обмениваться файлами и сообще-
ниями, проводить видеоконференции в режиме on-line и др. На основе этой 
системы создан сайт кафедры «Инженерная геодезия» (Э.Ф. Кочетова) в но-
ябре 2013 года. 

Преподаватели кафедры инженерной геодезии занимаются дистанцион-
ным обучением (ОДО) студентов с 2000 года. Накоплен большой опыт учеб-
ной, методической и научной работы. На кафедре изданы статьи, методиче-
ские разработки и пособия по данной теме. Вот некоторые из них: Э.Ф. Ко-
четова учебное пособие «Инженерная геодезия», Г.А. Шеховцов «Методи-
ческие указания для лабораторных работ для студентов очной, заочной 
формы обучения и ОДО»; Э.Ф. Кочетова, И.И. Акрицкая «Рабочая тетрадь», 
«Методические указания по учебной геодезической практике» для студен-
тов очной, заочной формы обучения и ОДО и др. 

Учебно-методические разработки преподавателей нашей кафедры со-
держат большой теоретический материал, доступный любому пользова-
телю, записавшемуся на сайт «Инженерная геодезия». Компьютеры сейчас 
доступны всем, в том числе, и студентам из малообеспеченных семей. В со-
временном мире выход в интернет имеет почти каждый студент: на компь-
ютере, в телефоне, в ноутбуке, в интернет кафе и др. Студенты и преподава-
тели могут записаться на курсы Tandem е- Learning и пользоваться материа-
лами сайта кафедры инженерной геодезии ННГАСУ. Сайт создан для сту-
дентов: 2 курса ОТФ и СУЗ (ИСФ); 1 курса СМ (ИСФ) и 4 курса АДА 
(ФАиГ) направления «Строительство», изучающих дисциплину «Инженер-
ная геодезия». Каждый пользователь Tandem e-Learning имеет доступ к сво-
ему персональному рабочему пространству. 

Преподаватели кафедры освоили систему дистанционного обучения 
Tandem Е- leaming [3]. Большая часть учебной программы направления под-
готовки «Строительство» рассчитана на самостоятельную работу студентов, 
поэтому создание такого сайта стало просто необходимо. Сайт можно ис-
пользовать в проведении и контроле учебного процесса (преподаватель) и в 
его освоении (студент). Преподаватели кафедры инженерной геодезии со-
вершенствуют сайт в системе Tandem e-Learning и разрабатывают учебно-
методические материалы и методы, используемые в педагогическом про-
цессе посредством e- Learning технологий. 

Ресурсы учебного сайта преподавателя: видеолекции, тесты, экзамены, 
практические задания, дискуссия на форуме, практикумы по решению задач, 
ссылки на электронные ресурсы библиотеки ННГАСУ и др. Этот инстру-
мент содержит рабочую программу «Инженерная геодезия» для студентов 
направления «Строительство», учебное пособие «Инженерная геодезия», 
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дополнительную литературу (кейсовая технология); веб-ссылки на сайт ка-
федры инженерной геодезии, автоматизированный справочник «Классифи-
кация геодезических приборов», «Части геодезических приборов» и др. (те-
лекоммуникационная технология). Автоматизированный справочник был 
составлен под руководством доцента Э.Ф. Кочетовой. 

Учебный сайт кафедры позволяет обеспечить своевременный круглосу-
точный доступ к электронным учебным материалам, получение консульта-
ций, рекомендаций, оценок преподавателя. Преподаватель может опера-
тивно переслать сообщения на электронную почту всем зарегистрирован-
ным учащимся на сайте. Учащиеся могут вовлекаться в обмен идеями или 
информацией вне зависимости от вовлеченности других участников в это же 
время. 

Студенты могут выполнять различные задания, тестирование в отсут-
ствие преподавателя, так как задания имеются уже на сайте, задано время 
начала, окончания выполнения заданий, продолжительность его выполне-
ния (регистрируется автоматически). 

Разработка сайта «Инженерная геодезия» на основе системы Tandem e-
Learning имеет новизну, ценность, привлекает большое количество студен-
тов, учит их работать самостоятельно. 

Инструмент «Ресурсы» («Файлы») – использован для создания ресурсов 
дисциплины и содержит материал для лекций и цикл видеолекций. Вклю-
чает задания к тестированию студентов, рабочие программы «Инженерная 
геодезия» и «Учебная геодезическая практика». 

Это позволяет студентам познакомиться с материалами дисциплины и 
графиком учебной работы, а также увидеть список литературы, которую 
можно использовать для более глубокого изучения дисциплины «Инженер-
ная геодезия». Данный инструмент способствует самостоятельной работе 
студентов, подготовке к лекциям и лабораторным работам, а также к пред-
метной Олимпиаде. 

Инструмент «Задания» – содержит перечень вопросов и практических 
задач для подготовки к промежуточной аттестации. Например, оценочные 
средства для проведения экзамена по дисциплине «Инженерная геодезия 1» 
и зачета по дисциплине «Инженерная геодезия 2». 

Инструмент «Тесты и экзамены» – здесь выложено 3 типа тестов для за-
щиты лабораторной работы «Работа с топографической картой». Результаты 
тестирования показаны на рис. Было задано время, дата начала и конца те-
стирования. По результатам тестирования, итоги автоматически были зане-
сены в «Журнал успеваемости» (зачетная книжка), который содержит 
оценки за курс, тест, зачет, экзамен, а также время сдачи, средний балл.  

Типы вопросов в тесте могут быть разными: выбор вариантов ответов, 
опрос/анкетирование, развернутый ответ, заполнить пропуски, числовой от-
вет, парное соответствие, истина-ложь, аудиозапись, загрузка файла, копи-
рование из фонда вопросов. При составлении тестов большинство типов во-
просов были: выбор вариантов ответов, развернутый ответ, числовой ответ, 
заполнить пропуски. Приведем пример первого типа вопросов. Указать точ-
ность численного масштаба 1:2000. 

Таблица 1 

A. 0,05 м 

B. 0,2 м 

C. 0,5 м 

D. 1 м 
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Тип вопроса числовой ответ: уклон линии равен i = 0,010; высота се-
чения рельефа h = 1м. Вычислите величину заложения d = ? Ответ: d = … 

Развернутый ответ: дайте определение плана, карты. Каково отличие 
плана от карты? 

Тест включал 18 вопросов, каждый вопрос оценивался баллами. Всего 
48 баллов. На сайте можно посмотреть все сданные тесты и результаты, по-
смотреть только засчитанные результаты, правильность ответа на каждый 
вопрос и на весь тест, длительность выполнения теста. 

Так, в ноябре 2015 года, в очередной раз, проведено интернет-тестирова-
ние студентов ОТФ 2 курса направления «Строительство» по теме «Работа 
с топографической картой». Участвовало 98 человек. Автоматически были 
выставлены оценки за тестирование, а в дальнейшем будет выведена итого-
вая оценка за курс по всем сданным работам. По желанию преподавателя 
оценка может автоматически заноситься в «Журнал успеваемости» (зачет-
ную книжку). Пользуясь данными инструмента «Статистика» можно оце-
нить общую картину сдачи теста (табл. 2). 

Таблица 2 

Число баллов Число студентов
0 – 5 1
>5 – 10 1
>10 – 15 1
>15 – 20 5
>20 – 25 7
>25 – 30 9
>30 – 35 8
>35 – 40 14
>40 – 45 22
>45 – 48 30

Сданные работы 98
Возможный итоговый результат 48
Среднее 37.54
Медиана 41
Мода 46
Диапазон 0 – 48
Нижний квартиль 32
Верхний квартиль 46
Стандартное отклонение 10.08

 

Кроме того, пользуясь инструментом «Тесты и экзамены», студент мо-
жет подробно ознакомиться с результатами тестирования по вкладкам: ста-
тус сданной работы; суммарные баллы; вопросы; статистика; анализ во-
проса. Во вкладке «Вопросы» фиксируется результат ответа на каждый во-
прос теста; «Анализ вопроса» – процент правильных ответов по отношению 
к общему количеству участников. 

«Фонды вопросов» служат для систематизации вопросов. Вопросы фон-
дов можно копировать и перемещать, есть возможность случайной выборки. 
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Инструмент «Список участников» – содержит фамилии студентов, их 
электронные адреса. 

Очень важен инструмент «Статистика» – посещение, действие, ресурсы. 
За период 1.10.2015 г. по 01.12.15 г. студенты посетили сайт 2239 раза, 

всего участников сайта 148 человек, что говорит о том, что сайт «Инженер-
ная геодезия» пользуется популярностью у студентов. 

Используя инструмент «Статистика», можно анализировать данные: 
наиболее активно используется инструмент «Ресурсы», посещение которого 
занимает 37% от остальных инструментов (рис. 1). 

Рис. 1. Инструмент «Статистика» – вкладка посещение, действие, ресурсы 

Рис. 2. Инструмент «Статистика», действия – по инструменту 
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Сведения о том, какие инструменты используют участники сайта, пред-
ставлены на рис. 2 и в табл. 3. 

Таблица 3. Инструмент «Статистика», действия – по инструменту.Ин-
струмент «Уроки» содержит материалы лекционных и лабораторных заня-
тий, студенты могут ознакомиться с материалами будущих занятий, потому 
что видят темы и их содержание. Например: 

1. Лекционный курс.
1.1. Раздел 1. Осенний семестр. 
1.2. Тема 1. Основные формы рельефа и их изображение на картах и пла-

нах. 
1.3. Тема 2. Работа с топографической картой. 
1.4. Тема 3. Угловые измерения, устройство теодолита. Измерение гори-

зонтальных и вертикальных углов. 
1.5. Тема 4. Угловые измерения. Поверки и юстировка теодолита. 
1.6. Тема 5. Линейные измерения. 
1.7. Тема 6. Устройство нивелира и работа с ним. 
1.8. Раздел 2. Весенний семестр. 
1.9. Тема 1. Нивелирование трассы по панно. 
1.10. Тема 2. Геодезические сети. 
1.11. Тема 3. Топографические съемки. 
1.12. Тема 4. Геодезические работы в строительстве. 

Таблица 3 

 

2. Лабораторный курс. Работа в осеннем семестре.
1.1. Раздел 1. Рисовка рельефа горизонталями по модели местности. 
1.2. Тема 1. Работа с топографической картой. 
1.3. Тема 2. Угловые измерения, устройство теодолита. Измерение гори-

зонтальных и вертикальных углов. 
1.4. Тема 3. Угловые измерения. Поверки и юстировка теодолита. 
1.5. Тема 4. Устройство нивелира и работа с ним. 
Создание сайта Инженерной геодезии способствует эффективной ауди-

торной и особенно самостоятельной работе студентов по изучению дисци-
плины «Инженерная геодезия». Студенты могут видеть план и содержание 
занятий, количество часов в неделю на аудиторную и самостоятельную ра-
боту, т. е. планировать и систематизировать свою работу. Отмечена актив-
ность студентов при изучении дисциплины и повышение успеваемости. 

Инструмент Всего (за три года)
Объявления  58
Задания 39
Ресурсы  2463
Журнал успеваемости 24
Уроки  280
Список участников 719
Тесты и экзамены  1584
Настройки 94
Статистика  80
Программа курса  769
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ФЛОКУЛЯНТОВ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ  

ПОСЛЕ КОАГУЛЯЦИОННОЙ ОЧИСТКИ 
ЛИГНИНСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД 

Аннотация: важной проблемой современного природопользования яв-
ляется защита окружающей среды от негативного воздействия со сто-
роны промышленных предприятий. В статье раскрывается метод 
очистки сточных вод предприятий ЦБП от трудноокисляемых лигнин-
ных соединений с помощью коагулянтов и флокулянтов. Автором опре-
делены наиболее значимые физико-химические характеристики сточной 
воды, показывающие эффективность использования флокулянтов. Сде-
лан вывод о необходимости применения определённого типа флокулянтов 
для повышения эффективности коагуляционной очистки сточных вод 
ЦБП. 

Ключевые слова: сточные воды, флокуляция, коагуляция. 

В ЦБП одной из наиболее серьёзных экологических проблем является 
загрязнение вод природных водоёмов. Рассматриваемая отрасль занимает 
высокое место по объёмам водопотребления и водоотведения. Сточные 
воды ЦБП характеризуются сложностью и непостоянством состава. В со-
ставе стоков данных предприятий содержатся значительные количества 
соединений, относящихся к группе трудноокисляемых. Традиционным 
методом очистки сточных вод большинства ЦБП является биологическая 
очистка с помощью активного ила, которая не предназначена для удале-
ния опасных лигнинных веществ. Технология очистки сточных вод от та-
ких трудноокисляемых веществ может быть основана на физико-химиче-
ском методе коагуляции. 

С целью интенсификации процесса осветления сточных вод, обрабо-
танных коагулянтами, используют флокулянты, позволяющие ускорить 
процесс осаждения скоагулированных загрязнений и уменьшить содержа-
ние взвешенных веществ в очищенной сточной воде. Выбор типа флоку-
лянта определяется зарядом скоагулированных частиц, величиной рН, 
наличием растворённых примесей. 

Данная технология имеет ряд преимуществ, в частности, исключение 
вторичного загрязнения воды продуктами гидролиза коагулянтов; сниже-
ние коррозионной активности воды; сокращение количества образующе-
гося осадка и повышение его способности к обезвоживанию. 

В мировой практике очистки воды большое распространение полу-
чили синтетические полимерные флокулянты, что объясняется их весьма 
высокими флокулирующими свойствами. Ряд флокулянтов этой группы 
можно применять для очистки воды и осветления тонкодисперсных сус-
пензий, причём в весьма малых дозах, не используя при этом коагулянты. 
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Синтетические полимерные флокулянты разделяют на три группы: не-
ионогенные, анионные, катионные. 

В качестве объекта исследования использовали лигнинсодержащую 
сточную воду (СВ), которую готовили из плотного чёрного щёлока путём 
разбавления его дистиллированной водой до показателя ХПК 1000 мг 
О2/г. 

В чёрном щёлоке в виде полимеров находится 80–90% растворённого 
лигнина, остальное количество – в виде низкомолекулярных ароматиче-
ских соединений (мономеры, димеры) [1, с. 360]. Лигнин оказывает не-
благоприятное воздействие на водоёмы и относится к 4 классу опасности. 
Гигиеническими нормативами установлены ПДК лигнина хвойных и 
лиственных пород в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 
культурно-бытового водопользования и составляет 5 мг/л. 

Были использованы следующие реагенты: оксихлорид алюминия (как 
коагулянт) и полиакриламидные флокулянты серии Flopam (анионный, 
катионный, неионогенный). 

В пробу сточной воды при определённом рН вводили раствор коагу-
лянта, а затем раствор флокулянта при постоянном перемешивании. 
Пробу отстаивали в течение 0,5 часа, в осветлённой воде определяли цвет-
ность, ХПК и содержание взвешенных веществ (ВВ). Рассчитывали эф-
фективность очистки воды по ХПК и цветности. 

Эксперимент состоял из 2 частей. На первом этапе исследовали влия-
ние типа флокулянта на эффективность очистки воды. А на втором – вли-
яние степени ионности флокулянта. 

Как показал эксперимент, тип флокулянта мало влияет на эффектив-
ность очистки воды по ХПК и цветности, но существенно влияет на со-
держание ВВ в осветлённой воде и продолжительность отстаивания. 

Наиболее эффективным является использование катионного флоку-
лянта, так как при его применении были получены наименьшие значения 
продолжительности отстаивания и содержания ВВ в осветлённой воде 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Влияния типа флокулянта на эффективность очистки сточной воды 

Тип флокулянта
Оптимальная 

дозировка, 
мг/л 

Содержание ВВ, 
(при оптимальной 
дозировке), мг/л 

Эффективность 
очистки, %

ХПК Цветность
Неионогенный 0,4 30 62,9 99,0
Катионный 0,4 8 57,4 96,2
Анионный 0,4 6 58,7 95,6

 

Кроме того, визуально наблюдалось более качественное образование 
хлопьев осадка: они были более крупными и быстрее осаждались. 

Поэтому на втором этапе использовали катионные флокулянты со сте-
пенями катионности 5, 15, 25, 35, 70%. 

При использовании флокулянтов разной степени катионности 
наименьшее содержание ВВ в осветлённой воде (6 мг/л) получилось для 
флокулянта с минимальной степенью катионности, при этом были полу-
чены наилучшие значения эффективности очистки по ХПК – 86,6% 
(табл. 2). 
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Таблица 2 
Влияние степени ионности флокулянта на эффективность очистки 

Марка 
флокулянта 

Степень 
катионности, 

% 

Оптимальная 
дозировка, мг/л

Содержание ВВ, 
(при оптимальной 
дозировке), мг/л 

Эффективность 
очистки, %

ХПК Цветность
FO 4140 SH 5 0,4 6 86,6 97,6
FO 4240 SH 15 0,4 12 77,8 97,7
FO 4350 SH 25 0,3 12 78,1 97,6
FO 4440 SH 35 0,4 40 65,7 91,8
FO 4700 SH 70 0,5 28 72,6 95,4

 

По результатам проведённых исследований очистки сточной воды, со-
держащей лигнинные вещества, можно сделать следующие выводы: 

 наилучший эффект может быть получен при совместном использо-
вании коагулянта и флокулянта катионного типа; 

 увеличение степени катионности флокулянта приводит к снижению 
эффективности очистки СВ. 
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КИТАЙ В СИСТЕМЕ ОТНОШЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАНАДЫ И ПРОВИНЦИИ 

КВЕБЕК В 1990-е – НАЧАЛЕ 2000-х гг. 
Аннотация: статья посвящена анализу отношений Оттавы и Кве-

бека в контексте выстраивания диалога с Китайской Народной Респуб-
ликой в 1990-е – начале 2000-х гг. Автор приходит к выводу, что действия 
либерального правительства Канады во главе с Ж. Кретьеном были до-
статочно эффективны для сохранения единства страны и удержания 
монополии федерального центра на осуществление внешнеполитической 
деятельности. 

Ключевые слова: канадский федерализм, квебекский сепаратизм, па-
радипломатия, канадо-китайские отношения, либеральная партия Ка-
нады. 

Азиатское направление с самого начала заняло особое место во внеш-
ней политике кабинетов Ж. Кретьена. Активное взаимодействие со стра-
нами Азии рассматривалось либералами одним из средств спасения феде-
рации от распада. Оно мыслилось своего рода противовесом НАФТА – 
североамериканской интеграции, которая вызывала страх дезинтеграции 
Канады. Многие опасались, что интенсивные связи канадских провинций, 
городов, компаний с американскими постепенно в духе глобализации раз-
моют власть федерального центра. Такого рода опасения только усилива-
лись на фоне последовательной поддержки ФТА и НАФТА населением 
Квебека и предсказаний одного из видных деятелей квебекского сепара-
тизма Ландри о том, что в ходе развития интеграционных процессов в Се-
верной Америке Оттава полностью утратит власть, провинции Канады 
станут независимыми и, возможно, впоследствии образуют конфедера-
тивный союз, наподобие ЕС. 

Команда Кретьена считала возможным консолидировать провинции и 
укрепить федерацию в процессе завоевания быстро растущих и крайне 
перспективных рынков Азии. Специфика ведения бизнеса со странами 
Востока, связанная с большой ролью центральных властей и почти пол-
ным отсутствием практики внешних контактов провинций, влиянием чи-
новничества на принятие решений, важностью персональных контактов и 
др. сама по себе предполагала возвышение федерального правительства 
Канады, на что собственно и рассчитывали либералы. 

Инструментом политической консолидации нации и символом общно-
сти действий федерального центра и провинций на международной арене 
стал формат «Сборной Канады». Она представляла собой большую тор-
говую делегацию во главе с премьер-министром, которая включала глав 
провинций, чиновников всех уровней власти, представителей деловых 
кругов, деятелей науки и искусства, и должна была демонстрировать 
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единство усилий всей страны в поиске новых торговых партнеров и кон-
трактов зарубежом для обеспечения экономического роста, занятости и 
привычных для канадцев высоких стандартов жизни. 

Самая первая поездка «Сборной Канады» в Китай в ноябре 1994 г. вы-
звала серьезные противоречия между Оттавой и Квебеком. 

В отличие от остальных глав регионов премьер Квебека Ж. Паризо от-
верг предложение Оттавы войти в состав «Сборной Канады» [2, p. 267]. 
Его позиция как лидера правящей Квебекской партии, сформировавшего 
правительство в сентябре 1994 г. и сразу принявшего курс на проведение 
второго референдума о независимости провинции, была вполне предска-
зуема. Накануне голосования он стремился максимально дистанцировать 
себя и Квебек от «Остальной Канады». Несомненно, что именно на такой 
исход и рассчитывали федеральные власти, задумывая поездку «Сборной 
Канады» в КНР. Решение Паризо дискредитировало его в глазах части 
квебекцев, которые наблюдали за тем, как на фоне активной работы фе-
дерального центра и лидеров остальных провинций, занимающихся поис-
ком новых коммерческих возможностей в Китае для создания рабочих 
мест, их премьер поглощен собственными политическими амбициями и 
борьбой за власть. 

Благодаря поездке «Сборной Канады» в Китай, федеральное прави-
тельство еще сильнее привязало к себе крупный бизнес Квебека, который 
накануне второго референдума о независимости начал настоящий исход 
из провинции, опасаясь разрыва связей с партнерами из «Остальной Ка-
нады» и зарубежных стран, непредсказуемости политики властей само-
стоятельного Квебека и т. д. Команда Кретьена всеми силами старалась 
удержать деловые круги в провинции как силу, заинтересованную в со-
хранении федерации, и в качестве альтернативы бегству предложила по-
мощь центральных властей в освоении громадного китайского рынка и 
заключении выгодных сделок. 

Миссия Кретьена в Китай принесла контракты сразу трем крупным 
компаниям из Квебека. Все они были связаны с мегапроектом руковод-
ства КНР по строительству ГЭС «Три ущелья» на р. Янцзы [3]. Между 
«Гидро Квебек Интернэшнл» и Китайской электросетевой компанией был 
заключен договор на постройку 900 километровой линии передач от пло-
тины «Три ущелья» до Чанчжоу на сумму 1,9 млн долл. Компания «До-
минион Бридж» подписала контракт с городом Чунцин и провинцией Сы-
чуань на строительство завода по производству цемента, который должен 
был использоваться при возведении ГЭС. Общая сумма сделки составила 
64 млн долл. Наконец, инженерная фирма «Агра Моненко» заключила с 
китайской стороной соглашение о намерениях по разработке системы 
управления для проекта «Три ущелья» на сумму 25 млн долл. Почти все 
эти контракты были поддержаны правительством Канады через федераль-
ное Агентство по развитию экспорта, которое привлекало китайцев вы-
годными предложениями, прежде всего, льготными кредитами. Забота 
Оттавы о бизнесе стала позитивным сигналом для многих компаний, име-
ющих штаб-квартиры в Квебеке. 

Чтобы еще больше расширить ряды сторонников единства, правитель-
ство Ж. Кретьена прямо накануне референдума о независимости Квебека 
организовало визит в провинцию премьера Государственного совета КНР 
Ли Пэна [4]. Китайская делегация в составе 20 человек прибыла в Монре-
аль 13 октября 1995 г. для участия в работе ежегодного заседания Канадо-
китайского бизнес совета, которое на этот раз был приурочено к 25-летию 
установления двусторонних отношений. Визит государственного деятеля 
такого высокого ранга проводился с размахом – в честь приезда гостей 



История и политология 

39 

был дан праздничный салют, устроен банкет в отеле «Шератон Центр», 
где присутствовало более тысячи персон и среди них легендар-
ный П.Э. Трюдо. Визит Ли Пэна недвусмысленно демонстрировал кве-
бекцам, что Китай за целостность Канады. 

Ж. Кретьен превратил приём китайского лидера в Монреале и Канадо-
китайский бизнес совет в трибуну для пропаганды идеи единства. В одной 
из своих речей, произнесенных на французском языке, стоя в окружении 
премьеров провинций и глав территорий на фоне государственного флага 
Канады и флагов субъектов федерации, Кретьен обращался непосред-
ственно к франкоканадцам и говорил о ценности работы в команде. «Ка-
надцы,  подчеркивал он,  горды видеть своего премьер-министра и про-
винциальных и территориальных руководителей, работающих вместе, как 
одна команда. Не бороться, не спорить, не набирать политические очки, а 
сосредоточиться на приоритете №1 для всех. Обеспечивая рабочие места 
для канадцев. Сотрудничая. Идя воедино. Работая в команде» [6, p. 7]. 
Несомненно, подобные речи Ж. Кретьена могли убедить колеблющихся 
отдать голос на референдуме в пользу сохранения Квебека в составе еди-
ной страны. 

Ж. Паризо, в очередной раз нарочито отделявший себя от «Остальной 
Канады» и отказавшийся принимать участие в мероприятиях, которые 
были связаны с визитом Ли Пэна и проходили в его же провинции, понес 
серьезные имиджевые потери. Он выглядел изгоем в собственном доме, 
политиканом, жаждущим власти. Оппозиция не преминула воспользо-
ваться поводом для критики правящей Квебекской партии и лично Па-
ризо. Лидер профедералистской Либеральной партии Квебека Жан Шаре 
заявил, что Паризо «ставит свои собственные, корыстные интересы выше 
интересов народа Квебека», что за решение Паризо не участвовать в ме-
роприятиях в Монреале заплатят «люди, надеющиеся, что их правитель-
ство позаботится о рабочих местах и попытается обеспечить хоть какой-
то экономический рост» [6, p. 7]. 

Таким образом, Ж. Кретьен в том числе и за счет своей китайской по-
литики переиграл премьер-министра Ж. Паризо и несколько ослабил по-
зиции сепаратистов накануне второго референдума о независимости Кве-
бека. 

Верность стратегии федерального центра подтверждало решение но-
вого премьера Квебека Люсьена Бушара участвовать в миссиях «Сборных 
Канады». Бушар объяснял свою позицию готовностью делать все возмож-
ное для экономического процветания провинции, стремясь обеспечить 
себе поддержку деловых кругов Квебека и успокоить рядовых граждан, 
напуганных бескомпромиссностью Ж. Паризо. При этом работа Бушара в 
составе «Сборных Канады» одними квебекцами воспринималась как гиб-
кий и конструктивный подход, а другими – как некое отступление от 
борьбы за национальную независимость. 

На самом деле, новое правительство Квебека вовсе не собиралось 
жертвовать идеей суверенитета. Поездки вместе со «Сборными Канады» 
использовались командой Бушара для того, чтобы позиционировать Кве-
бек на международной арене как отдельную нацию [5, p. А. 5]. Важное 
значение придавалось внешней стороне визитов, символам, знакам. Так, 
во время подготовки первого турне Бушара в составе «Сборной» в Филип-
пины, Южную Корею и Тайланд в январе 1997 г. вице-премьер Квебека 
Бернар Ландри требовал от Кретьена воздерживаться от «плохого симво-
лизма», не называть канадцев единым народом и не просить премьера 
Квебека ехать в одном микроавтобусе с лидерами других провинций и 
территорий вслед за лимузином премьера Канады. 
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Показное дистанцирование от представителей «Остальной Канады» 
стало главным атрибутом участия квебекских делегаций в составе «Сбор-
ных». К примеру, во время визита «Сборной Канады» в Китай в феврале 
2001 г. Бушар прилетел на день позже остальных участников торговой 
миссии. Данный факт сразу вызвал шквал вопросов со стороны журнали-
стов, связавших отсутствие премьера Квебека с желанием Оттавы нака-
зать руководство провинции, обуздать его внешнеполитические амбиции 
и продемонстрировать то, что именно федеральное правительство – глав-
ный игрок на мировой арене. Правда, центральные власти разметали все 
предположения о дискриминации Квебека, инициировав организацию 
встречи в Пекине руководителей канадских и китайских провинций и вру-
чив Бушару роль хозяина данного мероприятия [1, p. 524]. 

Отдельного внимания заслуживает поездка делегации провинции Кве-
бек в Китай в начале ноября 1997 г. 

Она была организована как визит представителей независимого 
государства и полностью копировала формат торговых миссий «Сбор-
ной Канады», что должно было подчеркнуть равенство статуса Квебека и 
страны кленового листа на международной арене. По аналогии с поездками 
«Сборных», делегацию Квебека составили руководители министерств и ве-
домств, многочисленные бизнесмены, ученые и деятели культуры, возглав-
лял её лидер провинции  Л. Бушар [1, p. 527–532]. 

Специальная группа из Министерства международных отношений 
Квебека, занимавшаяся организацией визита, в контактах с Посольством 
Канады в КНР настаивала на использовании провинциальной, а не канад-
ской символики во время встречи делегации в аэропорту и на других офи-
циальных мероприятиях. В поездке в Китай квебекскую миссию сопро-
вождали Служба Протокола и более 20 журналистов, освещавших визит 
в СМИ,  всё делалось для того, чтобы представить Квебек суверенным 
государством. Сам Л. Бушар вёл себя не иначе как глава государства. На 
брифингах он говорил только о Квебеке, избегая любого упоминания о 
Канаде, и постоянно требовал официальных встреч с высокопоставлен-
ными китайскими чиновниками, таким образом, добиваясь дипломатиче-
ского признания провинции. Кстати, уже на второй день визита делегации 
появился пресс-релиз, который с большим апломбом извещал об откры-
тии Государственного офиса Квебека в Пекине. И хотя сделанное заявле-
ние было, мягко говоря, преждевременным, именно оно как нельзя лучше 
демонстрировало стремление правительства Квебекской партии доказать 
населению провинции свою результативность, способность продвигать 
интересы Квебека в мире не менее эффективно, чем канадские лидеры. 

Стратегия федерального центра состояла в том, чтобы нейтрализовать 
или минимизировать возможные негативные последствия визита делега-
ции Квебека в Китай с точки зрения единства страны. 

Оттава, по-видимому, серьезно повлияла на определение сроков по-
ездки квебекской делегации. Иначе невозможно объяснить то, почему 
миссия Квебека отправилась в Китай в самое неудачное для этого время – 
в ноябре 1997 г. В том же месяце в Ванкувере проводилось гораздо более 
значимое событие и для Канады, и для Китая – 5-й саммит АТЭС. Есте-
ственно, что обе стороны были поглощены этим мероприятием. А визит 
делегации Квебека на этом фоне явно терялся. 

Он представал рядовым событием еще и потому, что 1997 г. был годом 
Азии в Канаде и посещение Китая официальными представителями дру-
гих канадских провинций были совсем не редкостью. Более того, поездка 
квебекцев в КНР проходила параллельно с миссией провинции Альберта 
во главе с её премьером Р. Клейном. Последняя, в отличие от делегации 
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Квебека, постоянно жаловавшейся на недостаток встреч с высокопостав-
ленными чиновниками, была обласкана вниманием высшего китайского 
руководства. И это было довольно чувствительным ударом для прави-
тельства квебекских сепаратистов. 

Оттава использовала все инструменты, чтобы подчеркнуть, что Квебек 
не является самостоятельным государством, а остается составной частью 
Канады. К примеру, ни от кого не ускользнул тот факт, что все федераль-
ные министры, которые должны были сопровождать визит квебекской де-
легации в Китай, отправили своих заместителей, хотя и могли поехать 
сами. Присутствие зам. министров вместо глав департаментов и ведомств 
автоматически снижало значимость события в глазах китайской админи-
стративно-политической элиты. 

Особая роль принадлежала Послу Канады в КНР Х. Баллоху. Ему, по 
его собственным словам, все время пребывания команды Бушара в Китае 
приходилось быть на чеку, противодействовать попыткам представлять Кве-
бек независимым государством и давать опровержения вызывающим заявле-
ниям премьера [1, p. 532]. Так, в ответ на уже упоминавшийся пресс-релиз 
представителей Квебека об открытии Государственного офиса провинции в 
Пекине Х. Баллох и его сотрудники распространили информацию о том, что 
на самом деле речь идет о включении представителя Квебека в состав По-
сольства Канады, а вовсе не о создании полноценной дипмиссии. 

Заключением может служить следующее. Приход к власти в Квебеке 
правительства Квебекской партии стал настоящим вызовом для федераль-
ного центра. Сепаратисты, надеявшиеся добиться независимости провин-
ции посредством референдума, старались дистанцировать Квебек от 
«Остальной Канады» и позиционировать его в сфере международных от-
ношений как самостоятельное государство. Либеральное правительство 
Канады под руководством Ж. Кретьена оказалось достаточно находчивым в 
использовании различных инструментов для сдерживания внешнеполитиче-
ских амбиций Квебека. Изобретение формата «Сборной Канады», обеспече-
ние квебекских компаний контрактами в Китае, организация официального 
визита премьера Госсовета КНР Ли Пэна в Квебек непосредственно накануне 
референдума 1995 г. и пр., являлись, как нам кажется, достаточно эффектив-
ными мерами. Протекание и исход конфликтных ситуаций между Оттавой и 
Квебеком в дипломатической сфере зависел и от позиции иностранных госу-
дарств. Так, Китай, имевший собственные проблемы с тибетским и уйгур-
ским сепаратизмом, занимал сторону федерального правительства, в то время 
как, например, Франция, поощряла внешнеполитическую активность Кве-
бека. Впрочем, это тема отдельного исследования. 
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тельности профсоюзов Республики Мордовия. Результаты исследования 
выявили, что на данном этапе профсоюзы укрепляют свои позиции, ос-
новной ориентир профсоюзного движения – защита социально-трудовых 
прав человека и борьба с социальной несправедливостью. Профсоюз об-
ладает ресурсом, позволяющим обеспечивать баланс интересов между 
различными сторонами социального партнерства, что способствуют 
дальнейшему развитию гражданского общества. 

Ключевые слова: гражданское общество, профессиональные союзы, 
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Одним из ключевых факторов, обеспечивающих стабильность соци-
альной среды, является деятельность институтов гражданского общества. 
Профсоюзы занимают особое место в становлении гражданского обще-
ства в России и традиционно являются самыми массовыми обществен-
ными объединениями граждан. В современной России происходит пере-
оценка позиции профсоюзов, исследования показывают, что происходит 
укрепление роли и позиции общероссийских профсоюзов как обществен-
ного института, обеспечивающего социальную стабильность в обществе 
[5, с. 6]. 

В Мордовии, согласно данным Управления Министерства юстиции 
РФ по РМ, общая численность некоммерческих общественных организа-
ций в республике на начало 2015 г. составила 1387, среди которых значи-
тельную часть составляют профессиональные союзы (223) [4, с. 6]. По 
мнению экспертов, профсоюзы по степени активности находятся в числе 
лидеров среди общественных организаций республики [4, с. 9]. Они явля-
ются участниками многих общественных отношений. Основными направ-
лениями деятельности профсоюзов Мордовии являются: правозащитная, 
законотворческая, охрана труда и создание его безопасных условий и др. 
Подобным территориальным общественным объединением является 
Мордовский республиканский союз организаций профсоюзов «Федера-
ция профсоюзов Республики Мордовия», который входит в Федерацию 
независимых профсоюзов России. Сегодня Федерация профсоюзов РМ 
объединяет 151225 членов [1]. Следует отметить, что в современных усло-
виях профсоюзы не только сохранили свою численность, но и продол-
жают ее увеличивать, создавая новые первичные профсоюзные организа-
ции. Вовлечению в профсоюзы новых людей способствует также широкая 
и объективная информация в периодической печати и в электронных 
средствах массовой информации об их конкретных делах и основных 
направлениях деятельности. В общей численности членов профсоюзов 
молодежь в возрасте до 35 лет составляет 36%. Это один из лучших пока-
зателей в ПФО [1]. В целях сохранения такой положительной тенденции 
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продолжается работа по созданию молодежных советов во всех первич-
ных профсоюзных организациях республики [2]. 

Основная деятельность профсоюзов Республики Мордовия направ-
лена на защиту социально-экономических прав граждан, решение про-
блем повышения заработной платы, достойного социального и пенсион-
ного обеспечения. Активно ведется работа по заключению коллективных 
договоров в трудовых коллективах. Даже при наличии профсоюза на 
предприятии, не всегда он может оказывать необходимое влияние на ра-
ботников, если работодатель сознательно идет на «затягивание» заключе-
ния коллективного договора. Охват коллективными договорами органи-
заций республики, имеющих профсоюз, на 1 января 2013 года составлял 
90%. Причинами отсутствия коллективных договоров в 138 организациях, 
где имелись первичные профсоюзные организации, являлись малочислен-
ность членов профсоюза или работников, реформирование, смена формы 
собственности или банкротство организаций [3]. Поэтому Федерация 
профсоюзов Республики Мордовия поставила задачу – заключить коллек-
тивные договоры во всех организациях, где есть профсоюз. 

Большое значение для роста авторитета профсоюзов имеет оказание 
профсоюзными юристами бесплатной юридической помощи, причем не 
только по социально-трудовым, но и по семейным, пенсионным и жилищ-
ным вопросам. Отмечается, что профсоюзными юристами Мордовии на 
сегодняшний день уже наработан многогранный опыт защиты членов 
профсоюзов в судах различных инстанций [6]. 

На базе ФПРМ действует Мордовская республиканская трехсторонняя 
комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, которая ак-
тивно осуществляет правозащитную деятельность, контроль над соблю-
дением работодателями трудового законодательства. Социальными парт-
нерами ФПРМ являются многие федеральные и республиканские ведом-
ства: Правительство РМ, Госсобрание РМ, Главный федеральный инспек-
тор по РМ, Прокуратура РМ, Госкомитет РМ по труду и занятости насе-
ления, Государственная инспекция труда в РМ и другие. Проводятся сов-
местные проверки, выявляются нарушения, принимаются меры к их 
устранению. Так, по результатам надзорной деятельности республикан-
ских исполнительных органов власти в части соблюдения трудового зако-
нодательства, наблюдались многочисленные факты нарушений прав ра-
ботников. Основными причинами невыплаты заработной платы являлись, 
например, ненадлежащее исполнение своих обязанностей руководите-
лями организаций-должников и недопоступление денежных средств от 
предприятий-дебиторов [4, с. 35]. 

Благодаря профсоюзам в республике высокоразвитым стало социаль-
ное партнерство, что подтверждает реализация заключенного в очередной 
раз между Правительством, Федерацией профсоюзов и Региональным 
объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимате-
лей РМ» Соглашения на 2013–2015 годы. В его содержание включены 
обязательства сторон в области экономической политики, в сфере разви-
тия рынка труда и занятости населения, в области оплаты труда работни-
ков, доходов и уровня жизни населения, в области социальной поддержки 
населения, в сфере охраны труда и обеспечения экологической безопас-
ности. 

Профсоюзы принимают конструктивное участие в работе постоянно 
действующих комиссий, формируемых Правительством РМ. Они четко 
контролируют и исполнение работодателями трудового законодатель-
ства. Однако на современном этапе распространенным явлением остается 
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нарушение не только прав работников, но и самих профсоюзов, противо-
действие со стороны некоторых руководителей созданию профсоюзных 
организаций на предприятиях. 

Одним из направлений работы Федерации профсоюзов Республики 
Мордовия по защите интересов членов является участие в законотворче-
стве. Право законодательной инициативы, закрепленное в Конституции 
республики, профсоюзы используют для внесения проектов законов по 
вопросам своего ведения, а также при экспертизе республиканских зако-
нопроектов, затрагивающих социально-экономические права работников. 
Юристы Федерации профсоюзов Мордовии принимают участие в работе 
республиканской экспертной комиссии по проведению обязательной не-
зависимой экспертизы законопроектов. 

Ежегодно Федерация профсоюзов Республики Мордовия проводит 
ряд мероприятий республиканского значения: традиционные спортивные 
соревнования, молодежные профсоюзные акции, субботники по благо-
устройству Саранска и муниципальных районов, первомайскую акцию, 
Дни социального партнерства и охраны труда в организациях, отраслях 
экономики и муниципальных образованиях и другие мероприятия. 

Следует отметить, что обеспечение более эффективного выполнения 
профсоюзами своих функций в современных условиях во многом зависит 
от способностей и практической деятельности профсоюзных лидеров. 
Среди лидеров и активистов общественных организаций Мордовии, кото-
рые внесли значимый вклад в развитие гражданского общества, особо сле-
дует отметить Председателя Федерации профсоюзов РМ А. И. Солдатова 
(как по результатам практической деятельности, так и экспертного опроса 
«Развитие гражданского общества в РМ в 2013–2014 гг.») [4, с. 11]. 

Таким образом, республиканскими профсоюзами проводится большая 
работа по стабилизации социально-экономической обстановки в регионе, 
защите трудовых прав и социальных гарантий граждан. В контексте соци-
ального партнерства профсоюзы активно участвуют в развитии системы 
договорных отношений между общественными организациями, работода-
телями и властными структурами, чем способствуют дальнейшему разви-
тию гражданского общества. 
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О значимости гражданского общества в современной России написано и 
сказано много. Однако противоречия исторического развития российского 
государства определяют неоднозначность видения перспектив развития 
гражданского общества. В становлении гражданского общества в России 
можно выделить три основных этапа: дореволюционный, советский и пост-
советский (современный). 

Процесс активного становления гражданского общества в России начался 
со второй половины ХIХ века. В этот период возникла широкая сеть предпри-
нимательских ассоциаций, медицинских и благотворительных организаций, 
образовались выборные органы местного самоуправления. Определенный 
вклад в развитие гражданского общества в России внесла судебная реформа, 
которая способствовала установлению равенства всех перед законом, разде-
лению судебной и административной власти, несменяемости судей, появле-
нию независимых органов адвокатуры, гласности и состязательности судеб-
ного процесса, суда присяжных. В конце XIX – начале XX вв. активнее ста-
новилась и политическая жизнь российского общества: создавались политиче-
ские партии, профессиональные союзы и пр. 

Политическими последствиями модернизации общества стало обсужде-
ние возможности ограничения самодержавия. Царское правительство, 
наоборот, всеми средствами стремилось подавить любые попытки обществен-
ных союзов и организаций расширить свое участие в управлении государ-
ственными делами. 

Таким образом, процесс становления гражданского общества имел место 
в дореволюционной России, хотя и гораздо менее выраженный и запозда-
лый по сравнению с Западом. 

Советская эпоха началась не только с ликвидации устоев буржуазной гос-
ударственности, но и с основательного разрушения структур сложившегося 
гражданского общества, искоренения частной собственности, рыночных от-
ношений и демократических институтов. Тотальный партийно-государствен-
ный контроль над всей общественной жизнью, конституирование моно-
полии одной партии, рассмотрение гражданских общественных объеди-
нений в качестве «приводных ремней от партии к массам» привели к пол-
ному «поглощению» общества государством, хотя следует отметить, что в 
советскую эпоху возникали гражданские инициативы снизу, спонтанно, 
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добровольно (рабочий контроль, женские советы, коммунистические суб-
ботники и др.). Как отмечает Д.В. Доленко, специфической моделью со-
ветского гражданского общества можно считать социалистические сорев-
нования трудовых коллективов за выполнение и перевыполнение установ-
ленных властью производственных планов под руководством партийных 
органов. В 1960–1980 гг. появляются оппозиционные структуры – так 
называемое диссидентское, правозащитное движение [1, с. 19]. 

Становление гражданского общества в современном смысле этого 
слова стало возможным в результате политической трансформации в 
1990-е годы. Этот процесс в политологии принято обозначать понятиями по-
литической модернизации или демократического транзита (перехода). В 
начале 1990-х гг. процесс модернизации принял направление полной смены 
общественной системы по западному типу. Это предполагало новые модели 
сотрудничества различных институтов в политической системе и обществе 
в целом. В таких условиях российскими политическими акторами была 
взята на вооружение концепция гражданского общества, содержащая набор 
представлений о демократических институциональных формах взаимодей-
ствия. 

Сегодня в России действует множество институтов гражданского обще-
ства (политические партии, профсоюзы, ассоциации бизнеса, «третий сек-
тор», СМИ). Однако процесс его институциализации на современном этапе 
осложнен рядом причин как внутреннего, так и внешнего характера. В основ-
ном локальный характер деятельности, отсутствие потребности в объедине-
нии и общей стратегии участия в процессе принятия политических решений 
институтов гражданского общества свидетельствуют о фрагментарности 
гражданского общества в нашей стране. С одной стороны, совершенству-
ются государственные механизмы правовой регламентации статуса институ-
тов гражданского общества, с другой – усложняются и ужесточаются требо-
вания к некоторым из них (НКО). Государство продолжает оставаться основ-
ным инициирующим субъектом в определении условий существования и де-
ятельности институтов гражданского общества. Существующие обществен-
ные институты не являются в глазах граждан достаточно авторитетными. 

В связи с вышеизложенным можно обозначить главные препятствия 
развития гражданского общества в России на современном этапе: 

 низкий жизненный уровень населения; 
 отсутствие среднего класса как наиболее многочисленной и устойчи-

вой общественной группы; 
 отчуждение общества от политики; 
 низкий уровень демократической политической культуры. 
Следует констатировать, что в настоящее время в России складывается 

противоречивая ситуация, когда значительное расширение возможностей 
для самореализации людей в разных сферах и областях жизни, снятие суще-
ствовавших ранее ограничений не находят своего продолжения и воплоще-
ния в формировании устойчивых практик и механизмов, обеспечивающих 
систематическое и плодотворное участие граждан в процессе создания и из-
менения условий собственного существования. Однако сегодня пусть не 
так активно, но идет процесс «кристаллизации» гражданского общества в 
России. 
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Современная отечественная историография формирования и развития 
банковской системы России в конце XIX – начале XX вв. характеризуется 
научными работами, посвящёнными разным аспектам кредитной деятель-
ности страны. Научную литературу по этому вопросу условно можно раз-
делить на следующие группы: 1) труды по общим вопросам, отражающие 
развитие банковского сектора экономики Российской империи; 2) моно-
графии, рассматривающие отдельные стороны работы финансово-кредит-
ных учреждений дореволюционной России; 3) исследования региональ-
ных особенностей функционирования российских банков. Особый инте-
рес в настоящем исследовании представляет развитие донских банков как 
части общегосударственной банковской системы. 

Изучение общих сторон дореволюционной российской системы кре-
дитования занимает важное место в современной отечественной историо-
графии. Так, исследователи Б.И. Соколов, И.В. Топровер проанализиро-
вали формирование и развитие системы кредитования Российской импе-
рии во второй половине XIX – начале XX вв. [11]. В контексте всей исто-
рии России они рассматривали банковскую систему обозначенного пери-
ода, как первую попытку капитализировать российское народное хозяйство. 
Начало перехода к капиталистическому способу производства исследователи 
связали с отменой крепостного права в 1861 г. [11, с. 125]. Однако в большей 
мере данная работа посвящена истории акционерных банков и их деятель-
ности. Тем не менее, роль акционерных кредитных структур в финанси-
ровании народного хозяйства и влияние Государственного банка на функ-
ционирование этих коммерческих заведений, по нашему мнению, затро-
нута поверхностно. Для целостного понимания функционирования бан-
ковской системы России в конце XIX – начале XX вв. необходимо было 
более глубоко проанализировать кредитные операции сельских, обще-
ственных городских и государственных ипотечных банков. 

В исследовании Е.В. Кисминой и Н.А. Благочинновой отражены во-
просы о месте государственных банков в российской системе кредитова-
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ния в конце XIX – начале XX вв. [2]. Они рассмотрели проблемы отече-
ственного кредитования в Российской империи, определили место и роль 
ипотечных операций среди государственных банковских структур. Но в 
основном авторы констатируют факт существования таких банков. Неко-
торые проблемные области в системе дореволюционного кредитования 
исследователи не рассмотрели, такие, например, как роль ипотечных опе-
раций Крестьянского банка в создании частновладельческих хозяйств. 

Эволюция ипотечных банковских государственных и негосударствен-
ных организаций изучалась В.М. Оселедец и О.М. Кожура [6]. Они рас-
сматривали период от формирования первых залоговых операций в XV в. 
до организации Крестьянского поземельного и Дворянского земельного 
банков. Помимо перечисленного круга общих ипотечных вопросов иссле-
дователи преимущественно обратили внимание на функционирование 
частных ипотечных кредитных структур. По мнению В.М. Оселедец 
и О.М. Кожура, акционерные земельные банки сыграли важную роль в 
развитии ипотечного кредитования. Так, «…за 1873 – 1884 гг. сумма вы-
данных ссуд увеличилась с 14,9 млн до 305,3 млн руб., акционерный ка-
питал – с 1,5 млн до 30,1 млн руб. За всё время существования из 11 акци-
онерных земельных банков обанкротился только один» [6, с. 107]. 

В целом же, основная масса трудов, которые отнесены нами к первой 
группе исследований, характеризуется упрощённым анализом дореволю-
ционной банковской системы России без глубокого её осмысления. 

Другую группу исследований представляют монографии, касающиеся 
отдельных сторон российской системы кредитования. 

Так, многие работы этого направления в историографии характеризу-
ются изучением банковской деятельности в русле её отношений с отече-
ственными и иностранными промышленно-торговыми кругами. Проник-
новению зарубежных инвестиций в отечественную экономику посвящена 
монография А.Г. Донгарова «Иностранный капитал в России и СССР» [1]. 
Автор отметил заметную роль западноевропейских магнатов в организа-
ции коммерческого кредита в России во второй половине XIX в. и попы-
тался систематизировать этот процесс, выделив в нем основные периоды 
(«приливы»). Период первого «прилива» иностранных денежных средств 
в российские кредитные структуры (1860–1880-х гг.) А.Г. Донгаров ха-
рактеризовал влиянием германских промышленников, но в 1890-е гг., по 
его мнению, уже доминировали французские финансовые круги. Затем в 
связи с нормализацией англо-русских отношений в Россию в качестве тре-
тьей финансовой волны начал проникать английский капитал [1, c. 14]. 

В общей же сложности А.Г. Донгаров кратко касался масштабов взаи-
мосвязей иностранных промышленно-торговых групп и российских бан-
ковских учреждений, фактически отметив наличие таких контактов. 

Н.В. Самарина в монографии «Донская буржуазия в период империа-
лизма (1900–1914)» затронула некоторые вопросы отношений донских 
предпринимательских организаций с кредитными учреждениями в начале 
XX в. [9]. Но в основном внимание автора было нацелено на изучение со-
циальной структуры промышленников Области Войска Донского. 
В.Н. Самарина рассмотрела вопросы численности предпринимателей 
Донского региона, проанализировала основные формы их хозяйственной 
деятельности, проекты социально-экономических требований и т. д. 

Вопросы ипотечного кредита затронула в своей работе Н.А. Проску-
рякова «Ипотека в Российской империи» [7]. Труд представляет собой ис-
следование истории российских ипотечных банков во второй половине 
XIX – начале XX вв. Она детально проанализировала основные проблемы, 
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связанные с формированием и развитием ипотечной системы в порефор-
менной России. Н.А Проскурякова рассмотрела правительственную поли-
тику в отношении ипотечных банков, основные формы их кредитных опе-
раций и т. д. Работа содержит ценные статистические сведения по исто-
рии дореволюционных земельных банков, основанные на сведениях из ар-
хивных материалов. 

В монографии С.А. Саломатиной «Коммерческие банки в России: ди-
намика и структура операций, 1864–1917 гг.» затронуты малоизученные 
вопросы отечественной банковской жизни [8]. Автор рассматривал бан-
ковское дело как вид хозяйственной деятельности, влияющий на эконо-
мику Российской империи. В отличие от большинства советских трудов, 
в этой монографии затрагивалось «деловое лицо» коммерческих банков 
через их структурные особенности. Одна из частей той работы посвящена 
изучению массовых банковских операций России на основании финансо-
вых статистических отчётов во второй половине XIX – начале XX вв. 
Опираясь на количественные данные, С.А. Саломатина стремилась объ-
яснить многообразие коммерческих банков и их кредитных операций. 

Таким образом, вышеперечисленные труды, посвящённые отдельным 
особенностям кредитной системы России во второй половине XIX – 
начале XX вв., расширяют представления о государственных ипотечных 
и акционерных земельных кредитных структурах и дополняют историю 
взаимоотношений промышленно-торговых и банковских кругов. 

Рубеж XX–XXI вв. в отечественной историографии отмечен повышен-
ным интересом к изучению деятельности губернских кредитных органи-
заций. 

Так, некоторые вопросы развития региональной банковской системы 
были рассмотрены С.Ю. Седуновой [10]. Она изучала историю псков-
ского кредитования в XIX веке, хотя рассмотренная исследователем дея-
тельность Псковского коммерческого банка касается и двадцатого столе-
тия. В работе отмечалось высокое значение банковских структур для раз-
вития экономики Пскова. Основная часть изучения банковских процессов 
посвящена развитию и формированию коммерческих кредитных учре-
ждений. По мнению этого учёного, акционерные банки играли активную 
роль в распространении капиталистических отношений, так как являлись 
связующим звеном между ссудными капиталами и промышленно-торго-
выми монополиями [10, с. 119]. Но конкретные примеры о финансирова-
нии псковскими коммерческими кредитными учреждениями отраслей 
народного хозяйства отсутствуют. 

Другой исследователь Е.Н. Костылева в своей работе коснулась фи-
нансовой политики правительства Российской империи в отношении дво-
рянства на примере деятельности Рязанского отделения Дворянского зе-
мельного банка [3]. Она проанализировала на основе местных банковских 
отчётов причины неуплаты платежей рязанскими дворянами, обратила 
внимание на общие тенденции колебания залоговых операций Рязанского 
отделения с общероссийскими процессами т. д. [3, с. 30–31]. 

Некоторые аспекты деятельности Государственного Дворянского зе-
мельного банка были затронуты в исследовании К.С. Чикаевой. «Дворян-
ские учреждения на Северном Кавказе» [14]. Фактически в этой работе 
Дворянский банк просто упоминается, а научный анализ его деятельности 
отсутствует. 

С.А. Фролов рассмотрел некоторые аспекты ипотечной политики Там-
бовского отделения Дворянского земельного банка [12]. Например, он про-
анализировал основания для определения нормальной и специальной оценки 
земельных наделов, исследовал процесс заключения сделки с залогодателями 
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и др. [12, с. 140–141]. Однако в ходе своего исследования автор не остано-
вился на вопросах взаимовлияния Крестьянского поземельного и Дворян-
ского земельного банков. Рассмотрение же подобных вопросов способ-
ствовало бы объективному анализу в исследовании государственных ипо-
течных операций в сельском хозяйстве Российской империи. 

Помимо функционирования дворянского государственного ипотеч-
ного кредитования С.А. Фролов рассматривал вопросы деятельности и 
других правительственных структур [13]. Он изучал влияние аграрной ре-
формы П.А. Столыпина на особенности функционирования Крестьян-
ского поземельного банка. Так, весной 1906 г. создавались специальные 
землеустроительные комиссии, которые участвовали вместе с Крестьян-
ским банком в ликвидации земельного фонда [13, с. 185]. Исследова-
тель С.А. Фролов указывал большое значение этого кредитного учрежде-
ния в появлении отрубных и хуторских хозяйств в Тамбовской губернии 
(«к маю 1912 г. на Тамбовщине появилось 8108 отрубов и хуторов при со-
действии Крестьянского банка») [13, с. 187]. Но для полного анализа роли 
государственного крестьянского кредитования в Тамбовской губернии 
автору необходимо было более подробно рассмотреть положительные и 
отрицательные стороны деятельности этого ипотечной организации в 
1906–1916 гг. и причины проведения подобной политики царским прави-
тельством. 

Представленные выше исследования региональных ипотечных госу-
дарственных структур дают возможность проанализировать вопросы кре-
дитования местных представителей крестьянского и дворянского сосло-
вий, что необходимо для изучения всего сельского хозяйства России в по-
реформенный период. Но для того, чтобы объективно судить о деятельно-
сти этих казённых банков необходимо рассмотреть и губернские коммер-
ческие организации. Например, сравнивая ссудные проценты, цены зало-
говой десятины с подобными показателями разных акционерных кредит-
ных учреждений, можно констатировать позитивные и негативные черты 
государственного ипотечного кредитования. Вместе с тем большинство 
перечисленных работ, опубликованных в виде статей, касаются опреде-
лённого периода развития отдельной региональной кредитной структуры. 
Соответственно, такие исследования затрагивают не всю систему долго-
срочного кредита, которая эволюционировала вплоть до начала XX века. 
Но возможно, авторы при написании указанных работ ставили перед со-
бой иные цели. И к тому же полная региональная история кредитного 
учреждения может выйти за рамки одной или нескольких статей и потре-
бовать издание отдельной монографии. 

С.В. Люднева в своём исследовании «История финансового капитала 
в экономическом развитии Северного Кавказа (1861–1914 гг.)» затронула 
некоторые особенности деятельности кредитных учреждений в обозна-
ченном регионе [4]. Помимо анализа ипотечных операций крупных госу-
дарственных банков (Дворянский и Крестьянский банки) она рассмотрела 
и принципы функционирования заведений мелкого кредита в лице сель-
ских банковских учреждений, обозначила характерные аспекты финан-
сово-кредитной деятельности Азово-Донского коммерческого банка в 
Южной России. Кроме того, С.В. Люднева рассмотрела проблемы про-
никновения отечественного банковского капитала в российскую каменно-
угольную промышленность и другие вопросы. 

Одной из современных монографий, посвящённых региональному 
развитию банковской системы, является работа В.В. Морозан «Деловая 
жизнь на юге России в XIX – начале XX века» [5]. В данном труде автор 
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отдаёт предпочтение истории финансовой жизни Южной России в поре-
форменный период. Этот историк подробно описал деятельность Госу-
дарственного банка, охарактеризовал формы государственного кредито-
вания различных отраслей народного хозяйства крупных городов России: 
Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Одессы, Николаева и Кишинева. 
Значительное внимание В.В. Морозан было уделено деловым кругам юж-
ного района Российской империи. Исследователь отметил немалое значе-
ние крупных предпринимательских группировок в учреждении банков. 
Он рассмотрел историю Азово-Донского коммерческого банка, активную 
роль в котором играли влиятельные предприниматели Донского края и 
Санкт-Петербурга (Иван Скараманга, Марк Вальяно, Яков и Самуил По-
ляковы, Фёдор Родоканаки и т. д.) [5, c. 317]. 

Исследователь изучил перемены в экономической жизни России на ру-
беже XIX–XX вв. В.В. Морозан проанализировал рост городских обще-
ственных кредитных организаций, сравнив их с другими банковскими 
учреждениями в пореформенные годы. Отдельно он рассмотрел операци-
онную деятельность Ростовского городского банка. 

Таким образом, В.В. Морозан ознакомился с разными сторонами 
функционирования государственных и негосударственных кредитных 
учреждений в целом, и Южной России в частности. Он отметил большую 
роль Государственного банка в кредитовании отраслей народного хозяй-
ства Области Войска Донского. Однако автор оставил без внимания зна-
чение экономической деятельности Крестьянского поземельного, Дво-
рянского земельного банков и их отделений. Кроме того, исследователь 
слишком кратко, в сравнении с Государственным банком, охарактеризо-
вал финансово-операционную деятельность обществ взаимного кредита. 
Эти учреждения дешёвого кредита были одним из составных элементов 
банковской системы Российской империи во второй половине XIX –
начале XX вв. 

Обозначенные труды о региональных особенностях функционирова-
ния банковских структур носят наиболее перспективный характер по 
сравнению с трудами по истории банковской системы Российской импе-
рии во второй половине XIX-начале XX вв. первой (общие банковские во-
просы) и второй групп исследований (отдельные особенности кредитной 
системы). Это объясняется тем, что деятельность большинства губерн-
ских банков фактически не была проанализирована дореволюционными и 
советскими историками. Соответственно, в настоящее время изучение ре-
гиональных структур является довольно новым направлением в историо-
графии российской банковской системы. В связи с этим существует неис-
следованные стороны губернских банков, которые существенным обра-
зом могли бы дополнить знания об отечественной кредитной системе в 
пореформенный период. 

Таким образом, отечественная историография 1990–2000-х гг. банков-
ской системы Российской империи во второй половине XIX – начале 
XX вв. характеризуется работами, посвящёнными исследованиям разных 
финансово-кредитных вопросов. Помимо трудов о проникновении ино-
странных капиталовложений в экономику России, в том числе и в банков-
ский сектор, появились научные работы, направленные на изучение мало-
исследованных аспектов истории кредитных учреждений в пореформен-
ный период (ссудные операции акционерных ипотечных организаций, де-
ятельность городских общественный банков и т. д.). Оформилось научное 
направление по исследованию региональных вопросов деятельности бан-
ковских структур и их филиалов (рязанская, псковская и другие ипотеч-
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ные банковские системы и т. д.). Но исследования, посвящённые деталь-
ному анализу роли дешёвого сельскохозяйственного кредита и работе 
сельских банков в российской системе кредитования, практически отсут-
ствуют. Работы по банковским учреждениям Области Войска Донского 
отличаются своей малочисленностью. Изучение данных проблем расши-
рит представления о российской системе кредитования во второй поло-
вине XIX – начале XX вв. 
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ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ РУКОПИСЕЙ  
С СИНТЕТИЧЕСКИМИ ЧЕРНИЛАМИ ИЗ АРХИВА 
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Аннотация: автор отмечает, что для сохранения оригинальных ру-
кописных документов с различными синтетическими чернилами были 
проведены лабораторные исследования причин разрушения текста. Ана-
лиз физико-химического состояния различных красителей позволил раз-
работать специальную индивидуальную программу реставрации и подго-
товить рекомендации по дальнейшему хранению и использованию доку-
ментов ХIX века на примере рукописных грамот из фонда 1530–2-1 Ар-
хива РАН. 

Ключевые слова: рукописные документы, исследование, чернила, гра-
моты, хранение, научная реставрация. 

Рукописные документы XIX века имеют свои специфический набор 
проблем, которые возникают при длительном хранении. Это связано с ак-
тивным развитием науки и в частности – химии в XIX веке. На смену ста-
рым и прочным железо галловым чернилам приходят новые, многоком-
понентные синтетические чернила. И так же как современная им бумага, 
они утрачивают понятие долговечности и стабильности. На смену прихо-
дят массовость, доступность, небольшая стоимость. И как теневой резуль-
тат технического прогресса – документы второй половины XIX века утра-
чивают свою химическую стабильность, медленно начинают разрушаться 
в архивных папках на полках хранилищ. 

Для того чтобы сохранить оригинальные старые документы с различ-
ными синтетическими чернилами, в Лаборатории реставрации докумен-
тов музейно-выставочного и реставрационного Центра Архива РАН были 
проведены исследования состояния сохранности основы и чернил группы 
ценных рукописей. Результаты исследований позволили сформировать 
специальные индивидуальные программы реставрации и подготовить ре-
комендации по дальнейшему хранению и использованию уникальных до-
кументов. Основной задачей исследования было определение причин фи-
зико-химических изменений различных чернил на документах второй по-
ловины XIX века из фондов архива. Были изучены документы на проч-
ных, устойчивых к окислению бумагах, но имеющие следы деструкции 
синтетические чернила. При работе с уникальными документами необхо-
димо было использовать только неразрушающие методы и анализы мик-
ропроб. Лабораторные исследования документов из фонда академика Ар-
хангельского были проведены научным сотрудником П.Е. Кандыбой. В 
работе использовался оптический бинокулярный микроскоп Leica MZ 125 
с ультрафиолетовым модулем; компьютерная программа для обработки и 
анализа изображения Leica DM 1000; рН-метр HannaHI 9025, оснащенный 
комбинированным электродом с плоской мембраной. 

По результатам исследований установлено, что основа документов со-
стоит из древесной целлюлозы и не содержит лигнин. В составе 
проклейки бумаги обнаружены следы канифоли и пшеничного крахмала. 
Значение водородного показателя (pH) основы находится в пределах 
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нормы и составляет 6,0–6,3. Все это свидетельствует о том, что основа 
документов химически стабильна, несмотря на то, что в процессе бытова-
ния грамоты были сильно загрязнены, разорваны по краям, обтрёпаны. 
Для устранения деформации и разрывов на подобной бумаге использу-
ются стандартные методики реставрации, включающие промывку в воде 
и склейку разрывов с одновременным дублированием на прочную новую 
основу. 

Но исследование состояния сохранности чернил выявило серьезные 
проблемы. Часть рукописного текста выполнена железо-галловыми чер-
нилами. В составе отдельных фрагментов этого текста обнаружены водо-
растворимые соединения, каталитически активного, двухвалентного же-
леза. 

С помощью оптического микроскопа в отраженном и проходящем 
свете в видимой и ультрафиолетовой области спектра было исследовано 
воздействие железо-галловых чернил на бумажную основу. Были выяв-
лены признаки окисления волокон бумаги, хорошо видимые в ультрафи-
олетовом свете. Для стабилизации окислительных процессов на бумаге 
необходима нейтрализация основы слабо щелочными буферными соста-
вами. Кроме того, в щелочных условиях ускоряется процесс окисления 
двухвалентного железа до каталитически неактивного, трехвалентного, а 
наличие щелочного резерва снижает вероятность его восстановления 
[2, с. 13–14]. 

Но исследование фиолетовых чернил, расположенных рядом с железо 
галловыми, показало наличие в их составе основного (катионного) синте-
тического органического красителя. Проба на растворимость в воде пока-
зала его крайнюю неустойчивость к водной обработке. Кроме того, нали-
чие синтетических органических красителей в составе цветных чернил 
может привести к выцветанию текстов в присутствии даже слабо щелоч-
ной среды при рН = 7 – 8 [1, с. 24]. Таким образом, создание даже неболь-
шого щелочного резерва для стабилизации основы документа должно 
быть полностью исключено. 

Анализ результатов лабораторных исследований показал удивитель-
ную хрупкость химико-физического баланса состояния сохранности ори-
гинальных документов 19 века. 

Для проведения деликатной научной реставрации была разработана 
специальная программа, учитывающая все особенности рукописей. Стан-
дартная водная обработка бумаги была исключена из-за неустойчивости 
к воде фиолетовых чернил. Проводилась только очистка поверхностных 
загрязнений. Использовались: латексная губка, резиновая крошка и скаль-
пель. Очистка проводилась под лупой с увеличением от 2 до 10 крат для 
контроля состояния поверхности бумаги. Для устранения жесткой дефор-
мации по линиям сгибов, документы находились в прессе между сухими 
сукнами в течении 4-х недель. Увлажнение бумаги было полностью ис-
ключено из-за наличия каталитически активного, двухвалентного железа 
в железо галловых чернилах. Для распрямления грамот был использован 
адаптированный метод отдаленного увлажнения. Участки текста с не-
стойкими чернилами были защищены полиэтиленовой пленкой с обеих 
сторон документа. В течении 10 минут проходило отдаленное увлажнение 
документа, при котором волокна бумаги немного насыщались микроча-
стицами влаги. Затем документ помещался в пресс между сухими сукнами 
и выдерживался в течении 2-х недель. 

Восполнение утрат основы, склейки и подклейки разрывов проводи-
лись полусухим методом с использованием специальных реставрацион-
ных бумаг японской фирмы «Japico» серии 616 и 632 и клея на основе 
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пшеничного крахмала 10% концентрации. Затем документы снова поме-
щались в пресс между сухими сукнами. Стабилизация реставрационных 
материалов в прессе длилась еще 2 недели. Далее для документов была 
изготовлена специальная индивидуальная упаковка из химически 
нейтральных и стабильных материалов. Эта упаковка позволяет докумен-
там храниться в развернутом состоянии и исключает сгибание и механи-
ческое разрушение основы. Упаковка изолирует документ от агрессив-
ного воздействия окружающей среды, сглаживает резкие перепады тем-
пературы и влажности воздуха в хранилище. Изолирует отреставрирован-
ные документы от других материалов архивного хранения. Сохраняет 
внутри коробки свой микроклимат, соответствующий хрупкому балансу 
химико-физического состояния уникальных документов. 
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ ТАЗОВ ОЛЬГИНСКОГО  
РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ О ПРИРОДЕ 

Аннотация: в статье рассматривается неисследованная проблема 
духовной культуры Уссурийских тазов, одного из малочисленных этносов 
российского Дальнего Востока. Этнографические методы исследования 
позволили выявить у местного населения, что для них природа живая, 
населенная духами природы, душами предков и различными божествами. 
Земной мир делится на уровни – небесный (тяхо), земной (янды), подзем-
ный (индя). Повелителем небесного мира является Лао-е, земным миром 
управляет Сан-сын-е и его ближайший помощник тигр ломаза. Хозяином 
подземного мира является Янгу-е, а его ближайшим помощником был бог 
зла Яудин. Все эти божества и иные духи Природы управляют жизнью 
земных животных и пернатых, благополучием лесных охотников, соби-
рателей и земледельцев Приморского края – ольгинских или Уссурийских 
тазов. Этим и другим проблемам этнической культуры этноса и посвя-
щается данная статья. 

 

Ключевые слова: этнос, культура, тазы, духи природы, божества 
вселенной, хозяин тайги, хозяин гор, домашнее божество, бог огня, хо-
зяин дома, жилище, священная территория. 

 

Под природой у нанайцев, орочей, удэгейцев и других народов При-
амурья и Приморья понимаются одушевленные и неодушевленные объ-
екты, к числу которых относятся конкретная местность с горами, реками 
и полями, места, где обитают люди, под природой понимается и небо, зем-
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ной мир и вселенная, родная тайга и погода, дух и божество и т. д. Анало-
гичного воззрения придерживаются и тазы, хотя многие элементы их ду-
ховной культуры часто сближаются с китайскими традициями. 

По представлениям тазов и аборигенного населения Приморья и При-
амурья считается, что природа живая и управляется добрыми и злыми ду-
хами, которые во множестве населяют окружающий мир. Пользуясь своей 
невидимостью, они зорко следят за человеком. В определенной мере та-
зам близок и духовный мир китайцев, которые, придерживаясь даосизма 
и буддизма, верят в существование разных миров и многочисленных бо-
жеств, населяющих окружающий мир. Более того, если у китайцев Все-
ленная разделяется на небесный, земной и подземный миры, то аналогич-
ное мировоззрение наблюдается у тазов, нанайцев, орочей, негидальцев, 
удэгейцев и др. аборигенов Приамурья. Разница состоит только в назва-
ниях этих миров, а их функциональная сущность практически одинакова 
у всех народов Приамурья, Приморья и Китая. 

Аборигенное население юга Дальнего Востока России Вселенную раз-
деляло на три уровня: верхний мир или мир Неба (боли амбани силэни 
боани – удэ; угу боа – нег.), земной или средний мир (ни силэни наа – удэ; 
долин боа – нег.) нижний или подземный мир (докеня наани – удэ; хэдгу 
боа – нег.) [3, л. 271]. Аналогичное представление о трех мирах существо-
вало и у тазов: верховный или мир Неба тазы называли термином «тяхо», 
средний или земной мир – «янды», а нижний или подземный мир – 
«индя». Владыкой верхнего мира или мира Неба являлось верховное бо-
жество Лао-е, владыкой нижнего мира считался повелитель Янгу-е. Сред-
ний или земной мир у тазов ассоциировался преимущественно с тайгой 
или той местностью, где они осуществляли таежные промыслы. Исходя из 
этого, Владыкой земного мира, гор и тайги являлось божество Сан-сын-е 
(Сан-сы), у которого ближайшим помощником был тигр ломаза [13, с. 932], 
управлявший всеми хозяевами местной фауны. 

С.Н. Браиловский отмечал, что по верованиям тазов или удэгейцев 
каждый вид зверя имел своего бога – хозяина: «у медведей свой бог, у со-
болей свой, у рыб свой. Они таких богов называют «хозяева» [6, с. 184]. 

На языке аборигенов Приамурья и Приморья эти хозяева обознача-
ются термином «эзэ; эзэни» [16, с. 437–438]. Чтобы назвать хозяина ка-
кого-либо зверя, после нарицательного имени животного подставлялся 
термин «эзэни» – «хозяин». Таким образом, удэгейцы, например, хозяина 
изюбрей называли кяна эзэни, хозяина медведей – мафа эзэни, барсуков 
называли яндаси эзэни и т. д. Аналогичного мнения придерживались и 
тазы с той лишь разницей, что хозяев зверей, как известно из сообще-
ния С.Н. Браиловского, они приравнивали к лесным божествам. Напри-
мер, хозяина пушных зверей тазы называли термином «Нэу – лесной бог», 
который оказывал промысловикам помощь в добыче соболей, пантов и 
корней женьшеня [6, с. 187]. 

Термин тазов «нэу» является искаженным удэгейским словом наhу, 
имеющим значение «зверь (пушной)» [16, с. 586], под которым чаще всего 
подразумевался соболь н’уhө [16, с. 605]. В это же время термин «сэвэн», 
использовавшийся всеми тунгусо-маньчжурскими этносами Приамурья и 
Приморья для обозначения «духа – помощника шамана» или «идола, 
изображающего духа – помощника шамана» [17, с. 135], С.Н. Браилов-
ский относил к промысловому божеству, помогавшему охотнику добы-
вать соболей и копытных животных [6, с. 186–187]. 

С.Н. Браиловский отмечал, что тазы или удэгейцы всех духов разде-
ляли на добрых (сынов) и злых (сакха), которым «как тем, так и другим … 
с давних времен приносили жертвы» [6, с. 184]. 
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В анимистических воззрениях удэгейцев нет терминов ни под назва-
нием добрых духов – сыны, ни под названием злого духа сакха. Очевидно, 
под термином «сын», зафиксированным в исследовании С.Н. Браилов-
ского, следует подразумевать Владыку гор и леса, известного в культуре 
тазов под названием Сан сын-е [13, с. 932], а термин сакха в написании 
сакка или секка, имеющим значение – злой дух, или душа человека, не попав-
шая в мир мертвых, характерен только для орочей и нанайцев [10, с. 127; 
9, с. 273; 17, с. 56]. 

У амурских и уссурийских гольдов имеется сказание о происхождении 
первых чертей под названием секка. В сказании говорится, что когда-то 
на земле жили брат и сестра. Вокруг их людей не было. Жили они спо-
койно до тех пор, пока девушка не вошла в детородный возраст и не забе-
ременела от злого духа амба, принявшего вид тигра. Брат убил сестру и 
бросил тело в костер. «Все время, пока труп горел, из костра, вместо искр, 
вылетали черти, в виде птиц (гааза), бурханов секка, ураха и др., которые 
разлетелись по всему свету» [10, с. 127]. 

И.А. Лопатин в своей работе дал полную характеристику этого духа: 
«Секка – злой и коварный нечистый дух. Он всегда рождается от брака 
родных брата с сестрой или от брака однофамильцев. Поэтому на земле 
столько злых Секка, сколько раз случилось кровосмешение. Не все эти 
Секка суть лишь видоизменения одного нечистого злого духа Секка. 
Секка, как дух, невидим для людей, но шаманам является в виде малень-
кого отвратительного урода. Он вечно пылает гнусной страстью ненасыт-
ного блуда. Вечно преследует женщин, беспокоит их во сне, грызет им 
груди, высасывает глаза, лижет печень, и перепутывает кишки. Часто 
женщин он замучивает до смерти» [9, с. 273]. 

Из вышесказанного видно, что в духовной культуре тазов фигуриро-
вали названия тех же самых добрых и злых духов, которые были харак-
терны для малочисленных тунгусо-маньчжурских этносов Приамурья и 
Приморья. 

Верховное божество Лао-е управляет не только всеми небесными, но 
и земными божествами, добрыми и злыми духами и душами. Его никто и 
никогда не видел, но все знают, что невидимая сущность Верховного вла-
дыки Лао-е находится повсюду, и укрыться от его взора, никто не может. 
Единственно на кого не распространялась власть Лао-е, так это на вла-
дыку Нижнего Мира Янгу-е и его помощников [13, с. 932], а также и на 
бога зла – Яудина, посылавшего на человека различные болезни [6, с. 187]. 
В подчинении этого божества находились индивидуальные божества каж-
дого вида болезни. В жизни тазов наиболее страшным являлось местное 
божество холеры, которое «в кумирнях его изображали с зеленым лицом 
и красными волосами. У него имелись четыре помощника, которых раз-
гневанный бог посылал в разные места. Куда они были посланы, там воз-
никала эпидемия. «Поэтому одной из главных профилактических мер 
против эпидемии считается умилостивить этого бога жертвами. Радикаль-
ными мерами были – воздержание от зелени, теплый набрюшник и кислое 
питьё» [11, с. 153]. 

Для божеств, подчинявшихся Яудину, питательной средой являлись 
низменные чувства и поступки человека: жадность, воровство, различ-
ного рода преступления, долги родителей и т. д., т.е. все поступки чело-
века, которые противоречили моральным нормам и этическим устоям 
местного населения региона. 

Вместе с Верховным божеством Лао-е в кумирне тазов всегда находи-
лась икона божества Шен-ны-ши, знавшего «свойства всех лекарств и их 
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действие на человека» [11, с. 153], а также размещались рисунки бога до-
ждя Луе-вана, бога лошадей Мао-вана, бога богатства Шань-женя, бога 
войны Хуи-дзы, бога земледелия Тху-ды и бога зла Яудина [6, с. 182]. Счи-
тается, что воззрения тазов на природу во многом заимствованы от китай-
цев. Однако известная терминология различных китайских и тазовских 
божеств позволяет утверждать, что это не совсем так, о чем и свидетель-
ствуют названия некоторых божеств. Известно, что в древнекитайской 
мифологии верховным владыкой был Юйди, богом земледелия являлся 
Шэньнун, а богом войны и богатства считался Гуаньди [5]. Напротив, у 
тазов верховным божеством, в подчинении у которого находились все 
небесные и земные божества, считался не Юйди, а Лао-е [13, с. 932], бо-
гом земледелия был Тху-ды, а владыкой богатства считался Шань-жень 
[6, с. 182]. 

Разные названия верховных, профессиональных и других божеств у 
китайцев и тазов свидетельствуют, что С.Н. Браиловскому удалось зафик-
сировать у тазов ряд местных божеств, название которых не удалось вы-
явить ни одному из исследователей Приморского края. К сожалению, Бра-
иловский не указывает на их функциональные особенности. Мы можем 
только догадываться, какую роль в жизни тазов играл бог дождя, бог ло-
шадей, бог богатства, бог войны, бог земледелия и другие божества или 
хозяева Природы. 

Безболезненное восприятие тазами духовных основ китайской куль-
туры объясняется некоторыми общими чертами, характерными для куль-
тур маньчжуров, тунгусо-маньчжурских этносов и китайцев. В китайской 
мифологии верховным владыкой, котрому подчинялась вся вселенная: не-
беса, земля и подземный мир, все божества и духи, считается Юйди [5]. У 
маньчжуров, орочей, удэгейцев, ульчей, нанайцев и негидальцев хозяи-
ном вселенной являлся Эндури [17, с. 453]. У китайцев ближайшим по-
мощником Юйди были Фуси – управляющий Небом и его жена Нюйвы, 
которая управляла жизнью на земле [5], а у тунгусо-маньчжуров ближай-
шим помощником Эндури были Сангия Мама (нанайцы), Тагу Мама (удэ-
гейцы) и старик Чинихе (удэгейцы). Первая не только управляла жизнью 
на земле, но в ее власти были и души всех живых существ, а ее муж – 
старик Чинихе следил за небосводом и распоряжался громом, снегом и 
дождем. 

Практически верховное тунгусо-маньчжурское божество Эндури 
идентично верховному божеству тазов, известного над названием Лао-е. 
Разница между божествами китайцев и тунгусо-маньчжурских этносов за-
ключается только в том, что существование и функционирование много-
численных духов и хозяев природы в культуре малочисленных этносов 
Приамурья и Приморья обусловлено их анимистическими воззрениями на 
природу, а у китайцев бытование различных божеств связывается с разви-
тием учений о даосизме и буддизме, в учениях которых, прослеживается 
законопослушность и определенная идентичность выдающихся людей 
государства с божествами и духами, ответственными за определенные 
жизненные устои (аспекты) китайского общества. Например, у тазов вер-
ховное божество носит название Лао-е, а в китайской мифологии «под 
этим именем … канонизирован китайский генерал Ш в. по Р.Хр. Г.-юй, 
известный своей преданностью законной династии из дома Хань. Настоя-
щая династия признала его своим гением-хранителем. Китайцы, тибетцы 
и монголы, а за ними и европейские исследователи считают его за одно 
лицо с тибетско-монгольским легендарным богом-героем Гэссэр-ханом, 
которого тибетцы прямо называют богом войны. Почитание Г.-ди распро-
странилось и в Маньчжурии, надо думать, еще при минской династии. В 
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настоящее время храмы его встречаются в Маньчжурии всюду: и в горо-
дах, и в деревнях. Особенно часто эти храмы устраиваются на перевалах 
и на вершинах гор; оттого в Маньчжурии многие хребты и перевалы, а за 
ними и деревни около них, носят имя Г.-лао-е (Лао-е-лин, Лао-е-мяо) [20]. 

У тазов владыкой сопок, леса и гор был Сан-сын-е, помощником кото-
рого являлся тигр ломаза [13, с. 932], от которого зависела удача каждого 
охотника или корневщика. Удэгейцы хозяина леса и гор называют именем 
Онку, у которого в подчинении находятся все обитатели таежных отрогов, 
в том числе и тигр – царь зверей Куты мафа [18, с. 77–78], который, как 
считали удэгейцы, мог оказать помощь охотникам в добыче изюбра или 
пушных животных. 

В семейной кумирне тазов в обязательном порядке размещалось и 
изображение домашнего божества Лойфу, которому подчинялись хозяин 
домашнего очага Цайсэн. Его изображение на бумаге или материале ве-
шали напротив двери. Здесь же в обязательном порядке были хозяин Все-
ленной Лао-е, хозяин двери Мэн-хуе и бог огня Цо-хуе. «Три последних бо-
жества представляли собой пары – мужского и женского рода» [13, с. 932]. 

Из этих божеств особое внимание к себе привлекают хозяин дома 
Лойфу и бог огня Цо-хуе, которые у народов Приамурья и Приморья были 
самыми почитаемыми духами Природы. Функции этих хозяев у тазов и 
тунгусо-маньчжурских этносов Приамурья и Приморья были одинако-
выми, за исключением только их названий. У народов Приамурья и При-
морья хозяин дома зулин (нан., нег., удэ); masi (нег., ульчи); хаа эзэн`и 
(орочи) – дух – хранитель домашнего очага [16, с. 273; 1, с. 242], имев-
шийся в каждом доме, играл важную роль в промысловой культуре охот-
ников. Он помещался в жилище на самом почетном месте малу. Это место 
находилось против входа за очагом, где по суеверным представлениям 
обитал дух – хозяин дома, а название этого места, за исключением незна-
чительных диалектических разночтений или произношений было одина-
ковым у всех тунгусо-маньчжурских этносов без исключения [16, с. 525]. 

У гольдов – далеких генетических родственников Уссурийских тазов 
хозяин дома зулин представляет собой полуметровое антропоморфное 
изображение, сделанное из чурки диаметром от 15 до 20 см. Впервые 
внешнее изображение этого духа – покровителя жилища опи-
сал П.П. Шимкевич. «Джулин изображает безрукого человека с овальным 
лицом, большим носом и слегка подогнутыми коленями… Эти бурханы 
всегда имеются … в каждой гольдяцкой фанзе, будучи сделаны раз навсе-
гда, а потому не требуют особого изготовления, по указанию шамана, в 
каждом отдельном случае» [10, с. 56]. 

Изображение этого духа делалось из осины или лиственницы [12, с. 74–79]. 
Скульптурное изображение хозяина дома обычно ставят в правом углу 
дома, а когда к нему обращаются с просьбой, то его переносят на нары 
малу. «Молят его обычно раз в год, осенью, перед соболем. Его кормят 
(мажут рот) тремя-четырьмя блюдами, именно: горохом красным и бе-
лым, чумизовой кашей и водкой, и окуривают багульником – sinkuru, и 
все домочадцы, даже женщины и дети, кланяются ему и просят: «О джулин, 
сделай так, чтобы болезни в дороге не было, после меня, чтобы семейство 
мое было благополучно, помоги побольше соболей поймать» [10, с. 498]. 

После моления хозяин дома зулин стоит сутки на малу, а по уходе охот-
ника на промысел, его убирают в угол жилища. 

В отличие от нанайцев (гольдов), тазы содержали хозяина дома или 
семейного бога Лойфу в семейной кумирне, изображение которого было 
на бумаге или вертикальной дощечке, на которой иероглифами указыва-
лось, что это семейный бог. Осенью перед началом охоты на соболя глава 
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семьи тазов закалывал жертвенную свинью или курицу, собирал кровь в 
пиалу, отливал в небольшую рюмочку и ставил свежую кровь перед до-
щечкой, изображающей семейное божество Лойфу. Вся семья перед ку-
мирней становилась на колени, и глава семьи обращался к нему с прось-
бой, оказать помощь в охоте и чтобы не болели домашние. После этих 
слов хозяин дома отбивал земные поклоны, доставая лбом до земли. То 
же самое делали все другие домочадцы. Затем глава семьи, обмакнув па-
лец в кровь, брызгал на три стороны света, кроме запада, и еще раз просил 
удачи в охоте, здоровья для себя и для всех членов семьи. После обряда 
испрашения счастья жертвенную пищу, которая ставилась перед Лойфу, 
бросали в сторону леса, гор, чтобы её получили духи – хозяева местности. 

Ритуал особого почитания хозяина дома и покровителя разных про-
мыслов прослеживается у всех тунгусо-маньчжурских этносов Сибири, 
Приамурья и Приморья. Издревле у охотников этих регионов в традици-
онной культуре формировались особые представления бережного отно-
шения к живой и неживой природе 

С особым почтением тазы относились к богу огня Цо хуе, который вме-
сте с охранителем домашнего очага Цайсэн давали тепло и создавали бла-
гополучие обитателям жилища. Печь котай имела квадратную или пря-
моугольную форму. На печи вместо плиты вмазывался большой котел для 
подогрева воды, варки пищи, приготовления паровых лепешек и др. блюд. 
Закрывался котел деревянной, круглой крышкой. Топка цахукэн имела 
овальное отверстие, углубленное в основание земляного пола так, что ды-
моходы находились на определённой высоте над топкой. Тут же разме-
щался и золоулавливатель [14, с. 84]. 

Если тазовский термин печи котай разложить на фонемы, то мы полу-
чим сложное слово, состоящее из двух маньчжурских понятий: ко – же-
лоб; труба + таjа- – вспыхнуть, запылать = котай (часть кана, где разме-
щались котел и топка). 

Тазы считали, что печь котай не только служит для обогрева жилища, 
но является и местом обитания бога или хозяина огня Цо-хуе (цо – огонь + 
ху-е – хозяин). Тазовский хозяин огня цо-хуе по своим функциональным 
обязанностям практически ничем не отличался от хозяина огня пооза (по-
оза – нани; поза – нег., ульч; пуза – ороч, удэ) [17, с. 40], который, по пред-
ставлениям нанайцев, ульчей, орочей, удэгейцев и других аборигенов 
Приамурья и Приморья обитал в каждом костре, очаге или обычном огне. 
Иногда орочи хозяина огня обозначали и термином тоо эзэн`и [1, с. 232]. 

Следует особо подчеркнуть, что все тунгусо-маньчжурские этносы 
Приамурья и Приморья обустройству в жилище очага того (того – 
эвенки, солоны, негид.; тог – эвены; тоо – нег., орочи, удэ; тава – ульчи, 
ороки, нани) придавали особое значение. Этими терминами аборигены 
называли не только очаг, но и любой огонь или костер. Однако в разго-
воре, в зависимости от ситуации, каждый знал, о чем идет речь, об очаге 
в жилище, о костре на временном привале или об огне, не управляемым 
человеком. 

От Хозяина огня зависило благополучие каждого человека, поэтому 
все промысловики Приамурья и Приморья хозяину огня уделяли особое 
внимание, делились разной пищей, бросали в огонь самые лучшие ку-
сочки, окропляли огонь водкой или спиртом и просили оказать содей-
ствие в промысловой деятельности. Все народы Сибири, Приамурья, При-
морья и Сахалина соблюдали обычай «кормления» огня перед промыслом 
и после охоты. Добыв зверя, охотник непременно бросал в огонь малень-
кие кусочки жира, сердца, головы, брызгал водкой и просил хозяина огня 
вновь послать ему удачу. 
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По представлениям почти всех аборигенов отмеченных регионов, хо-
зяин огня – это антропоморфное существо в женском или мужском обли-
чии. Одни орочи считали, что хозяином огня является старый человек, у 
которого есть жена по имени Пудза мамачани. По воззрениям других оро-
чей, хозяин огня – худая старуха, которая постоянно мерзнет и хочет есть. 
По этой причине в костер всегда подкладывают дрова, бросают кусочки 
мяса и хлеба, капли крови и водки [4, с. 81]. Нанайцы, орочи и ульчи счи-
тали, что хозяином огня поза является старый человек, у которого имеется 
семья – старуха и дети, две дочери [15, с. 126; 1, с. 218; 8, с. 19]. Счита-
лось, что «вся семья пуза живет под очагом, поэтому иногда оттуда слы-
шится брань и лай собаки» [1, с. 41]. 

По мнению удэгейцев, хозяином огня является старая женщина, но 
иногда, как утверждают иманские удэгейцы, – это молодой, чернявый 
мужчина [18, с. 78]. 

Женский образ хозяина огня превалирует почти у всех тунгусо-мань-
чжурских этносов Нижнего Амура, что и подтверждается удэгейско-ороч-
скими терминами – пудза мамачани, пудзя мамаса, что в переводе озна-
чает «огненная старуха или хозяйка огня», которую иногда можно слы-
шать, как она в огне поёт. 

«Поскольку огонь считался хранителем благополучия большой семьи, 
то, бросая жир, мясо в огонь, всегда обращались с просьбой не только со-
греть, но и накормить, т.е. послать зверя: … Огонь-матушка, согрей нас, 
гори сильнее, пошли зверя» [7, с. 221]. 

Ульчи считали, что во время кормления огня, Пудя «передает получен-
ную пищу хозяину земли на эдени той территории, на которой находится 
огонь. Чтобы человек не задумал сделать, надо вначале покланяться огню, 
и бросить в него жертвенную пищу. В случае болезни кого-нибудь из чле-
нов семьи надо молиться огню, и просить его об исцелении больного, обе-
щая при этом, что-нибудь сделать приятное для хозяина огня. От этого 
духа зависели и результаты охотничьего промысла [15, с. 124, 126]. 

Все аборигены Приамурья, Приморья и Сахалина дома и на охоте про-
являли особое уважение к огню, который по их воззрениям, был самым 
сильным и особо почитаемым добрым духом. Пуза, – как считали орочи, – 
это в первую очередь охотничий бог. Он может способствовать удаче на 
промысле, но может и помешать ей. Он обидчив, и потому нужно вести 
себя по отношению к нему очень осторожно. По верованиям всех абори-
генов считалось, что огонь обижать нельзя, нельзя на него и сердиться, 
когда огонь обжигает лицо или руку. Существует большое число связан-
ных с пуза запретов: нельзя огонь резать ножом, поливать водой, плевать 
в огонь, нельзя бросать в него что попало, разбрасывать головешки и т.п. 
[2, с. 127; 1, с. 41–42]. Во время ночевки в тайге нельзя было ложиться 
головой на конец полена, если другой находился в костре; нельзя такое 
полено рубить топором или резать ножом; нельзя на нем рубить мясо, 
мелкие ветки, разделывать рыбу. Нельзя в костре играть головешками или 
шевелить угли палкой. В противном случае, как считают орочи, по воле 
хозяина огня, человек будет сильно болеть и даже может умереть [3, с. 37]. 

Огонь, заботясь о людях, мог их предупреждать своим языком -потрес-
киванием горящих дров. «Если слышали этот звук во время еды, то пони-
мали, что надо собираться и уходить. Если слышали звук утром – огонь 
предвещал хорошее, если вечером – плохое. Если огонь пощелкивал в мо-
мент ухода на охоту, охотник оставался дома, так как расценивал этот как 
предупреждение, что охота будет неудачной» [7, с. 222]. Аналогичного 
мнения придерживались и другие аборигены Приамурья [19, с. 535]. 
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Хозяин огня, по мнению удэгейцев, предупреждает человека, если есть 
опасность пожара. Об этом мне рассказывала иманская удэгейка: «Как-то 
сижу у костра, смотрю на огонь долго, долго. Вдруг в огне костра появля-
ется голова чернявого парня, который сказал: «Осторожней будь, ба-
бушка! Сгоришь!» И тут же исчез. Чувствую, что мой бок припекает. 
Глядь, а у меня халат насквозь прогорел. Сгореть могла, если бы не 
пудза», – сделала заключение старая женщина. 

По мнению всех охотников региона, огонь может не только предупре-
ждать людей об опасности, но может и наказывать их за нерадивые по-
ступки не только того, кто конкретно нарушал какой-нибудь особо важ-
ный запрет, но и его родственников, детей, внуков и даже правнуков. Би-
кинские удэгейцы считают, если во время пожара погибают взрослые, 
значит, они виноваты перед всевышним духом, а если дети, которые еще 
за свою жизнь не успели нагрешить на земле, то их смерть полностью воз-
лагалась на взрослых, ибо пожар в доме всегда обусловливался наруше-
нием древних традиций своего народа главой семьи. 

Таким образом, мировоззрение тазов о природе и тунгусо-маньчжур-
ских этносов Приморья и Приамурья связывается с анимистическими воз-
зрениями, направленными на сохранение и почитание природы, ее бо-
жеств и духов, их элементы духовной культуры в этом направлении обла-
дают определенной идентичностью. 
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Аннотация: в статье рассматривается взаимоотношения России и 
государств Южного Кавказа. Авторами дается анализ внешнеполитиче-
ской и дипломатической деятельности РФ в этом регионе в 2014 г. Ра-
бота может быть полезна специалистам в области истории и полито-
логии. 

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, Концепция внеш-
ней политики, признанные образования, непризнанные образования, Со-
вет Глав Государств. 

Концепция внешней политики (КПВ) Российской Федерации пред-
ставляет собой систему взглядов на базовые принципы, приоритетные 
направления, цели и задачи внешнеполитической деятельности Россий-
ской Федерации. 

Высшим приоритетом КПВ провозглашается защита интересов лично-
сти, общества и государства. В соответствии с этим, главные внешнепо-
литические усилия должны быть направлены на обеспечение безопасно-
сти страны, сохранение и укрепление ее суверенитета и территориальной 
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целостности, прочных и авторитетных позиций в мировом сообществе, а 
также создание благоприятных внешних условий для модернизации Рос-
сии, перевода ее экономики на инновационный путь развития, повышения 
уровня жизни населения, консолидации общества, укрепления основ кон-
ституционного строя, правового государства и демократических институ-
тов, реализации прав и свобод человека и, как следствие, обеспечение 
конкурентоспособности страны в глобализирующемся мире; воздействие 
на общемировые процессы в целях установления справедливого и демо-
кратического миропорядка, основанного на коллективных началах в ре-
шении международных проблем и на верховенстве международного 
права, прежде всего на положениях Устава ООН, а также на равноправ-
ных и партнерских отношениях между государствами при центральной и 
координирующей роли ООН как основной организации, регулирующей 
международные отношения и обладающей уникальной легитимностью; 
формирование отношений добрососедства с сопредельными государ-
ствами, содействие устранению имеющихся и предотвращению возник-
новения новых очагов напряженности и конфликтов в прилегающих к 
Российской Федерации регионах и других районах мира; поиск согласия 
и совпадающих интересов с другими государствами и межгосударствен-
ными объединениями в процессе решения задач, определяемых нацио-
нальными приоритетами России, создание на этой основе системы дву-
сторонних и многосторонних партнерских отношений, призванной обес-
печить устойчивость международного положения страны к колебаниям 
внешнеполитической конъюнктуры; всесторонняя защита прав и закон-
ных интересов российских граждан и соотечественников, проживающих 
за рубежом; содействие объективному восприятию Российской Федера-
ции в мире как демократического государства с социально ориентирован-
ной рыночной экономикой и независимой внешней политикой; под-
держка и популяризация в иностранных государствах русского языка и 
культуры народов России, вносящих уникальный вклад в культурно-ци-
вилизационное многообразие современного мира и в развитие партнер-
ства цивилизаций [2]. 

Южный Кавказ в силу культурно-исторических предпосылок, специ-
фики взаимоотношений с Россией, плотности контактов с другими пост-
советскими странами имеет серьёзный центростремительный потенциал 
по отношению к постсоветскому региону в целом. Отличительной особен-
ностью этой подсистемы является наличие в ней трёх частично признан-
ных/непризнанных образований – Абхазии, Южной Осетии и Нагорного 
Карабаха [3, с. 117]. 

В 2014 г. ведущим приоритетом российской внешней политики оста-
валось укрепление тесных дружественных связей с государствами на про-
странстве СНГ. Совместная работа в рамках различных интеграционных 
структур получила мощный импульс благодаря подписанию 29 мая Рос-
сией, Белоруссией и Казахстаном Договора о Евразийском экономиче-
ском союзе (ЕАЭС), который вступил в силу 1 января 2015 г. 

В 2014 г. были приняты решения о присоединении к нему Армении [1, с. 6]. 
Также важным этапом посреднических усилий России в рамках процесса 
Нагорно-Карабахского урегулирования стала трехсторонняя встреча Пре-
зидента Российской Федерации В.В. Путина с Президентом Арме-
нии С.А. Саргсяном и Президентом Азербайджана И.Г. Алиевым в Сочи, 
10 августа 2014 г., позволившая детально проанализировать позиции сто-
рон-участниц конфликта. Подтвержденная лидерами Азербайджана и Ар-
мении приверженность мирному разрешению конфликта способствовала 
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существенному снижению напряженности в зоне конфликта в период рез-
кого обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе и линии 
соприкосновения. В целом российско-армянские отношения выстраива-
лись в духе стратегического партнерства. В общей сложности в течение 
года состоялись четыре встречи глав государств (май, август, ноябрь, де-
кабрь 2014 г.), в их числе – трехсторонняя встреча президентов России, 
Азербайджана и Армении по поиску путей урегулирования ситуации в 
Нагорном Карабахе [1, с. 49]. 

За истекший период Армению с рабочими визитами посетили более 
40 российских делегаций и рабочих групп, в том числе возглавляемых ру-
ководителями федеральных ведомств. Успешно продолжает функциони-
ровать Межправительственная комиссия по экономическому сотрудниче-
ству. Что касается ситуации на Украине, то здесь Ереван последовательно 
выступал в поддержку российских подходов. 

Важным событием стало заседания Совета Глав Государств (СГГ) 
СНГ, где был подписан Договор о присоединении Армении к Договору о 
Евразийском экономическом союзе, который вступил в силу 2 января 
2015 г. Тем самым открылись дополнительные возможности для расши-
рения многоаспектных двусторонних связей и в первую очередь для нара-
щивания торгово-экономического взаимодействия. В 2014 г. Россия оста-
валась ведущим экономическим партнером Армении, обеспечивая 23,5% 
всей внешней торговли страны и более 40% всех зарубежных инвестиций. 
Отмечена позитивная динамика товарооборота – в период с января по но-
ябрь рост составил 8,2% [1, с. 61]. 

Договорно-правовая база пополнилась за счет подписания Соглаше-
ния о порядке пребывания граждан России на территории Армении и 
граждан Армении на территории России (июль 2014 г.), а также межпра-
вительственного соглашения о сотрудничестве в продлении срока эксплу-
атации 2-го энергоблока Армянской АЭС (декабрь). 

Позитивный импульс российско-азербайджанским отношениям в 
2014 г. придавал интенсивный политический диалог на высшем уровне.  
В течение года состоялись три встречи Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина с Президентом Азербайджанской Республики И.Г. Али-
евым (февраль, август, сентябрь) [1, с. 61]. 

Уверенный рост продемонстрировали показатели двустороннего това-
рооборота: по данным за январь-ноябрь 2014 г. его объем вырос на 11,5%. 
Укреплению экономического взаимодействия способствовало межправи-
тельственное Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, 
подписанное в ходе IV Каспийского саммита (сентябрь). 

Под патронатом президентов РФ и Азербайджана прошел 4-й Бакин-
ский международный гуманитарный форум (октябрь), состоялся 5-й рос-
сийско-азербайджанский форум «Межрегиональное сотрудничество: но-
вые возможности роста» (июнь) и 14-е заседание Межправительственной 
комиссии по экономическому сотрудничеству (сентябрь) [1, с. 62]. 

Как известно между Россией и Грузией отсутствуют дипломатические 
отношения, однако, несмотря на это был продолжен курс на попытку 
дальнейшей нормализации и развития двустороннего сотрудничества. 
Постепенное снятие в предшествующие годы ограничений по доступу 
грузинских товаров на российский рынок несомненно оставалось факто-
ром роста товарооборота, который в 2014 г. достиг 786 млн долл. США 
(для сравнения в 2013 г. – 686 млн долл. США) [1, с. 62]. 

По сути, единственным каналом официального диалога с Тбилиси 
оставались встречи статс-секретаря – заместителя Министра иностран-
ных дел России Г.Б. Карасина со специальным представителем Премьер-
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министра Грузии по вопросам взаимоотношений с Россией З. Абашидзе. 
В течение года стороны провели ряд телефонных переговоров, а также три 
встречи (апрель, июль, октябрь). 

В свете подписания Грузией соглашения об ассоциации и зоне свобод-
ной торговли с Европейским союзом (июнь) состоялся первый раунд экс-
пертных консультаций (Прага, июль) для анализа новых факторов, воз-
никших в двусторонних торгово-экономических отношениях.  
В 2014 г. возобновлено регулярное воздушное сообщение между РФ и 
Грузией (на первом этапе – между двумя столицами). Укреплялись также 
гуманитарные и деловые контакты между государствами. МИД РФ поло-
жительно расценил и участие грузинских спортсменов в зимней Олим-
пиаде в Сочи. 

Кроме этого, российские и грузинские дипломаты высоко оценили вза-
имодействие МЧС России и Департамента по чрезвычайным ситуациям 
МВД Грузии в преодолении последствий схода селя на совместной гра-
нице, нарушившего движение по Военно-Грузинской дороге (май) [1, с. 63]. 

Важной проблемой российско-грузинских отношений является ситуа-
ция с частично признанными государствами Южного Кавказа. В рамках 
Женевских дискуссий по вопросам безопасности и стабильности в Закав-
казье совместно с абхазскими и югоосетинскими партнерами российские 
дипломаты продолжили последовательную работу в целях оформления 
юридически обязывающего режима неприменения силы между Грузией с 
одной стороны и Абхазией и Южной Осетией – с другой [1, с. 63]. 

В 2014 г. Российская Федерация продолжала планомерно содейство-
вать становлению Абхазии и Южной Осетии как современных демокра-
тических государств, развитию их международных связей, обеспечению 
безопасности и социально- экономического восстановления республик. 
Регулярный диалог в данный период поддерживали министерства ино-
странных дел. В апреле 2014 г. в Москве были проведены российско-аб-
хазские и российско-югоосетинские консультации по линии МИД. Также 
весьма эффективно действовали механизмы межправительственных ко-
миссий по социально-экономическому сотрудничеству между Россий-
ской Федерацией и Республикой Абхазия (встречи состоялись дважды: в 
мае в Сухуми и в ноябре в Дагомысе) и Республикой Южная Осетия 
(в 2014 г. состоялось три заседания комиссий: в марте и декабре в Москве 
и в июне в Цхинвале). 

В 2014 г. пост главы государства Абхазии в результате досрочных пре-
зидентских выборов занял Р. Хаджимба. В ходе его встреч с В.В. Пути-
ным в августе в Москве и в ноябре в Сочи, была подтверждена привер-
женность стран поступательному и взаимовыгодному развитию двусто-
ронних отношений. Подписанный в ноябре 2014 г. «Договор о союзниче-
стве и стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Рес-
публикой Абхазия», определил магистральные направления взаимодей-
ствия в экономической, социальной, гуманитарной сферах, вопросах обо-
роны и безопасности [1, с. 63]. 

Таким образом, в КПВ РФ 2013 г. мы наблюдаем, что приоритетным 
направлением в политике России по отношению к странам Южного Кав-
каза, являются развитие двустороннего и многостороннего сотрудниче-
ства с государствами – участниками СНГ (Азербайджан и Армения), со-
действие становлению Республики Абхазия и Республики Южная Осетия 
как современных демократических государств, нормализация отношений 
с Грузией, политико-дипломатическое урегулирование Нагорно-Карабах-
ского конфликта, укрепление безопасности и социально-экономическая 
стабилизация в Закавказском регионе. 
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НАГОРНО-КАРАБАХСКИЙ КОНФЛИКТ:  
В ПОИСКАХ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

Аннотация: в статье рассматривается история Нагорно-Карабах-
ского конфликта. Авторами дается анализ возможных путей решения 
этого конфликта и роль России в этом вопросе. 

Ключевые слова: Южный Кавказ, Нагорно-Карабахский конфликт, 
Минская группа ОБСЕ, этнополитические конфликты. 

В настоящее время Южный Кавказ, включающий независимые госу-
дарства Закавказья – один из наиболее турбулентных регионов постсовет-
ского пространства. Именно здесь в августе 2008 г., впервые после рас-
пада СССР, был создан прецедент изменения границ между бывшими со-
юзными республиками. Вовлеченность в кавказские политические про-
цессы ведущих международных игроков (США, Европейский союз) серь-
езно повышает значение региона для мировой политики. В связи с этим 
представляется актуальным вопрос: в каком направлении будут разви-
ваться конфликты на Южном Кавказе и какие решения по их урегулиро-
ванию могут стать оптимальными? 

Все кавказские конфликты являются конфликтами по поводу сувере-
нитета. Сакральное значение, предписываемое территории и родине, по-
всеместно наблюдаемое явление, однако оно играет особую роль на Кав-
казе с его крайне пестрым этническим составом населением, размытым 
понятием этнических прав на ту или иную территорию и глубоко укоре-
нившимся советским наследием (включая произвольно обозначенные по-
литические границы, насильственные переселения и миф о титульной 
нации). 

С конца 80-х годов этнотерриториальные конфликты становятся 
наиболее заметной чертой новой политической действительности на Кав-
казе, разрушая стабильность, перспективы развития и даже элементарную 
экономическую самодостаточность. За этот период возникло пять зон, где 
произошли вспышки войны и насилия: Карабах, Цхинвали (Южная Осе-
тия), Абхазия, Пригородный район Осетии и Чечня [2, с. 2]. 
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Нагорно-карабахский конфликт имеет исторические корни. Он 
является результатом юридически неправомочных решений Кавказского 
бюро центрального комитета партии большевиков (Кавбюро ЦК РКП(б)), 
вследствие чего Нагорный Карабах был включен в состав 
новообразованной Азербайджанской ССР против воли народа Нагорного 
Карабаха. Так при решении этого вопроса не был соблюден важнейший 
принцип – право наций на самоопределение. 

История показала, что решение этого конфликта без учета интересов 
народа Карабаха просто невозможно. Как отметил первый заместитель 
министерства иностранных дел России, сопредседатель Минской 
конференции ОБСЕ от России Вячеслав Трубников: «урегулирование 
конфликта должно привести к удовлетворению интересов народа 
Нагорного Карабаха» [3, с. 2]. 

Российская Федерация, в силу факторов, прежде всего, исторического, 
географического, экономического и демографического характера, 
оказывается вовлеченной во все политические и этнополитические 
процессы, происходящие на постсоветском пространстве и, в частности, 
в регионе Южного Кавказа. Этнополитические противоречия на Южном 
Кавказе, существовавшие в регионе несколько веков, с распадом Союза 
ССР, трансформировались в этнополитические конфликты, остающиеся 
не урегулированными и до настоящего времени. 

В мае 2014 г. исполняется двадцать лет с момента заключения согла-
шения о бессрочном прекращении огня в зоне армяно-азербайджанского 
конфликта из-за Нагорного Карабаха. Между тем за годы, прошедшие по-
сле окончания военных действий, компромиссные формулы так и не были 
найдены. Но самое главное – нет готовности к компромиссам. Каждая из 
конфликтующих сторон понимает под «урегулированием конфликта» не 
уступки и движение навстречу друг другу, а победу над противником. В 
одном случае имеется в виду закрепление военно-политического успеха, 
достигнутого в мае 1994 г., в другом – восстановление территориальной 
целостности, в том числе и военными методами. 

Сближение позиций конфликтующих сторон декларировалось десятки 
раз. Однако после таких деклараций представители Баку неизменно гово-
рят о своем «неотъемлемом праве на восстановление утраченных терри-
торий» и готовности согласиться лишь на «широкую автономию» Нагор-
ного Карабаха. Ереван же делает акцент на уважение самоопределения ка-
рабахских армян, а лидеры де-факто государства Нагорно-Карабахская 
Республика (НКР) не без оснований заявляют о необходимости участия в 
переговорах. 

В отличие от Грузии или Украины, Нагорно-Карабахский процесс не 
представляет собой площадку для противостояния между Россией и Запа-
дом. Напротив, многие годы представители Москвы, Вашингтона и Па-
рижа демонстрируют готовность к совместному продвижению мирного 
процесса. Более того, собственные дипломатические усилия Москвы 
находят поддержку у Запада вне зависимости от динамики других кон-
фликтов на постсоветском пространстве. Так было осенью 2008 г., когда 
США публично поддержали усилия Кремля по Нагорно-Карабахскому 
урегулированию (формат трехсторонних встреч президентов России, Ар-
мении и Азербайджана). Однако из-за неготовности Еревана и Баку к ре-
альным компромиссам страны-посредники де-факто поддерживают сам 
мирный процесс как альтернативу возможному военному реваншу или си-
ловому слому статус-кво [4]. 

В условиях формирования нового постсоветского пространства (после 
изменения статуса Крыма и потенциальных рисков переформатирования 
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старых границ) повышаются риски вооруженного насилия как на линии 
прекращения огня в самом Нагорном Карабахе, так и на международно 
признанной армяно-азербайджанской границе. В этой ситуации главной 
задачей Минской группы ОБСЕ становится удержание самого переговор-
ного процесса ради недопущения возникновения новых конфликтных 
очагов. При таком сценарии мирный процесс будет развиваться по своему 
нынешнему алгоритму: встречи и обсуждения без конкретных решений, 
т. е. будет сохраняться положение «ни мира, ни войны». Сами же стороны 
конфликта будут выжидать до тех пор, пока не станет очевидным направ-
ление развития отношений Запада и России применительно к постсовет-
скому пространству [4]. 

Если некий компромисс все же будет достигнут, появится шанс на 
ускорение Нагорно-Карабахского мирного процесса. Однако при его 
дальнейшем планировании следует отказаться от «одноактного урегули-
рования», которое должно завершиться подписанием некоего всеобъем-
лющего соглашения. Необходимо пошаговое продвижение к компро-
миссу, при котором каждый новый шаг будет укреплять взаимное доверие 
сторон. В переговорном процессе должно быть как можно меньше аб-
стракций, оторванных от интересов конкретных людей. Только тогда, ко-
гда урегулирование конфликта окажется для участников противостояния 
выгоднее, чем продолжение вражды, появится прогресс [4]. 

Кроме того, результат переговорного процесса не должен быть заранее 
определен. Предопределение статуса спорных территорий не будет про-
дуктивным. Очевидно, что разговор о будущем Нагорного Карабаха не 
может вестись без учета реалий последних двух десятилетий. Простого 
возвращения спорных территорий тому государству, к которому они фор-
мально «приписаны», не может быть по определению. В то же время 
опасно провоцировать процесс этнического самоопределения НКР. 

Таким образом, конкретный вариант разрешения конфликта мог бы 
стать финалом серии согласований и даже политических торгов. Причем 
он не может заранее навязываться противоборствующим сторонам. В лю-
бом случае, все переговоры по указанным проблемам должны вестись 
только средствами политического характера – возврат к методам воору-
женного давления с обеих сторон, в свете современной ситуации, грозит 
перерастанием конфликтов в региональные полномасштабные вооружен-
ные действия с большим количеством участников, вовлеченных в них и, 
соответственно, с большим количеством жертв среди мирного населения. 
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грузино-абхазского, грузино-осетинского конфликтов. Отмечается, что 
политические события, происходившие в этих государственных образо-
ваниях, свидетельствуют об их стремлении самореализоваться в каче-
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Роль России в кавказской геополитике трудно переоценить. Офици-
альная Москва воспринимает регион как особо важную территорию для 
своих стратегических интересов, в первую очередь потому, что сама Рос-
сия – это кавказское государство. На Северном Кавказе находятся семь 
республик в составе Российской Федерации (Адыгея, Дагестан, Ингуше-
тия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня) 
и два края (Краснодарский и Ставропольский). Они входят в состав двух 
федеральных округов – Северо-Кавказского и Южного. 

Что касается грузино-абхазского конфликта, то большинство текущих 
дебатов вращается вокруг правового статуса Абхазии в ее отношении к 
Грузии. Абхазская сторона настаивает на равном (конфедеративном) ста-
тусе с Грузией, что неприемлемо для Тбилиси. В феврале 1996 г. Абхаз-
ская сторона предложила войти в федеративный союз с Грузией по словам 
Анри Джергения, специального представителя абхазского «президента», 
эти предложения содержали элементы как» федеративного, так и конфе-
деративного устройства». Такое устройство подразумевало общие госу-
дарственные границы, совместное осуществление функций в определен-
ных сферах и возможность создания совместных структур управления. 
Согласно протоколу, каждая из двух равных сторон имела бы собствен-
ную конституцию, и взаимоотношения между ними регулировались бы 
специальным договором, который, с согласия сторон, имел бы статус кон-
ституционного законодательства. Обе стороны координировали бы свою 
внешнюю политику и внешние экономические отношения, пограничный 
таможенный контроль, энергетику, транспорт и коммуникации, охрану 
окружающей среды и гарантии защиты прав человека и демократических 
свобод, так же, как и права национальных меньшинств. Протокол подра-
зумевал также, что по обоюдному соглашению Грузия и Абхазия смогут 
в будущем увеличить набор «координируемых функций» [2, с. 17]. 

«Президент» Ардзинба отметил тогда, что новая структура не совпа-
дает с «классическим типом федерации». Следует помнить, что абхазская 
сторона рассматривала подобные предложения как уступку. Согласно 
Владиславу Ардзинбе (с чем соглашались и многие эксперты), преобла-
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дающее большинство нынешнего населения Абхазии при любой возмож-
ности выбора предпочло бы искать сближения скорее с Россией, чем с 
Грузией, и скорее вступить в Российскую Федерацию, чем в любой ее гру-
зинский эквивалент. 

В своей инаугурационной речи при вступлении в президентскую 
должность (26 ноября 1995 г.) Эдуард Шеварднадзе заявил: «Мы всегда 
утверждали, и утверждаем сейчас, что сегодняшнее время определило 
структуру грузинского государства как формирующуюся на федератив-
ной основе. Абхазия будет субъектом федерации в составе Грузии с об-
ширно определенным политическим статусом. Она будет иметь свою кон-
ституцию, которая должна будет находиться в согласии с конституцией 
единого объединенного государства. Абхазская республика будет иметь 
свой собственный парламент, верховный суд, гимн, государственную 
символику и прочие атрибуты государства» [2, с. 18]. 

В 1997 г., несмотря на более активную позицию, занятую ООН в I от-
ношении разрешения конфликта, грузино-абхазские переговоры зашли в 
тупик вопреки очевидному факту, что любое дальнейшее их затягивание 
пагубно для обеих участвующих сторон. Отсутствие у обеих сторон четко 
сформулированной и пользующейся широкой поддержкой стратегии раз-
решения этнотерриториальных конфликтов все еще составляет серьезней-
шую проблему. Нежелание грузинского руководства децентрализовать 
власть в собственно Грузии, так же, как и чрезвычайно осторожное отно-
шение к вопросу репатриации месхетинцев (месхетинских турок), дает ос-
нову для возникновения подозрений у партнеров по переговорам относи-
тельно искренности либеральных и федералистских заявлений грузин-
ского правительства, которое обвиняется в следовании двойным стандар-
там. 

Обострение осетино-грузинских отношений было вызвано резкой ак-
тивизацией национальных движений в последние годы существования 
СССР и стремлением малых народов к повышению своего статуса и обра-
зованию независимого государства. За период с 1989 г. напряжённость в 
регионе, где грузины составляли около трети населения, трижды (1991–
1992, 2004, 2008) перерастала в масштабные кровопролитные столкнове-
ния, сопровождавшиеся многочисленными жертвами и разрушениями. 
Многие мирные граждане в результате конфликта были вынуждены по-
кинуть свои дома. Прежде всего, значительное число осетин бежало из 
Южной Осетии на территорию Северной Осетии в Пригородный район. 
Вторая группа беженцев – около ста тысяч осетин, вынужденных бежать 
из внутренних районов Грузии, расселились на территории как Южной, 
так и Северной Осетии. Наконец, во внутренние районы Грузии была вы-
нуждена бежать значительная часть грузинского населения Южной Осе-
тии. С 1992 года Южная Осетия существовала как фактически самостоя-
тельное непризнанное государство, большую часть территории которого, 
однако, контролировало грузинское правительство. Безопасность в реги-
оне были призваны поддерживать Смешанные силы по поддержанию 
мира, созданные в соответствии с Дагомысскими соглашениями 1992 г. 
между Россией и Грузией. В августе 2008 года, после вооружённого кон-
фликта с участием Грузии, России, Южной Осетии и Абхазии российское 
руководство объявило о признании государственной самостоятельности 
Республики Южная Осетия. Примеру России последовали Республика 
Никарагуа, Боливарианская Республика Венесуэла и Республика Науру, в 
дальнейшем также Тувалу. 

Взаимоотношения Российской Федерации с Республикой Абхазия и 
Республикой Южная Осетия носят характер союзнических, партнёрских. 
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26 августа 2008 г. Президентом России Д.А. Медведевым подписаны 
указы о признании независимого и суверенного статуса Республики Аб-
хазия и Республики Южная Осетия. 9 сентября путём обмена нотами уста-
новлены дипломатические отношения России с Абхазией и Южной Осе-
тией [4, с. 53]. 17 сентября 2008 г. С Сухумом и Цхинвалом подписаны 
договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, положившие 
начало формированию соответствующей нормативно-правовой базы рос-
сийско-абхазских и российско-югоосетинских отношений, а также обес-
печившие дополнительными элементами коллективную безопасность за-
кавказских государств. Россия намерена развивать с Абхазией и Южной 
Осетией всестороннее и взаимовыгодное сотрудничество, а также содей-
ствовать им в стремлении добиться полноправного членства в кавказском 
и международном сообществе. 

Кроме того, на основе договоренностей Д.А. Медведева – Н. Саркози 
в 2009 году прошло 5 раундов Женевских дискуссий по стабильности и 
безопасности в Закавказье с участием делегаций Республики Абхазия, 
Республики Южная Осетия, Грузии, России, США, ЕС, ООН и ОБСЕ. 

Приоритет российской стороны состоял в обеспечении надежной без-
опасности Южной Осетии и Абхазии на основе двусторонних договорен-
ностей с этими республиками. Это в первую очередь подразумевало за-
ключение юридически обязывающих соглашений о неприменении силы 
между Грузией, с одной стороны, и Южной Осетией и Абхазией, с другой 
стороны. Абхазская, российская и югоосетинская стороны представили 
конкретные элементы проектов таких соглашений, направленных на ре-
альное снижение напряженности и восстановление доверия в регионе. 

При этом обсуждение гуманитарных вопросов являлось важной, но 
производной от сферы безопасности составляющей Женевских дискус-
сий. Российская Федерация поддерживала общепризнанные гуманитар-
ные принципы возвращения беженцев – безопасность, добровольность и 
достоинство. 

30 сентября был опубликован доклад «Комиссии Тальявини», главный 
вывод которого однозначен – агрессию против Южной Осетии в августе 
2008 года развязало нынешнее руководство Грузии в нарушение принци-
пов международного права. 

Начали работу совместные механизмы по предотвращению и реагиро-
ванию на инциденты в районе грузино-югоосетинской и грузино-абхаз-
ской границ, предложения о которых были согласованы в феврале в Же-
неве. В работе механизмов предусматривается участие представителей 
всех местных структур, отвечающих за правопорядок и безопасность, а 
также международных организаций (ООН, ЕС и ОБСЕ). Действовала 
круглосуточная горячая линия. 

В апреле был запущен совместный механизм по предотвращению и 
реагированию на инциденты в районе грузино-югоосетинской границы. В 
течение 2009 года состоялось 8 встреч в его рамках. Основные темы: про-
блематика задержанных лиц осетинской и грузинской национальностей, 
обмен информацией об инцидентах на границе, порядок пересечения гра-
ницы. С ноября югоосетинская сторона приостановила участие в работе 
механизма, увязав ее продолжение с решением вопроса о судьбе задер-
жанных и пропавших без вести осетин на территории Грузии за последние 
два года. 

С июля началось регулярное проведение встреч и на грузино-абхаз-
ской границе. Относительно мест встреч принято решение об их пооче-
редном проведении в Гале (Абхазия) и Зугдиди (Грузия). Основные во-
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просы: пересечение границы на реке Ингур, особенно школьниками, ин-
циденты в приграничной полосе, военные маневры сторон, морская бло-
када Абхазии. 

В условиях сохраняющейся напряженности в зонах, прилегающих к 
Южной Осетии и Абхазии, Женевские дискуссии давали возможность 
снятия остроты накопившихся проблем путем обмена информацией и сов-
местного обсуждения приемлемых мер доверия и безопасности [5, с. 52]. 

В 2008–2013 гг. сформировалась межгосударственная договорно-пра-
вовая база отношений, опирающаяся на договоры о дружбе, сотрудниче-
стве и взаимной помощи. Важным их дополнением стали соглашения о 
сотрудничестве в охране государственной границы и в военной области, 
призванные укрепить безопасность не только республик, но и Южно-кав-
казского региона. Приоритетной задачей являлась реализация положений 
соглашений об оказании помощи в социально-экономическом развитии и 
комплексных планов восстановления объектов социального назначения, 
жилищно-коммунального хозяйства, энергоснабжения, связи, массовых 
коммуникаций, образования и здравоохранения, сельского хозяйства и 
транспорта [5, с. 64]. 

В 2012 г. Была создана Межведомственная комиссия по вопросам раз-
вития сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, взявшая на себя ко-
ординирующую роль в деле оказания содействия процессу их социально-
экономического восстановления, становления в качестве современных де-
мократических государств [6, с. 38]. Дальнейшее развитие получила дого-
ворно-правовая база двусторонних межгосударственных отношений: с 
Абхазией подписано 121, с Южной Осетией – 106 соглашений различного 
уровня. 

Развитию союзнических отношений с Абхазией и Южной Осетией 
способствуют регулярные контакты на высшем и высоком уровне. При 
координирующей роли Межведомственной комиссии по вопросам разви-
тия сотрудничества с Республикой Абхазия и Республикой Южная Осе-
тия, российская дипломатия оказывает активное содействие укреплению 
их международных позиций, становлению в качестве демократических 
государств, обеспечению надежной безопасности и социально-экономи-
ческому восстановлению республик [6, с. 51]. Россия продолжает обеспе-
чивать надежную безопасность молодых республик, а также вкладывает 
значительные средства в их социально-экономическое восстановление. 

В силу выше изложенных событий возникает вопрос возможно ли вос-
становление добрососедских отношений между Грузией и Россией? 

Обе страны имеют вполне рациональный запрос на нормализацию от-
ношений. Во-первых, очевиден экономический интерес грузинского биз-
неса к российскому рынку. Во-вторых, стороны осознают общие угрозы в 
сфере безопасности, существующие на российско-грузинской границе 
(дагестанский, чеченский, ингушский участки). Внутри самой Грузии 
(Панкисское ущелье) зафиксированы случаи исламской радикализации и 
попытки установления контактов между сторонниками экстремистских 
течений в исламе с единомышленниками на Северном Кавказе и Ближнем 
Востоке. В-третьих, есть сферы, где двустороннее сотрудничество уже 
апробировано (примеры – совместная эксплуатация Ингури ГЭС, демон-
страция готовности к кооперации в сфере безопасности во время проведе-
ния зимней Олимпиады в Сочи) [6]. 

В то же время существуют препятствия на пути урегулирования этно-
политических конфликтов в Абхазии и Южной Осетии. У Москвы и Тби-
лиси прямо противоположные взгляды на статус двух бывших грузинских 
автономий. При этом подход Грузии активно поддерживается США и их 
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союзниками по НАТО и Европейскому союзу. Такая поддержка позволяет 
грузинскому руководству надеяться на то, что давление Запада на Москву 
рано или поздно приведет к решению проблемы «сепаратистских терри-
торий» в пользу Тбилиси. Тем самым минимизируется мотивация Грузии 
к поиску каких-то иных формул, кроме «возвращения мятежных террито-
рий». В краткосрочной и среднесрочной перспективе на российско-гру-
зинские отношения будет влиять развитие событий вокруг Украины и 
Крыма [6]. 

Ускорение процесса нормализации российско-грузинских отношений 
возможно в случае, если Россия и Запад найдут компромисс в отношении 
постсоветского пространства, а Вашингтон и Брюссель согласятся на не-
формальное признание этой территории в качестве сферы особых интере-
сов России. Утратив надежды на вступление в НАТО и кооперацию с За-
падом в формате «сдерживания России», новое поколение грузинских по-
литиков может принципиально изменить отношение к идее «возвраще-
ния» Абхазии и Южной Осетии. Сбрасывание на Россию социальной, эко-
номической и политической ответственности за два проблемных региона 
с этническими меньшинствами, враждебно настроенными к Тбилиси, мо-
жет быть оправдано с точки зрения не российских, а грузинских интере-
сов. Скорее всего, такое «открытие» не будет сделано в «одно касание», 
но исподволь понимание этого будет проникать в политический класс и 
бизнес-элиту Грузии, как это произошло в ситуации с Сербией и Косово [6]. 

Таким образом, политические события, происходившие в этих госу-
дарственных образованиях, свидетельствует об их стремлении самореа-
лизоваться в качестве демократических государств, желании к вхожде-
нию в качестве полноправного члена в мировое сообщество. Абхазии и 
Южной Осетии со стороны других государств, этим образованиям необ-
ходимо выполнить ряд условий относительно характера взаимоотноше-
ний с соседними странами, прежде всего с Грузией. Это касается статуса 
образований, территориальных и гуманитарных вопросов. В любом слу-
чае, все переговоры по указанным проблемам должны вестись только 
средствами политического характера – возврат к методам вооруженного 
давления с обеих сторон, в свете современной ситуации, грозит перерас-
танием конфликтов в региональные полномасштабные вооруженные дей-
ствия с большим количеством участников, вовлеченных в них и, соответ-
ственно, с большим количеством жертв среди мирного населения. 
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С августа 1991 года начался новый этап в истории кыргызской госу-
дарственности, который характеризуется рядом существенно новых черт, 
ранее не свойственных государствам, которые образовывали наши 
предки. Во-первых, это государство оседлого типа, то есть оно имеет все 
основные признаки, свойственные современным государствам. Во-вто-
рых, все формальные признаки современного кыргызского государства 
имеют, в целом, западное происхождение, а кроме того, они, как и система 
права, в настоящее время явно тяготеют к западным образцам с их либе-
ральными ценностями, что, безусловно, порождает ряд проблем специфи-
ческого характера, обусловленных главным образом тем, что в географи-
ческом, историческом, культурном, ментальном и прочих отношениях 
кыргызы являются одним из восточных народов. Освоению «чуждых» 
кыргызскому этносу государственных форм, безусловно, не благоприят-
ствуют культурные и ментальные черты кыргызов, которые, будучи сфор-
мированными в течение длительного исторического срока, отличаются от 
западных, формировавшихся в течение многих веков и в условиях госу-
дарственного бытия. 

С формальной точки зрения Кыргызстан является, как сказано в Кон-
ституции КР, суверенной, унитарной, демократической республикой, по-
строенной на началах правового, светского государства [7, с. 10]. Но в ка-
кой мере провозглашенная форма соответствует реальной сути нашего 
государства? Насколько наше государство является действительно демо-
кратическим и суверенным? Каковы его реальные перспективы? Эти и 
множество других вопрос возникает в связи обретением, а вернее, возрож-
дением кыргызской государственности. И проблема здесь не только в не-
которых несоответствиях, несовпадениях исходных культурных элемен-
тов с соответствующей им системой ценностей осваивающей, восприни-
мающей культуры с элементами культуры, выступающей в качестве свое-
образного донора. Современные глобальные процессы, интегрирующие 
большинство из государств миру в единую экономическую систему, ока-
зывают существенное воздействие практически на весь спектр экономи-
ческих, политических и культурных отношений в государствах, и таким 
образом влияет на сами государства, их суверенитет. 
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В современном мире суверенитет ни одного государства не означает 
на деле, что оно не связано ни с чем внутри страны и абсолютно незави-
симо от других государств, от мирового сообщества в целом. Любое де-
мократическое государство внутри страны должно постоянно прислуши-
ваться к мнению граждан, социальных групп и их негосударственных об-
разований. В международных отношениях государство берет на себя обя-
зательства, считается с общепризнанными нормами международного 
права, с заключенными им договорами. 

В документе «Развитие через единство. Общенациональная идея Кыр-
гызстана» указывается, что: «Государственность – это главное достиже-
ние кыргызского народа на всей протяженности его исторического пути с 
древнейших времен по настоящий день. Подлинную основу, сердцевину 
общенациональной идеи составляет идея построения современного демо-
кратического, многонационального, свободного суверенного государства, 
в котором должны строго соблюдаться и почитаться демократические 
ценности, права человека, свобода совести и убеждений. Главной целью 
этой идеи является обеспечение благополучной жизни народу, соблюде-
ние конституционных и иных прав каждого человека, равенства и равно-
правия всех этнических групп населения. Идея государственности – это 
Главный Интерес нашей страны и нашего народа» [7, с. 42]. 

Упоминание о том, что «основу… общенациональной идеи составляет 
идея построения современного демократического, многонационального, 
свободного суверенного государства, в котором должны строго соблю-
даться и почитаться демократические ценности, права человека, свобода 
совести и убеждений… » и что «главной целью этой идеи является обес-
печение благополучной жизни народу, соблюдение конституционных и 
иных прав каждого человека, равенства и равноправия всех этнических 
групп населения» весьма показательно. Это идеальная цель, к которой, в 
принципе, устремлено наше государство. 

Одна их главных характерных черт в развитии кыргызской государ-
ственности на современном ее этапе сопряжена с тем, что после распада 
СССР Кыргызстан, как и другие республики бывшего Союза, стал перед 
необходимостью кардинальной трансформации всех прежних советских 
государственных институтов и форм, которые не вписывались, будучи по 
форме и сути устаревшими, в новые условия быстро меняющегося внеш-
него мира, главной тенденцией которого был уже процесс глобализации, 
требующий, в частности, адаптации существующих политических си-
стем, государственных институтов [5, с. 23]. 

Демократизация в постсоветских государствах осуществлялась фор-
сиро-ванно, но крайне непоследовательно, что привело ко многим нега-
тивным явлениям в жизни общества: к разочарованию масс в демократии, 
их социальной маргинализации и бедности, росту преступности, корруп-
ции государственных чиновников. Кроме того, сохранились угрозы наци-
оналистических настроений в сочетании с сепаратистскими тенденциями. 
На этом фоне разочарования в демократии с середины 90-х годов начали 
проявляться авторитарные тенденции, демонстрируемые как самой вла-
стью, так и внешними по отношению к ней силами, которые заговорили о 
необходимости сильного, эффективного государства, способного навести 
порядок и дисциплину. В результате в стране стал складываться автори-
тарный государственный режим. Однако все указанные обстоятельства, 
будучи внешними, выступили как провоцирующий фактор авторитарист-
ских тенденций в системе государственной власти. В сущности, к автори-
таризму, как нам представляется, тяготеет вся предшествующая полити-
ческая культура и менталитет кыргызов. Немногочисленные сообщества, 
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а таким кыргызский этнос оставался практически на протяжении всей 
своей истории, в условиях постоянных внешних угроз естественным об-
разом устремлены к формам организации власти, способным наиболее эф-
фективно гарантировать выживание данных сообществ. 

Культура, естественной, длительной основой которой была кровно-
родственная система связей, является весьма благоприятной почвой для 
клановой политической культуры, которая затем существенным образом 
влияет на государственную специфику, систему властных отношений. И 
от данной политической культуры невозможно отказаться в одночасье, 
даже если участники политической игры осознают, что приверженность 
клану, клановая психология наносит прямой и опосредованный вред гос-
ударству. 

«Именно всемерное распространение коррупции, – вынуждена была 
признаться сегодняшняя власть, – существенно замедлило темпы разви-
тия суверенного Кыргызстана за последнее десятилетие, воспрепятство-
вало выработке и осуществлению адекватной и дееспособной националь-
ной идеи, деморализовало наше общество. Иначе говоря, коррупция, про-
цветающая в эшелонах власти, превратилась в национальное бедствие. 
Власть превратилась в орудие собирания богатства, достижения благ, а не 
в инструмент управления государством» [1, с. 37]. 

В строгом смысле демократический режим, который рассматривается 
в большинстве трансформируемых государств, и в том числе в Кыргыз-
стане, если не как идеальный, то во всяком случае, как наиболее желатель-
ный, не может реально функционировать, если, будучи провозглашенным 
и формально закрепленным, он не подкреплен соответствующими куль-
турными, материальными и ментальными предпосылками. В реальности 
мы всегда будем иметь некоторую смесь, сочетание провозглашенных (и 
в принципе оцениваемых как идеальные или во всяком случае ориентиру-
ющие) и тех, к которым тяготеют реальная политическая культура и мен-
тальность, предшествующий опыт этноса. 

В сущности, мы находимся на начале самого пути к строительству но-
вого общественного порядка, новой государственности со всеми вытека-
ющими отсюда последствиями. Трайбализм, клановость, местничество и 
прочие негативные явления, связанные с ними, в целом определяющие 
специфические черты современных государственных трансформаций в 
Кыргызстане, непременно уйдут в прошлое, вопрос лишь когда. Совре-
менные глобализационные процессы, характер и ритм которых опреде-
ляют наиболее могущественные современные государства, более чем 
настойчиво ведете к созданию мегаобщества с единой общечеловеческой 
культурой. Конечно, это не произойдет завтра и уж тем более это не про-
изойдет безболезненно и без определенных потерь. Но общемировая тен-
денция именно такова. Глобализация не предоставляет иной альтерна-
тивы, чем интеграция в единую хозяйственную и политическую систему. 
Кыргызское государство, не располагающее сколько-нибудь значитель-
ными людскими и экономиическими ресурсами, с необходимостью попа-
дает в положение адаптируемого государства. А кыргызский народ, как 
уже было сказано выше, располагает необходимыми адаптивными спо-
собностями. 

Все формальные признаки современного кыргызского государства 
имеют, в целом, западное происхождение, а кроме того, они тяготеют к 
западным образцам с их либеральными ценностями, что порождает ряд 
проблем специфического характера, обусловленных тем, что в географи-
ческом, историческом, культурном, ментальном и прочих отношениях 
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кыргызы являются одним из восточных народов. Освоению новых госу-
дарственных форм не благоприятствуют культурные и ментальные черты 
кыргызов, которые, будучи сформированными в течение длительного ис-
торического срока, отличаются от западных, формировавшихся в течение 
многих веков и в условиях государственного бытия [6, с. 72]. 

Одна их главных характерных черт в развитии кыргызской государ-
ственности на современном ее этапе сопряжена с тем, что после распада 
СССР Кыргызстан, как и другие республики бывшего Союза, стал перед 
необходимостью кардинальной трансформации всех прежних советских 
государственных институтов и форм, которые не вписывались, будучи по 
форме и сути устаревшими, в новые условия быстро меняющегося внеш-
него мира, главной тенденцией которого был уже процесс глобализации, 
требующий, в частности, адаптации существующих политических си-
стем, государственных институтов. 

Глобализация не предоставляет иной альтернативы, чем интеграция в 
единую хозяйственную и политическую систему. Кыргызское государ-
ство, не располагающее сколько-нибудь значительными людскими и эко-
номическими ресурсами, с необходимостью попадает в положение адап-
тируемого государства. А кыргызский народ располагает необходимыми 
адаптивными способностями. 
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Протестные движения в Кыргызстане и «арабская весна» были резуль-
татом сочетания внутренних условий и причин с внешним влиянием, и в 
обоих случаях суть происходивших процессов была обусловлена в 
первую очередь внутренними причинами и условиями, и не в последнюю 
очередь цивилизационной спецификой [1, с. 15]. 

«Арабская весна» отражает как стремление одной части общества в 
арабских государствах, где она имело место, к глубокому реформирова-
нию всей политической и социально-экономической системы, так и 
стремление другой его части оставаться в пределах традиционной си-
стемы отношений. Очевидно, что данное утверждение справедливо и по 
отношению к современным общественным отношениям в Кыргызстане. 

Социальная мозаика арабских государств достаточно близка к мозаике 
кыргызского общества, в котором присутствует высокая доля традицио-
нализма, а в соответствии не только с теоретическими положениями, но и 
реальной социальной практикой, которую эта теория отражает, традици-
онное и современное общества, если они находятся в пределах одного гос-
ударства, находятся в состоянии явного или латентного конфликта, кото-
рый необязательно принимает острые формы, однако, как показывает 
опыт, может при определенных обстоятельствах вылиться в открытое 
противостояние [2, с. 18]. 

Для Кыргызстана, как и для арабских стран, свойственна экстенсив-
ная, низкоэффективная экономика со значительным преобладанием сель-
ского населения и уклада над городским. В соответствии со статистиче-
скими данными, доля городского населения Кыргызстана сократилась с 
33,9% на начало 2012 года до 33,6% – на начало 2013 года. Доля сельского 
населения, напротив, возросла с 66,1% на начало 2012 года до 66,4% – на 
начало 2013 года. То есть с формальной точки зрения население Кыргыз-
стана, представленное главным образом кыргызами (72,2%) и узбеками 
(14,3%), более привержено традиционным формам жизни, чем население 
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арабских государств, поскольку принято считать, что традиционализм 
распространен главным образом среди сельчан и мигрантов, недавно пе-
реселившихся в город. Однако, как мы указывали ранее, несмотря на от-
носительно высокий уровень урбанизации в большинстве арабских стра-
нах, подавляющее большинство населения по-прежнему находится под 
сильным влиянием традиционных форм жизни, что в значительной мере 
объясняет половинчатый характер модернизации в этих государствах. 
«Арабская весна», как мы утверждали ранее, представляет собой попытку 
снять данное противоречие. Фактически весь арабский мир независимо от 
уровня жизни в каждой конкретной арабской стране находится в переход-
ном состоянии, от традиционного общества к индустриальному или со-
временному. Но то же самое противоречие свойственно и Кыргызстану, и 
две так называемые революции представляли собой попытки снять ука-
занное противоречие. 

Как известно, эпицентр протестного движения в Кыргызстане был со-
средоточен в городах, что объясняется главным образом несколькими 
причинами. Во-первых, тем, что города сами по себе являются средото-
чием политической и культурной жизни страны. И, во-вторых, тем, что 
сельчане, переселившись в города и отказавшись от привычной сельской 
жизни и, главное, сельскохозяйственного труда, тем не менее, осталось в 
пределах традиционных форм жизни, а кроме того, будучи наименее обес-
печенным и защищенным в условиях городской жизни, стало благоприят-
ной почвой для протестного движения и политических авантюр. Нечто 
подобное происходило и происходит в арабских государствах [3, с. 20]. 

Экономика Кыргызстана носит экстенсивный характер. Отрасли эко-
номики, в которых сосредоточена промышленная рабочая сила, инже-
нерно-технические работники, представлены главным образом энергети-
кой и добывающей промышленностью. Поскольку промышленный рост в 
республике осуществляется очень медленно, то сельское население, пере-
местившееся в города, не становится городским с точки зрения занятости, 
характера и форм труда. 

Для Кыргызстана, где преобладает сельское население и, соответ-
ственно, традиционные формы жизни, характерна низкая восприимчи-
вость к инновационным элементам культуры, внутреннее стремление к их 
отторжению, что в совокупности обусловливает низкий эволюционный 
потенциал кыргызстанского общества. Разумеется, речь идет в данном 
случае не об обществе в целом, а об определенной его части, которая ко-
личественно ощутимо преобладает над другой его частью – городской. 
Следует уточнить, что мы не пытаемся разделить население страны на 
«хороших» и «плохих» и уж тем более выносить нравственные оценки не-
рациональному процессу урбанизации и его последствиям. Речь идет об 
основах протестного движения, когда повышенная социальная и полити-
ческая активность естественным образом наблюдается у тех слоев насе-
ления, которые находятся в наиболее плачевном состоянии, причем не 
только с точки зрения материального благополучия, комфортного суще-
ствования, но и занятости, трудовой деятельности. Очевидно, что нечто 
подобное происходило и происходит в арабских странах [4, с. 25]. 

Для традиционного общества характерен так называемый второй тип 
воспроизводства населения или, другими словами, высокая рождаемость 
(при относительно высоком уровне смертности), обеспечивающая интен-
сивный рост населения, что чревато социальными потрясениями, если 
государство и бизнес не успевают за ростом населения, не предоставляя 
новых рабочих мест в достаточном количестве и необходимого качества. 
При таких обстоятельствах неизбежно возникает определенный избыток 
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населения, который к тому же состоит главным образом из молодых лю-
дей, которые в основной своей массе не обладает не необходимым жиз-
ненным опытом, знаниями, профессией и трудовыми навыками [5, с. 30]. 

Одним из существенных отличий гражданского общества от традици-
онного являются ценностные основы, на которых они существует. 
Условно эти основы можно определить как индивидуалистическая (в 
гражданском обществе) и как семейная (в традиционном). Мы не стали 
бы акцентировать свое внимание на данном обстоятельстве, если бы оно 
не вносило серьезный диссонанс в общественные отношения, и не влиял 
серьезным образом на конкретную политическую практику. Поясним дан-
ную мысль более подробно, поскольку она имеет принципиальное значе-
ние. 

Одной из серьезных проблем, с которой сталкивается современный 
Кыргызстан, это создание единой общекыргызской национальной иден-
тичности. Общеизвестно, что кыргызы до сих пор придают большое зна-
чение родовой и клановой (племенной и региональной) принадлежно-
стям, что, необходимо сказать, вполне естественно, поскольку общество, 
пронизанное системой кровнородственных связей, в реальности не может 
существовать без того, чтобы не использовать эти связи. 

В соответствии с традицией, сложившейся еще в древние времена и в 
определенной мере, продолжающей существовать в настоящее время, 
кыргызская идентичность определяется в первую очередь не общенацио-
нальной идентичностью, а принадлежностью к одному из трех клановых 
объединений – «крыльев», первое из которых – онг (правое крыло), вто-
рое – сол (левое крыло), и третье – ичкилик. В настоящее время правое 
крыло включает в себя только один клан (адижайны), левое крыло – семь 
кланов на севере и западе Кыргызстана, и ичкилик – большое количество 
кланов, некоторые из которых по своему происхождению не является 
даже кыргызами, однако идентифицируют себя как кыргызы. На послед-
нее обстоятельство следует обратить внимание, поскольку оно свидетель-
ствует о том, что процесс формирования кыргызского этноса все еще 
находится на фазе активного формирования. 

Кыргызы, составляющие более 72% населения республики, в основой 
своей массе не ставят обязательным условием согласование политических 
и идеологических установок с традициями ислама. Экономика, правовые, 
политические и экономические реформы, проводимые в Кыргызстане, не 
ориентируются на исламские догмы и положения. Антиправительствен-
ные же выступления, если они имели или имеют место, как правил, не 
связываются с религиозными требованиями и ценностями. Духовенство в 
Кыргызстане в политической сфере и протестном движении относительно 
пассивно, если, конечно, не иметь в виду нарождающиеся в нашей рес-
публике экстремистские исламские движения и течения. 

Достаточно очевидное отличие наблюдается и во внешней миграции, 
в ее объеме и последствиях. Дело в том, что внешняя миграция характерна 
для относительно бедных арабских государств – к примеру, для Туниса, 
Египта, Йемена, Алжира и др. – и для Кыргызстана, однако отличие со-
стоит, как мы уже сказали в объемах и последствиях миграции. 

В Кыргызстане, как и в арабских странах, процесс модернизации про-
исходит в русле догоняющего развития, при этом все заимствования, ко-
пирования новых технологических решений и методов управления разви-
тием происходят в условиях значительного отставания от индустриально 
развитых государств. Обращение населения Кыргызстана, его политиче-
ского руководства к либеральным ценностям, рыночной экономике и к 
капиталистическим формам хозяйствования в качестве универсальных 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

82     Инновационные технологии в науке и образовании 

средств для преодоления экономического отставания и системного кри-
зиса не принесло, как и в арабских странах, к желаемого и ожидаемого 
результата, что говорит не об неуместности и неэффективности либераль-
ных ценностей, рыночной экономики и к капиталистическим форм хозяй-
ствования, а о неготовности и неспособности общества и государства пе-
рейти в кратчайшие исторические сроки на более высокую ступень обще-
ственно-экономического развития. 

Кыргызстан, не успев совершить до конца перехода из одного цивили-
зационного состояния в другой, неожиданно для себя оказался перед 
необходимостью осуществления перехода к качественно новому цивили-
зационному состоянию. Арабские же государства, в которых происходила 
«арабская весна», осуществляли переход к качественно новому состоя-
нию без ломки прежних институтов собственности и устоявшихся инсти-
тутов власти, к тому же у них был относительно большой опыт самостоя-
тельного существования и управления, что, однако, не спасло от глубо-
кого системного кризиса, поскольку, не располагая развитой промышлен-
ностью, они так и не смогли ее развить ее в достаточной мере, и демогра-
фическое давление обусловило и спровоцировало национальный кризис, 
а затем и «арабскую весну» – реакцию на это кризис. 
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мужского голоса – tenore di forza. В данной статье рассматривается фе-
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целли и его новой певческой техники может стать полезной для многих 
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Доменико Доницели (2 февраля 1790 г., Бергамо – 31 марта 1873 г., 
Болонья) – итальянский певец-тенор XIX века. Он был учеником Антонио 
Бьянки, а затем, в Неаполе, учился у Джузеппе Виганони и Гаэтано Кри-
велли. Донцелли дебютировал в своем родном городе Бергамо в 1808 г. в 
опере «Элиза» Иоганна Симона Майра (1763–1845, выдающаяся фигура в 
развитии жанра оперы seria в последнее десятилетие XVIII и начала 
XIXвв. Родом из Баварии, он начал свою карьеру в Венеции, а в 1802 году 
переехал в Бергамо. Он – автор ораторий и множество опер). На протяже-
нии всей своей жизни работал в разных оперных театрах Италии, Фран-
ции и Англии. Исполнил ряд заглавных партий в операх Дж. Россини, 
Г. Доницетти, В. Беллини, Дж. Пачини, Ф. Паэра, С. Меркаданте. Его пев-
ческая карьера продолжалась до 1844 года. 

Донцелли начал свою карьеру в легких и подвижных теноровых пар-
тиях опер Россини (Аржирио «Танкред» и принц Рамиро «Золушка»). По-
сле оглушительного успеха в Риме и Неаполе, благодаря своим партиям в 
операх Доницетти (Альмузир «Зораида Гранадская», 1822) и Пачини (Це-
зарь «Цезарь в Египте», 1821), Донцелли подписал контракт с парижским 
театром «Итальен», где он выступал с 1825 по 1831 года. Он также про-
должал исполнять оперы Россини («Отелло», «Крестоносцы», «Матильда 
ди Шабран»), но начиная с 1826 года его голос стал меняться. Многие в 
Париже не принимали его голос, особенно музыкальный критик и компо-
зитор Франсуа-Жозеф Фети (1784–1871), который в 1827 году написал, 
что Донцелли буквально прокричал партию Родриго (Россини «Дева 
озера»,1819) от начла до конца. В 1828 году Донцелли пел в опере Бел-
лини «Пираты», но композитору не понравилось исполнение: «Я думаю, 
что Донцелли не должен петь в опере «Пираты», так как придется транс-
понировать партию на три тона ниже, к тому же его манера исполнения 
совсем не походит» (Цит. по: Vest, р. 32). Очевидно, Беллини знал, что его 
музыку Донцелли не исполнит в нужном характере, но три года спустя он 
написал для Донцелли партию Поллиона в опере «Норма» (1831). Благо-
даря этой партии, полной силы и декламационного пения, Донцелли стал 
tenore di forza. Начиная с 1827 года голос Донцели стал звучать сильно и 
получил темную краску. Джон Кокс (итальянский оперный режиссер 
1935) отмечает: «Более совершенным крепким тенором был Донцелли. 
Этот певец действительно справедливо провозглашен как самый первый 
в своем роде, если только не абсолютно первый в Европе после М. Гарсиа. 
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Голос Донцелли был ясным, блестящим и сильным…» (Цит. по: Vest, 
р. 32). 

Что стало причиной изменений его голоса? Альберто Мацукато (ита-
льянский музыкант 1813–1877) в 1842 году заявил, что Донцелли исполь-
зовал то, что, в конечном счете, приобрело название voix sombree или 
«прикрытый тембр», что соответствует звучанию современного драма-
тического тенора. Что стало причиной изменений его голоса? Такой при-
крытый тембр характеризуется затемненным звуком, который достига-
ется за счет низкой позиции гортани, мягкого неба и расширенной глотки. 
Такая физическая установка вызывала акустические изменения, усиливая 
громкость (силу) и окраску его голоса. Однако, Донцелли продолжал 
брать высокие ноты в старомодной манере фальцетом или с помощью го-
ловного звука, сохраняя различный резонанс. Сам Донцелли объяснял: 
«Диапазон моего голоса около двух октав, от нижней ре до верхней до. 
Грудным регистром я беру до соль и в этой установке я могу декламиро-
вать с равной силой. От верхней соль до до я могу петь фальцетом для 
показа орнаментики. Я обладаю достаточной гибкостью в голосе, но 
лучше всего она проявляется в нисходящих линиях, а не в восходящих» 
(Цит. по: Vest, р. 32). Хотя Донцелли пел фальцетом в верхнем регистре, 
его голос звучал сильно по сравнению с другими исполнителями-тено-
рами. 

В 1832 году трактат о человеческом голосе Франческо Беннати (1798–
1834 известный ларинголог. Его исследования в области голосовых свя-
зок получили награды Парижской академии наук) утверждал, что голос 
Донцелли в верхнем регистре звучал более напряженно, чем у Рубини или 
Давида. Тем не менее, голос Донцелли был более звучным и округлым. 
Он также заявлял, что диапазон баритона охватывает только один регистр. 
Однако Донцелли пел в двух регистрах. Использование им техники voix 
sombree придало его голосу силу во всех диапазонах, а также уплотнен-
ный звук. В результате, чем больше Донцелли пел, тем больше теноровых 
партий писались для него. 28 декабря 1837 в Турине Адольф Нурри писал 
своей жене, что все певцы Италии кричат боли в горле. Возможно, Ману-
эль Гарсиа использовал технику voix sombree раньше Донцелли. В Испа-
нии, а затем в Италии его голос был легким, высоким и гибким. Однако 
позже, когда Гарсиа пел в Париже, его голос уже отличался своей гибко-
стью и драматической силой. Вышеупомянутая техника voix sombree 
стала основной техникой Жильбера Дюпре. Он утверждал, что открыл эту 
технику самостоятельно, так как искал драматическую форму вокального 
выражения, но, несомненно, он был подвергнут этой технике во время его 
карьеры в Италии. Погоня за этой техникой, возможно стала причиной 
самоубийства Адольфа Нурри. Так как некоторые вокальные черты Дон-
целли проявлялись у Гарсиа и Кривелли, можно с уверенностью сказать, 
что Донцелли является отцом современной теноровой вокальной техники. 

В творческой жизни Доменико Донцелли можно условно выделить три 
периода. В первом он, в основном, исполнял партии в комических операх, 
предполагающие так называемый высокий тип голоса тенорино или те-
нор-контральтино, за счет пения фальцетом. Во втором периоде, более 
длительном, примерно до 1822-го, Донцелли запомнился по операм Джо-
аккино Россини. Наконец, в третьем (и наиболее значимом) периоде он 
пребывал на позиции тенора ди форца (tenore di forza), как называли дра-
матических теноров. 

По факту, Доменико был тенором старомодного баритонного типа в 
традиционной итальянской манере, причем с довольно узким вокальным 
диапазоном. В середине своей карьеры он мог взять высокую ноту «до» 
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(вторая октава для мужчин), прибегая к головному регистру, и его голос 
звучал более ярко и выразительно, чем при фальцете. 

Немного постигнув колоратурный стиль, Доменико все же пел более 
мощным голосом, с тусклым тембром, похвальной фразировкой и страст-
ным артистизмом. Несмотря на критику его напряженного голоса и отсут-
ствие живости, Донцелли прекрасно подходит в качестве примера, суще-
ствующего на стыке старого неоклассического баритонного стиля тенора 
и романтичного «силового тенора». 

Существует история о том, что, пытаясь подражать манере звукоиз-
влечения Донцелли, его молодой коллега Америко Сбиголи умер прямо 
перед премьерой оперы «Зораида Гранадская» Г. Доницетти в 1821 г. в 
римском театре «Арджентина». Опера изначально была написана для 
двух ведущих теноров – тенора contraltino Америко Сбиголи (Абенамет) 
и баритонального тенора Доменико Донцелли (Альмузир), но во время ре-
петиции Сбиголли попытался на вокальном уровне сравняться с Дон-
целли, что привело к разрыву кровеносного сосуда в горле – и Сбиголи 
скончался. 

Осипов Александр Васильевич 
студент 

Галиуллин Аманжол Аманжолулы 
студент 

Камышева Ольга Александровна 
преподаватель 

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный  
технический университет» 

г. Самара, Самарская область 

МОЛОДОСТЬ И ВОЙНА (ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ 
Б. ВАСИЛЬЕВА «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»  

И Б. ОКУДЖАВЫ «БУДЬ ЗДОРОВ, ШКОЛЯР») 
Аннотация: в статье рассматриваются противоречия молодости и 

войны, ломающей подростковое представление о жизни на примере ти-
пичных образцов «лейтенантской» прозы. 

Ключевые слова: конфликт, противоречие, война, молодость, проти-
воестественность. 

При исследовании темы Великой Отечественной войны как по расска-
зам ветеранов-фронтовиков, так и по произведениям советских писателей 
мы часто сталкиваемся с такими несходными, порой взаимоисключаю-
щими друг друга понятиями, как молодость и война – война и совсем не-
окрепшие, подростковые представления о жизни, так скоро вступившие в 
столкновение с жестокой реальностью. Эти, в общем, малоисследованные 
аспекты войны показаны и проникнуты личными переживаниями авторов 
в повестях Б. Окуджавы «Будь здоров, школяр» и Б. Васильева «А зори 
здесь тихие…». Это произведения, написанные спустя десятки лет после 
окончания войны людьми, прошедшими и выстрадавшими ее, несут на 
себе отпечаток неизбывных противоречий между человеком и судьбой, 
вырвавшей его из привычной жизни и каждый день заставляющей смот-
реть в лицо смерти. 
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Один из типичных, казалось бы, образцов «лейтенантской» прозы по-
весть Б. Окуджавы «Будь здоров, школяр» все-таки кардинально отлича-
ется от них. Это, во многом автобиографичное произведение, является ре-
зультатом личных переживаний автора и его внутреннего конфликта с 
войной, с которой «школяр» так и не примирился, признавая ее власть над 
собой, но не принимая ее сущности. Именно этим, отсутствием «функци-
ональной характеристики» (С.С. Бойко) центрального героя, отличается 
повесть от многочисленных произведений – образцов «фронтовой ли-
рики», восхваляющих самоотверженность простого, неизвестного порой 
солдата, готового умереть ради такого абстрактного на войне понятия, как 
родина. А школяр все повторяет банальное, но так трагически и по-быто-
вому звучащее «Помогите мне. <…> Я не хочу умирать». В нем говорит 
готовая забурлить молодость, опутанная войной, но не сломленная. 

Недаром ключевой фразой повести является признание героя: «Я по-
знакомился с тобой, война». Это признание проходит красной нитью че-
рез всю повесть, стремясь избавить героя от «школярства», от глупости и 
безрассудности стремлений, сделав его холодно мыслящим воином, без 
колебания расстреливающим фашистов, горящего ненавистью к ним. Не-
смотря на это, школяр все еще остается школяром и постепенно начинает 
испытывать нежность по тем, кажущимися бесконечно далекими, време-
нам первой влюбленности и ласкового поглаживания по голове материн-
ской рукой: «… А вы знаете, как сладко, когда мама гладит по голове? Я 
еще не успел от этого отвыкнуть». Не являясь офицером (как не был им и 
Б. Окуджава), не отдавая приказы, тем не менее, школяр остается челове-
ком в некотором роде свободным, «бесконвойным», признающим лишь 
гнетущую власть войны во всех ее ипостасях – падающих и разрываю-
щихся вокруг него бомб и надрывных криков умирающих в агонии людей. 
«Бесконвойность» и природная замкнутость героя порождают бесконеч-
ную череду самоанализа и экзистенциальных переживаний, так резко пе-
ремежающимися бытовыми мелочами, делающими повесть лирической и 
реалистической одновременно. 

Молодость героя переживает нелегкий путь подавленности, болезнен-
ной наблюдательности, и, вследствие этого, сравнения себя с окружаю-
щими. Он ищет отдушину в этом пронизанном непониманием и одиноче-
ством мире в привязанности к штабистке Нине, позднее перерастающем 
во влюбленность. 

Пытаясь переосмыслить свое место в мире, главный герой нащупывает 
собственную «дорогу жизни» скорее больше сердцем, нежели разумом. 
Он боится потерять Нину, составляющую значительную часть крохот-
ного, смутного и хрупкого смысла жизни. И наконец, в финале повести, 
потеряв всех боевых товарищей и переживая шок от этой новости, школяр 
осознает, что можно «плакать и не от горя», – а от того, что «наши идут 
вперед», избавляя мир от величайшего бедствия – войны. Последние 
слова повести: «Тебе еще много пройти нужно. Ты еще поживешь, дру-
жок» – слова автора, испытывающего бесконечную жалость к школяру, и 
в то же время верящего, что он пройдет все и все – выстоит. 

Иной взгляд на войну представлен в широко известной повести Б. Ва-
сильева «А зори здесь тихие». Один из основных вопросов, которым за-
дается автор: «Зачем же человек убивает человека, кто дал ему на это 
право, неужели он не может этого не делать?» 

Главный герой повести, старшина Васков – простой и «рядовой» чело-
век, смолоду «привыкший считать себя старше других». Его образ жизни 
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размерен и спокоен, но, несмотря на это, старшина привык к войне и по-
стоянно готов к ней, и не терпит выходок солдат, пьянствующих от без-
делья. 

Но когда он видит «взвод сонных девчат», его охватывает недоумение 
и такая непривычная старшине застенчивость. Лишь позже он заметит 
проявление в себе отеческой нежности и заботы к ним, и так необходимой 
на войне улыбки, сближающей и скрепляющей людей, волей войны вы-
нужденных быть вместе. 

Образ старшины Васкова, несмотря на некоторые нотки автобиогра-
фичности, был близок многим советским солдатам по духу – образ суро-
вого воина, тем не менее, глубоко в душе человечного, способного оттаять 
и выложить переживания близкому. Его молодость, прошедшая годы 
труда и лишений, закалила Васкова, но ожесточить его не удалось даже 
войне. 

Все девушки, с которыми Васков отправился на выполнение смер-
тельно опасного боевого задания, – Рита Осянина, Женя Комелькова, Галя 
Четвертак, Соня Гурвич и Лиза Бричкина, независимо от характера и 
склада ума – молоды и хотят осуществить свои мечты и быть счастли-
выми. Это вступает в жестокое противоречие с реалиями войны, на кото-
рой каждый знает, что может умереть сегодня… И это является главной 
причиной разыгравшегося воображения душевно хрупкой Гали Четвер-
так, выдумавшей себе родителей и практически поверившей в их существо-
вание, а также ее трогательной привязанности к более сильной характером 
Жене, пытающейся вернуть природную веселость после пережитого рас-
стрела родителей и прерванной, безнадежной любви к взрослому женатому 
человеку. И болезненные воспоминания Сони Гурвич о родителях, и мечты 
Лизы Бричкиной о большой и сильной любви, и душевная замкнутость Риты 
Осяниной после гибели мужа – все эти примеры страшного воздействия 
войны на психику и мировоззрение людей, тем не менее, сплотили девушек, 
также объединенных и молодостью в их общей ненависти к врагу. 

Автор повести жестоко распорядился судьбами героинь, следуя тради-
циям реалистической военной прозы, показывая не столько самоотвер-
женность и готовность девушек к смерти, сколько противоестественность 
войны и ее подчас пагубного влияния на неокрепшие девичьи представ-
ления о жизни. 

Трагически погибла в трясине Лиза Бричкина, «все девятнадцать лет 
прожившая в ощущении завтрашнего дня». Случайно, из-за поиска порт-
сигара, поплатилась жизнью Соня Гурвич, как и не выдержавшая психо-
логического давления Галя Четвертак. Героически, отвлекая немцев от 
Васкова и умирающей Риты, была убита Женя Комелькова. Не желая сда-
ваться врагу, пустила пулю в висок Рита Осянина. И особенно трагично зву-
чит полные отчаяния выкрики старшины, готового потерять сознание: «Что, 
взяли?.. Взяли, да?.. Пять девчат, пять девочек было всего, всего пятеро!.. А 
не прошли вы, никуда не прошли и сдохнете здесь, все сдохнете!.. 

Глубокое сочувствие вызывает и старшина, испытывающий внутрен-
ний конфликт, связанный с долгом к Родине, и потерей девчат, ставших 
ему сестрами за время пережитого. 

Несмотря на количество трагических смертей и душевных травм, 
нанесенных войной, авторы повестей верят в высокую, проникнутую гу-
манизмом идею добра и справедливости, способную не дать людям раз-
вязать новую войну. И снова, в каждой главе повестей слышится предо-
стережение будущим поколениям, старое, как само человечество: «Не дай 
вам бог пережить все, что вы можете выдержать!» 
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Ключевые слова: профессия переводчика, этикет, деловые качества, 
устный перевод, двухсторонние переговоры, специалист-лингвист. 

Этикет переводчика – это набор негласных правил, которые каждый ува-
жающий себя переводчик соблюдает. Он касается не только непосредственно 
процесса перевода, но и отношений с заказчиком, коллегой – переводчиком. 
Хороший переводчик обладает не только знанием языка, но и хорошо знаком 
с национально-культурными аспектами носителей языка с которым он или 
она работает. Соблюдение деловой этики создаёт позитивный образ перевод-
чика в глазах заказчика и повышает шанс дальнейшего сотрудничества. 

Профессия переводчика очень многогранна, разнообразна и поэтому ни 
один свод правил не может охватить все ситуации, возникающие в ходе ра-
боты. Но они могут стать отправной точкой, ориентиром, согласно которому 
профессионалы действуют и взаимодействуют с заказчиками и друг с дру-
гом. 

Переводчику, прежде всего, нужно следовать общепринятым прави-
лам и нормам делового общения, несмотря на некоторые особенности. С 
одной стороны, переводчик – полноценный участник в процессе перегово-
ров. С другой – всего лишь транслятор, интерпретатор чужих мыслей, задача 
которого обеспечить полноценное общение остальных участников. Он не 
должен высказывать свои мысли, ведь он должен максимально близко пере-
дать характер и эмоции, которые говорящий вложил в свои высказывания. 

Помимо всего прочего переводчик должен по возможности участво-
вать в процессе подготовки переговоров и обращать внимания на возмож-
ные ошибки и недочёты. 

Основные качества переводчика – вежливость и незаметность. Во мно-
гих странах мира каждый уважающий себя чиновник либо высококласс-
ный специалист знает второй иностранный язык. Казалось бы, зачем тогда 
нужен переводчик? Ведь можно просто прибегнуть к помощи такого со-
трудника. Многие не понимают, что знание языка и умение переводить 
это не одно и то же. Переводчик – это также специалист в области куль-
турологии, делового общения, зачастую имеющий навыки гида. 

Каждая страна имеет свои особенности и свои собственные особенно-
сти делового этикета. Переводчик, следуя общим правилам переводче-
ской этики, должен также учитывать эти особенности. Устный перевод 
подразумевает постоянный прямой контакт с людьми и нарушение норм 
общения может привесит к потере контакта и разрушить все перспективы 
на успешное сотрудничество. 

Переводчик это всего лишь «инструмент» в процессе переговоров. И 
он должен быть незаметным, незримым участником. Эта незаметность 
должна проявляться во всем: одежде, голосе, поведении. 
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На фуршетах и подобных мероприятиях переводчику следует осо-
бенно осторожно относиться к спиртному и приёмам пищи. Например, 
согласно международному этикету, подписание контракта обычно сопро-
вождается приёмом «бокал шампанского». Следует обратить внимание, 
что для европейцев «шампанское» это напиток из провинции Шампань и 
только. Все остальное следует называть «игристое вино». Даже если на 
бутылке вы видите надпись «шампанское» нужно быть очень осторож-
ным, ведь неправильный перевод может удивить и даже оскорбить гостей. 
Если же вам предложили бокал не нужно пить, стоит лишь пригубить и 
держать бокал при себе, чтобы официанты не отвлекали вас. Помните 
также, что от шампанского садится голос. 

Г. Мирам о подобных ситуациях высказывается следующим образом: 
«…не есть и не пить, а делать вид, что ешь и пьёшь. Наешьтесь заранее, 
выпьете потом с друзьями – это не ваш пир. Для переводчика застолье – 
это работа и очень тяжёлая. Но нельзя и сидеть истуканом, с каменным 
лицом – люди веселятся и надо соответствовать». 

При заказе блюд в ресторане переводчик должен быть готов перевести 
меню, хотя обычно меню ресторанов уже переведено как минимум на ан-
глийский язык. Помимо этого, хороший специалист должен международ-
ные правила описания заведений; описывать следует архитектуру, кухню, 
музыку, которая играет в ресторане. Полезно знать, где в городе можно 
послушать ту или иную музыку и попробовать кухни стран мира. По эти-
кету блюда в ресторане заказывают согласно иерархии, но переводчик 
всегда заказывает последним. 

Дурным тоном считается излишняя скромность. Не следует заказывать 
самое дешёвое блюдо в меню. Ну а заказ самого дорогого пункта будет 
рассмотрен как желание воспользоваться моментом. 

Деловые качества переводчика за столом переговоров. Есть несколько 
вариантов рассадки участников и переводчиков за столом переговоров. 
Иногда главы делегаций сидят в центре стола, а переводчики по левую 
руку от главы, по правую руку садится его или её помощник. 

При двухсторонних переговорах лидеры делегаций сидят друг напротив 
друга, справа то них переводчики, далее по рангу то старшего к младшему. 

При участии в переговорах трех и более сторон рассадка происходит в 
алфавитном порядке вокруг стола. 

В случаях, когда в услугах переводчика не требуется он должен са-
диться немного в стороне и позади от того лица, речь которого ему сле-
дует переводить. Когда переводчик должен приступить к работе следует 
сесть, как обычно, слева от говорящего делегата. 

Одна из проблем при устном и письменном переводе – использование 
профессионального сленга. В данном случае нужно следовать правилам 
речевого этикета и, если среди слушателей присутствуют неспециалисты, 
сленг неприемлем. 

Ещё одна большая проблема, которая встречается в жизни не только 
переводчиков, но и всех тех, кому приходится постоянно общаться через 
письма это написание обращений во всевозможных письменных клише. 
По нормам русского языка обращение «Вы» пишется с большой буквы 
лишь в тех случаях, когда автор обращается к одному лицу или узкому 
кругу лиц. Обилие же подобного рода неточностей может привести к по-
тере репутации переводчика как языкового специалиста. 

Нередко в практике устных переводов возникают ситуации, когда участ-
ник разговора делает паузу или происходит заминка. Переводчику в таком 
случае не следует пытаться заполнить паузу своими словами или повторять 
последнюю фразу выступающего человека, более того это строго запрещено. 
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Несмотря на кажущуюся отстраненность переводчика от процесса пе-
реговоров он принимает в них самое активное участие. Переводчику 
также необходимо знать с чего начать беседу при первой встрече перед 
деловыми переговорами. С англичанами следует говорить о погоде, с аме-
риканцами с формулировки цели, с японцами с изложения плана дей-
ствий. Поэтому хорошему языковому специалисту следует знать подоб-
ные особенности делового общения и использование негласных правил 
позволит найти быстрое понимание между сторонами. Специалист – линг-
вист который использует знания структуру языка и его особенности в насто-
ящее время очень востребованы, как переводчики потому что переводить 
просто с одного языка на другой язык общей информации недостаточно, тре-
буется дополнительные человеческие качества и доброжелательность [1]. Так 
же требуются хорошие знания языка, литературы, истории и культуры стран 
изучаемых языков, этнографию, экономику и даже философию если потре-
буется для достижения цели налаживания деловых связей. 

Труд переводчика трудно переоценить и это должны понимать не 
только клиенты, но и сам переводчик. Грамотный руководитель ценит и 
понимает все, относится к переводчику с должным уважением. Хороший 
специалист-лингвист понимает значимость своего труда, который мало-
заметен, но очень сильно влияет на успех деловых отношений. 
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Аннотация: в данной статье авторами рассматривается историче-
ский процесс формирования такого танцевального стиля, как модерн. В 
работе представлена историческая справка и охарактеризована дея-
тельность наиболее ярких мастеров хореографического искусства, по-
влиявших на создание танца модерн и определение его содержательного 
компонента. 

 

Ключевые слова: танец модерн, свободный танец, экспрессивный та-
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Танец зародился в начале XX века, в Германии и США. До появления 
этого стиля в хореографическом искусстве ничего подобного не было. В 
модерне идёт больше внимание на эмоциональную передачу, чувства тан-
цора. 

«Модерн» (modern) в переводе с немецкого и французского означает 
«современный». Следовательно, данное направление зародилась в каче-
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стве ответной реакции творческого мышления хореографов на современ-
ность и текущую действительность. Это направление танца, безусловно, 
связано с именами великих хореографов и танцоров. Танец модерн в от-
личие от классического танца создавался на основе творчества мастеров 
хореографии, каждый из которых внёс определённый вклад в формирова-
ние теории танца модерн. 

Стиль модерн сформировался под определенным видением мира. Это 
новое направление глубоко трогало зрителей. Хореографы пытались вы-
строить связь между техникой танца и своим внутренним миром. 

В середине XIX века начались эксперименты в этом направлении 
танца. На развитие и формирование этого стиля существенно повлиял 
Франсуа Дельсарт (11.11.1811 – 20.07.1871 гг.). Французский певец, во-
кальный педагог и теоретик сценического искусства заложил основы в 
развитие танца модерн, которые впоследствии развили представители 
этого направления. Заинтересовавшись эстетикой тела, Дельсарт хотел 
описать выразительность в виде теории – так появилась система эстети-
ческой гимнастики. Длительное время он наблюдал за людьми в различ-
ных ситуациях, подмечая для себя, то, как они реагировали на те или иные 
события, происходившие с ними [1; 3; 4]. 

Дельсарт соединил воедино голос, жест, эмоцию и был учителем эмо-
ционального выражения через жест и голос. На «Курсах сценической вы-
разительности» организованных Дельсартом, обучали развернутой, прак-
тической системой физических упражнений, контролю дыхания и дина-
мику движений голоса. Наблюдая на взаимодействия людей, Дельсарт 
развивал актерский стиль, подключая внутренний эмоциональный опыт 
актера к систематизированному набору жестов и движений. 

Также идеи танца модерн предвосхитил австрийский философ-мистик, 
эзотерик, писатель, основоположник науки – антропософии Рудольф 
Штейнер (27.02.1861–30.03.1925 гг.). Антропософия – учение, наладив-
шие связь между религией и наукой от которого произошла эвритмия – 
искусство художественного движения. Основываясь на эмоциональном 
понимании музыкального произведения, движение является выражением 
речи. Люди, занимающиеся эвритмией, заметили, что их тело является ин-
струментом, а звуки инструментов продолжаются в движениях танцовщи-
ков [2; 4]. 

В постановках водевилей, бурлеска и цирке свою карьеру начала аме-
риканская танцовщица Лои Фуллер (15.01.1862 – 1.01.1928 гг.). В своем 
выступлении она сочетала естественные движения с костюмами и осве-
щением, задействовала в танце зеркала, с помощью разработок, основан-
ных на химических реакциях, получался эффект геля и флюоресцентной 
подсветки костюмов. Световые эффекты в выступлениях Фуллер остава-
лись в тайне. «Танец огня» и «Танец серпантин» – это самые известные 
постановки Лои Фуллер. Айседора Дункан говорила о танце Лои Фуллер: 
«На наших глазах она превращалась в разноцветные сияющие орхидеи, 
качающийся, развивающийся морской цветок и, наконец, в спиралевидную 
лилию» [3, c. 67]. Движения рук и корпуса Фуллер были невероятно выра-
зительны, несмотря на то, что она практически не имела никакой хорео-
графической подготовки. Творчество Л Фуллер является одной из ранних 
ступеней развития танца модерн, которая внесла тягу с экспрессиному 
воспроизведению идеи средствами танца. 

Деятельность выше представленных творческих деятелей являлись 
предпосылками становления танца модерн. Однако начальным периодом 
зарождения данного направления хореографии является начало XX века, 
а именно в творчестве американской танцовщицы Айседоры Дункан 
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(26.05.1877–14.10.1927 гг.). Отказавшись от корсетов, обуви и форм клас-
сического танца, танцуя в тунике и босиком, она вносила в танец свежую 
идею и естественные движения тела. Её танец передавал зрителям ее внут-
ренние состояния и эмоций посредством импровизационных вариаций, 
композиций, монологов и других танцевальных формаций. Природа была 
источником вдохновения для А. Дункан. В своей книге «Танец буду-
щего», Дункан говорит о «сверхчеловеке», то есть об идеале, постоянно 
стремящимся к совершенству и гармонии. А. Дункан владела знаниями в 
области системы Ф. Дельсарта и была знакома с Л. Фуллер. У Дункан 
было несколько школ, но из-за того, что не было четкой системы, они про-
существовали недолго, и её танец исчез вместе с ней [3] 

Однако в России существовал ряд последователей творчества Айсе-
доры Дункан, чья деятельность существовала в форме студий, коллекти-
вов и других творческих объединений: студия «Гептахор», театр панто-
мимы «Экстемим», студия «Искусство движения», «Школа пластики», 
«Студия пластического движения» и мн. др. 

В то время, когда танец Айседоры Дункан был популярным, швейцар-
ским композитором и педагогом Эмилем Жаком-Далькрозом (6.07.1865 – 
1.07.1950) создавалась собственная теория «ритмики» в хореографии. 
Далькроз восхищался творчеством А. Дункан, тому что она создала новый 
стиль в танце, но также он говорил о том, что ей не хватает чёткой школы, 
что для выражения музыки в танце было немного отдельных поз, жестов. 
Ж. Далькроз утверждал, что музыку видеть в звуках, и передавать в пла-
стических движениях. 

Также Далькроз придаёт большое значение пластической и музыкаль-
ной импровизации, что стало частью модерновых постановок в дальней-
шем. По его теории в ученике преподаватель должен пробуждать свой 
собственный ритм, а первую очередь в танце необходимо ценить новизну 
и непредсказуемость движений. Ученики не должны заучивать опреде-
ленные движения, им необходимо следовать собственным ощущениям и 
представлениям. 

Само понятие «танец модерн» в первую очередь связано с Европой, 
где были трансформированы идеи Дункан в более конкретный танцеваль-
ный стиль. Свободный танец или танец будущего стал называться экс-
прессивным танцем. 

Экспрессивный танец в первую очередь связан с творчеством сестёр 
Визинталь – австрийских танцовщиц. Наиболее известная из пяти се-
стёр – Грете. (9.12.1885 – 22.6.1970). Она училась в школе при Венской 
государственной опере и по окончании учёбы вместе с сестрами давала 
концерты, позднее выступала одна. В репертуаре Грете Визенталь такие 
танцевальные композиции как «Весенние голоса», «На прекрасном голу-
бом Дунае», «Венгерская рапсодия» и др. [2; 4]. 

Г. Визенталь разработала технику танца, которую преподавала в Вен-
ской музыкальной академии. В 1930–1959 гг. работала в качестве балет-
мейстера на Зальцбургском фестивале. Её знаменитая работа -балет «Вен-
ские бездельники». 

Мари Вигман (13.11.1886–18.09.1973 гг.) – немецкая танцовщица и хо-
реограф посвятила свою жизнь хореографии после того как увидела вы-
ступление сестёр Визенталь – учениц Жака-Далькроза. Поступив в школу 
Далькроза, на протяжении трёх лет М. Вигман изучала «ритмическую 
гимнастику». Так же, как и две другие представительницы данного 
направления Лои Фуллер и Айседора Дункан она пыталась перенести та-
нец на другой уровень, создать нечто новое в искусстве. В основе своих 
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танцев Вигман заложила эмоциональность, она старалась передавать тра-
гические чувства и сильные эмоции. 

Также этот процесс трансформации свободного танца связан с именем 
немецкого танцовщика, хореографа, теоретика, наставника многих вели-
ких звёзд современного танца – Рудольфа фон Лабана (15.12.1879 – 
1.07.1958 гг.). 

В своём творчестве Рудольф фон Лабан отказался от традиционных 
танцевальных правил, от музыкального сопровождения, тем и сюжетов. 
Он посвятил много лет созданию системы анализа и записи танца, пред-
ложил универсальную теорию движения, которая оказалась применимой 
для анализа и описания всех пластическо-динамических характеристик, 
несмотря на принадлежность к какой-либо национально-стилевой и жан-
ровой категории. Пространство, сила, время – три составляющих, из ко-
торых составил Лабан теорию движения, создав две концепции – хорео-
тику и евкинетику [1]. 

Другой немецкий танцовщик и хореограф Курт Йосс (12.01.1901–
22.05.1979 гг.) ученик Р. Лабана, сочетал хореографию и театр и считал, 
что танец должен опираться на традиции. В своём творчестве пытался со-
единить приём классического балета и систему Лабана. В 1925 г. Йосс от-
крыл «Вестфальскую академию движения», следом основал труппу «Neue 
Tranzbuhne», в которой он начал свою деятельность в качестве хорео-
графа. 

В 1927 году стал руководителем школы танца «Фолькванг». В немец-
кий экспрессивный танец он ввел понятие «танцтеатра». Творчество 
Йосса было направленно на создание нового танцевального театра, но 
также он считал, что нельзя отрываться от традиций. В его постановках 
часто отражалась национальная тема. Он говорил, что музыка и танец 
должны идти не отрываюсь друг от друга. 

В Америке процесс становления танца модерн в первую очередь с име-
нем американской танцовщицы и хореографа Рут Сен-Дени (1880–
1968 гг.), начавшей свою творческую деятельность в составе эстрадного 
танцевального ансамбля. В своих работах она выражала свой интерес к 
Востоку. Её хореография характеризовалась такими параметрами как ли-
рика, одухотворённость, тонкость, чувственность. Рут Сен-Дени в тан-
деме с хореографом Тедом Шоуном в 1915 году открыла свою школу 
танца модерн «Денишоун». В этой школе учились известные хореографы 
и исполнители, такие как Чарлз Вейдман, Дорис Хамфри, Марта Грэхем. 
Благодаря этой школе модерн постепенно стал изменяться из эксперимен-
тального направления в определенную танцевальную систему, со своими 
правилами и техникой. Школа просуществовала до развода Рут Сен-Дени 
и Теда Шоуна 1931 год [5] 

Дорис Хамфри (17.10.1895–29.12.1958 гг.) открыла свою школу танцев 
в Америке в возрасте 19 лет. Д. Хамфри была ученицей Рут Сен-Денис и 
её первые постановки были осуществлены именно в «Денишоун». Твор-
чество Хамфри отличалось от того, что уже существовало в репертуаре 
данного ансамбля. В 1923 году она поставила танец «Соната Трагика», ко-
торый исполнялся без музыкального сопровождения. В основу своей ра-
боты Д. Хамфри использовала принцип падения и восстановления, кото-
рый на сегодняшний день является одним из основополагающих в теории 
танца модерн [1; 4; 5]. 

Данный принцип был разработан Дорис Хамфри в процессе изучения 
движущегося тела перед зеркалом. По её теории все движения представ-
ляют собой различные этапы двух основных принципов – падения и подъ-
ема (foll and recovery). 
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Чарльз Вейдман (22.07.1901–15.07.1975 г.) – американский танцов-
щик, хореограф, педагог, участник труппы «Денишоу» Его постановки в 
начале XX годов получили широкую известность. Его танец считался по-
настоящему американским, он был настолько захватывающим и необыч-
ным, что казалось его можно смотреть столько, пока не уловишь каждый 
момент, хотелось повторить все элементы самому. 

В 1927 году вместе с Дорис Хамфри покинул школу «Денишоун» и 
начал тесное сотрудничество. Творчество обоих хореографов переплета-
лось, но при этом они не допускали соперничества. Вейдман работал в 
сфере пантомимы, был сатириком. Для создания своих постановок он оку-
нался и изучал все слои общества. 

Ч. Вейдман сыграл несколько ролей в театре на Бродвее, сделал поста-
новки для Нью-Йоркской репертуарной компании. Об этих постановках 
писали, что они нечто больше, чем танцевальные номера. 

Хосе Лимон (12.01.1908 – 2.12.1972) – американский танцовщик и хо-
реограф, яркий представитель танца модерн. В своих постановках затра-
гивал важные события политической и социальной жизни общества. Его 
техника танца – одна из ведущих в танце модерн [1]. 

С 1928 году он обучался танцу модерн у таких хореографов, как Дорис 
Хамфри и Чарльз Вейдман. Большое влияние на формирование взглядов 
X. Лимона оказала теория Д. Хамфри. На семинаре Беннингтонского Кол-
леджа, который проходил в Вермонте в 1934 году, он стал их ассистентом. 
В 1945 г. организовал собственную группу и руководил ею до 1958 г., где 
выступал в качестве хореографа и исполнителя ведущих партий в спек-
таклях. В 1960 г. он стал почётным доктором университета Уэсли, Мидл-
таун, Коннемикут, США. В 1964 возглавил труппу «Американского те-
атра танца». 

В стиле его танца конечные точки являлись продолжением движения. 
Танец украшался постоянным чувством лёгкости и взмахов. Так же, как и 
в других техниках танца, модерн каждый жест подчинён внутренним эмо-
циям исполнителя. В техниках Xосе Лимона преобладает сильное муж-
ское начало, постановки приобретали национальную окраску мексикан-
ского и индейского искусства, которая обуславливалась его происхожде-
нием. Длинными прыжками с зависанием, характерной техникой враще-
ния Лимон, передавал сильный дух человека. Одна из самых известных 
его работ – «Павана Мавра», созданная в 1949 г., по мотивам трагедии 
Шекспира «Отелло», на музыку Перселла. 

Марта Грэм (11.05.1894–1.04.1991 гг.) – американская танцовщица, 
хореограф, педагог, участница труппы «Денишоун». В своих постановках 
передавала образы героических женщин таких, таких как Жанна де Арк, 
Юдифь. В своих постановках Грэм были новые элементы, освещались 
важные жизненные проблемы, декорации двигались. Она разработала 
технику «усилия» и «расслабления», свои методы преподавания и осно-
вала свою школу танцев. В постановках Грэм были просторы и равнины, 
высились горы, в которых жил человек [4; 5]. 

Развитие танца модерн не останавливалось с течением времени и по-
степенно породило его трансформированную форму – постмодерн, эпоха 
которого связана с именем Мерса Канингема (16.04.1919–26.07.2009) – 
американского танцовщика и хореографа. В его постановках были движе-
ния ради движения, отсутствовал сюжет. В постановках был контраст, му-
зыка замолкала, танцоры двигались, одновременно одни танцоры могли 
двигаться плавно, другие быстро и резко. 
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Таким образом, сформировавшийся стиль танца модерн – это особый 
жанр в искусстве танца, который не похож ни на один другой, и до появ-
ления которого ничего подобного не существовало. Он обладает своей 
спецификой, техникой и философией. В начале своего развития во время 
популярности творчества Айседоры Дункан он не имел чёткой систему. 
Эпоха модерна породила разные подходы к танцу и телесности. Однако 
танец модерн всегда призывает к естественности и поражает своей лёгко-
стью и текучестью. Каждый хореограф этого направления пытается выра-
зить свою индивидуальность, поэтому танец модерн называют танцем 
личности. (Ирина Сироткина «Свободное движение и пластический танец 
в России). 
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Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной инва-
лидизации, сокращения продолжительности жизни человека, что состав-
ляет большинство случаев смерти от неинфекционных заболеваний 
(31% всех случаев смерти в мире) [7]. 

В настоящее время, как в мире, так и в Российской Федерации болезни 
сердечно-сосудистой системы занимают лидирующие позиции у детей и 
подростков [2]. Частота встречаемости сердечно-сосудистых заболеваний 
в нашей стране ежегодно увеличивается, а за последнее время возросла в 
2 раза. Профилактика и ранняя диагностика имеют главное значение для 
предупреждения и улучшения здоровья детей и подростков [5; 8]. 

К основным факторам риска сердечно-сосудистых заболеваний отно-
сят гиперхолестеринемию, артериальную гипертензию, наследствен-
ность, гиподинамию и ожирение [1; 6]. Выявление лиц с факторами риска 
и активное проведение многофакторной профилактики позволяет суще-
ственно улучшить прогноз, способствует уменьшению заболеваемости, 
снижению смертности от данной патологии [9]. 

Принято считать, что такие факторы риска сердечно-сосудистых забо-
леваний, как избыточная масса тела и ожирение, низкая физическая актив-
ность – начинают формироваться в детском и подростковом возрасте [4]. До-
полнительными факторами риска у детей и подростков являются: ранее 
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прекращение грудного вскармливания, просмотр телевизора (компью-
тера) 2 и более часов в день [3]. На эти факторы и должны быть направ-
ленны профилактические мероприятия, чтобы избежать ухудшения со-
стояния здоровья будущих поколений. 

Список литературы 
1. Александров А.А. Рекомендации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

в детском и подростковом возрасте / А.А. Александров. – М., 2012 – С. 23–47. 
2. Грошева Е.В. Функциональные особенности сердечно – сосудистой системы уча-

щихся 9 классов / Е.В. Грошева, С.А. Сабурцев, А.И. Сабурцев, С.Б. Мамонова // Актуаль-
ные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2015. – №4–2. – С. 200–205. 

3. Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний / Под ред. Н.Д. Ющука, И.В. Ма-
ева, К.Г. Гуревича. – М., Практика, 2015. – 416 с. 

4. Лукьянчиков В.С. Возрастные аспекты сердечно-сосудистого риска / В.С. Лукьянчи-
ков, А.Н. Шарапов // Новые исследования. – 2014. – №4. – С. 87–97. 

5. Магомедова С.А. Сердечно-сосудистые заболевания у детей школьного возраста и факторы, 
способствующие их развитию / С.А. Магомедова // Врач – аспирант. – 2012. – №5.1. – С. 201–210. 

6. Петеркова В.А. Редкие формы ожирения / В.А. Петеркова, О.В. Васюкова // Лечащий
врач. – 2008. – №3. – С. 29–33. 

7. Рябинина Е.А. Определение факторов риска развития тромбоз-ассоциированных за-
болеваний у детей в центрах здоровья / Е.А. Рябинина, Л.А. Строзенко, Ю.Ф. Лобанов // 
Фундаментальные исследования. – 2013. – №7. – С. 440–444. 

8. Сабгайда Т.П. Изменение заболеваемости российских детей, подростков и взрослого
населения болезнями основных классов в постсоветский период / Т.П. Сабгайда, О.Б. Оку-
нев // Социальные аспекты здоровья населения. – 2012. – №1. 

9. Chiolero A., Madeleine G., Gabriel A., et al. Prevalence of elevated blood pressure and as-
sociation with overweight in children of a rapidly developing country. J. Hum. Hypertens. – 2007. – 
№21 (2). – Р. 120–127. 

Стронина Светлана Николаевна 
студентка 

Клестова Елена Олеговна 
студентка 

Башкатова Светлана Анатольевна 
преподаватель 

ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный  
национальный исследовательский университет» 

г. Белгород, Белгородская область 

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКИХ ИНФЕКЦИОННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИИ В ВАЛУЙСКОМ РАЙОНЕ  

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 1950 г. 
Аннотация: в статье рассматривается профилактика детских инфекци-

онных заболеваний в Валуйском районе Курской области в 1950 г. Авторами 
приведена динамика движения детских инфекций по сравнению с 1949 г. Вы-
явлена пораженность скарлатиной детских учреждений Валуйского района. 
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Валуйский район Курской области в 1950-е гг. являлся самым отда-
ленным от областного центра, граничил он на юго-востоке с Уразовским 
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районом, на северо-западе с Волоконовским районом Курской области, на 
северо-востоке с Вейделевским районом и Никитовским Воронежской об-
ласти. Через территорию города Валуйки проходили две железнодорож-
ные магистрали Северо-Донецкая и Московско-Донбасская. В состав рай-
она входило 13 сельсоветов, 21 колхоз. В каждом сельсовете имелся фель-
дшерский пункт. В районе имелось лишь 4 врачебных участка, 8 фельд-
шерско-акушерских пунктов и 3 фельдшерских. 

Санэпидстанция была организована еще в военные годы в 1943 году. 
Кадровый состав на 1950 г. был следующим: Главврач СЭС, эпидемиолог, 
бактериолог, санитарный врач, 2 лаборанта, инструктор по санпросветра-
боте, медстатистик, дезинструктор, 2 дезинфектора и младший обслужи-
вающий персонал. 

При санэпидстанции имелась санитарная бактериологическая лабора-
тория в которой работали бактериолог и лаборанты. К сожалению, отсут-
ствовали бактериологические исследования, что являлось серьезным про-
белом в работе СЭС, так как не было возможности глубоко исследовать 
больных и выявлять бациллоносителей. Лабораторией производились са-
нитарные анализы, серологические, бактериоскопические анализы и ко-
прологии [3, с. 152]. 

Таблица 1 
Динамика движения детских инфекций на 10000 населения в 1950 г. 

в сравнении с 1949 г., в % 

Заболевание 
Количество в %

1950 год 1949 год

Дифтерия 0 1,0
Скарлатина 54,6 35,8
Корь 103 9,2
Токсическая диспепсия 41,6 3,4

 

В числе инфекционных заболеваний, зарегистрированных в 1950 году 
по Валуйскому району, отмечается эпидемическая вспышка скарлатины и 
кори, увеличено число токсических диспепсий. 

В 1950 г. было зарегистрировано 281 случай заболевания скарлатиной. 
Скарлатина – острая инфекционная болезнь, которая вызывается ге-

молитическим стрептококком, передается воздушно-капельным путем, 
характеризуется лихорадкой, тахикардией, острым тонзиллитом (анги-
ной) с регионарным лимфаденитом, дрибнорозеольозним (точечным) сы-
пью, рвотой [1, с. 139]. 

Таблица 2 
Пораженность скарлатиной детских учреждений Валуйского района 

Учреждение 
Количество в % 

1950 1949 

Детские ясли 9 5,6
Детдома и детские приемники 2 1,2
Детские сады 12 7,5
Учащиеся школ 133 8,5
Учащиеся техникумов 3 0,6
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Таблица 3 
Распределение заболеваний скарлатиной по отдельным детским  

учреждениям Валуйского района 

Школа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего 

Городская школа 1 1 – – – – – 1 – 1 1 2 3 9

Городская школа 2 – – 1 – – – – – – 4 3 – 8

Ж.д. 28 Школа – – 1 – – – – – 6 6 5 2 19

–,,– 27 школа 3 2 2 – 1 7 1 2 3 0 – 1 22

–,,– 26 школа 1 – – – – – – – 2 1 – – 4

Базовая школа 1 – – – – – – – 2 1 – – 4

Городской д/сад 1 – – – – – – – – – – – 1

Ж.д. сад №21 1 1 – – – – – – – – 2 5 9

Ж.д. сад №24 – – – – – – – – 1 – – 1 2

Ж.д. ясли – – – – – – – – 2 – – – 2

Детприемник 1 – – – – – – – 2 – – – 3

Сельские д/ясли – – – – – 2 1 – 2 – – 2 7

Сельские школы 2 3 3 – 4 2 3 5 22 19 4 1 67

Итого 11 6 6 – 6 11 6 7 42 34 17 12 160
 

В 1950 г. было зарегистрировано 281 случаев скарлатины из них при-
бывших в стадии инкубации из других областей и районов Воронежской 
области 6 человек, прибывшими больными из других областей – 9 человек, 
контактированные при поездках по железной дороге 3 человек [2, с. 22]. 

Рост скарлатины в 1950 году в сравнении с 1949 годом объясняется 
тем, что скарлатина протекала в легкой и стертой форме, многие заболев-
шие за медицинской помощью не обращались, особенно в летнее время, 
что видно из таблицы «распределение заболевания скарлатиной по дет-
ским учреждениям». Также заболевшие не могли быть выявлены при под-
ворных обходах, т. к. в летнее время дети большую часть своего времени 
проводят на реке и на лугу. 

С началом школьных занятий дети, перенесшие легкую или стертую 
форму скарлатины, дали контактные случаи среди других учащихся. 

Контакт с местными больными при эпидобследовании имело место в 
93 случаях, что составляет 33%, заражение в детских учреждениях 44 слу-
чая, что составляет 15%, прочие формы контакта, а именно с реконвалес-
центом (больной в стадии выздоровления), с ангинозным больным и про-
чим 92 или 32,8%, прибывшие в инкубационном периоде 6 человек, или 
2,1%, прибывшие больные 9 человек 3,2%. Заражение через вещи и 
одежду 7 человек или 2,5%, источник инфекции не установлен в 26 слу-
чаях или 9,2% [4, с. 39]. 

В возникновении вспышки скарлатины также большую роль сыграли 
наличие ангин среди взрослого населения, так за 1950 год зарегистриро-
вано 490 ангин, особенно с августа месяца давших в свою очередь случаи 
скарлатины у детей. 
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Кроме того, недостаточно проводилась санация контактных из-за пе-
ребоев в снабжении антибиотиками. 

Таблица 4 
Срок госпитализации скарлатины 

Срок госпитализации от начала заболевания 
в днях 

1 2 3 4 5 6 10 11 и позже Всего

Число госпитализирован-
ных больных 19 112 74 34 17 13 10 10 279 

Процент к общему числу 6,7 39,8 26,3 26,3 12,2 6,8 4,6 3,5 99,3 
 

Таким образом, ранняя госпитализация до 2-х дней составляет 46,5%; 
поздняя госпитализация объясняется тем, что скарлатина 1950 году про-
текала в легкой и стертой форме и эти случаи выявлены при профилакти-
ческом осмотре учащихся в первые три дня сентября месяца, с шелуше-
нием и госпитализированы по поводу скарлатины. Кроме того, при про-
смотре из школы выделены учащиеся с ангиной. За ними установлено 
наблюдение участковых врачей, детской консультации и школьного врача 
до уточнения диагноза. Дети с подозрением на скарлатину изолированы 
на дому в течение 21 дня. Два случая скарлатины не были госпитализиро-
ваны по следующим причинам: 

1. Пациентка 3 лет, из семьи транспортника проживала на ст. Прин-
цевка Московско-Донбасской ж.д. в жилом доме МПС. Заболела 25 ок-
тября, установлен диагноз скарлатины 27 октября фельдшером врачеб-
ного участка г. Новый Оскол Гаркушевой. Экстренное извещение фельд-
шером Гаркушевой в Валуйскую СЭС не было дано, от госпитализации 
родители категорически отказались. Впервые об этом случае сообщено в 
Райздравотдел 2 ноября фельдшером Принцевского врачебного участка 
Билевич, при этом ни мерами убеждения, ни мерами принудительного по-
рядка ребенка госпитализировать не удалось, о чем было сообщено в рай-
отдел милиции и начальнику врачебного участка г. Новый-Оскол по ли-
нии административной родные Рожковой от работы отстранены, однако 
после этого ребенок госпитализирован не был. Наблюдение за Рожковой 
проводилось, детей в контакте в доме не было. Контактных случаев не 
поступало. 

2. Пациентка 5 лет, заболела 19 ноября, выявлена 22 ноября, житель
города Валуйки. Госпитализирована не была в виду того, что у нее отме-
чался коклюш на третьей неделе заболевания, а условия для изоляции в 
больнице для смешенной инфекции нет, так как инфекционное отделение 
было закрыто на ремонт, а в квартире санитарное состояние хорошее и 
условия для изоляции есть. За больным ежедневно велось медицинское 
наблюдение, контактных случаев с данной больной не было [3, с. 37]. 

Случаи поздней госпитализации объясняются тем, что несколько 
больных скарлатиной одновременно болели ветряной оспой или скарла-
тиной и коклюшем, в связи, с чем они временно были остановлены на 
дому, так как инфекционное отделение было закрыто на ремонт, изолиро-
вать детей с комбинированной инфекцией не было возможности. По окон-
чании ремонта все случаи комбинированной инфекции были госпитали-
зированы. 
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Таблица 5 
Срок дезинфекции в очагах скарлатины после госпитализации больного 

0–18 18–24 25–48 Позже 2-х 
суток

Количество очагов 239 40 – – 

% к общему числу 85% 14,2% – – 
 

В двух очагах дезинфекции заключительная не была произведена, 
т. к. больные не госпитализированы. Эпидемиологическая вспышка скар-
латиной дала снижение в ноябре-декабре месяцах с 61 случая в октябре 
до 24 в декабре 1950 г. 

Для проведения противоэпидемических мероприятий было вынесено 
решение постоянно действующей комиссии Здравоохранения, по этому 
решению для ежедневного осмотра учащихся с ангиной подозрительной 
на скарлатинозную на 21 день с ежедневным медицинским наблюдением 
за ними. С ангиной было выделено 58 человек учащихся. Медперсонал ак-
тивно проводил санацию контактных детей и обслуживающего персонала 
в школах, детсадах, детяслях, было просанировано 3126 человек [5, с. 72]. 

На детей и взрослых, работающих в детских учреждениях, бывших в 
контакте со скарлатинозным больным накладывался карантин на 12 дней 
с ежедневным меднаблюдением. Ангинозных больных в очагах скарла-
тины не было. Осмотр детей в детских яслях и детских садах проводится 
ежедневно при приеме детей, врачом и средним мед. работником этих 
учреждений. Преподаватели и работники дошкольных детских учрежде-
ний, больные ангиной, к занятиям не допускаются. 

Таким образом, учащиеся пропустившие занятия по болезни допуска-
лись только по предъявлению справок о состоянии здоровья и эпидемио-
логического состояния квартиры. В скарлатинозном отделении имелись 
отдельно палаты для госпитализации больных в зависимости от срока за-
болевания. 

Все скарлатинозные реконвалесцентны перед выпиской из отделения 
санируются в течении 5 дней грамицидином и после выписки из отделе-
ния соблюдали домашний карантин в течении 12 дней. Было прочитано 
16 лекций по скарлатине; врачами и средними медработниками проведено 
1044 беседы. В период массового распространения скарлатины был моби-
лизован весь коллектив медработников на борьбу со скарлатиной. Были 
усилены подворные обходы по выявлению ангинозных больных и стер-
тых форм скарлатины. Смертных случаев среди заболевших скарлатиной 
в исследуемый период выявлено не было. 
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Аннотация: авторами изучались особенности развития диабетиче-
ской энцефалопатии при инсулинотерапии методом непрерывных под-
кожных инъекций и методом множественных подкожных инъекций. 
Проводилось тестирование двух групп пациентов, различавшихся по ме-
тоду инсулинотерапии. Результаты показали, что пациенты группы не-
прерывных подкожных инфузий имели меньшую выраженность проявле-
ний энцефалопатии и более благоприятный эмоциональный фон. 

Ключевые слова: диабетическая энцефалопатия, инсулинотерапия, 
подкожные инфузии, подкожные инъекции. 

Сахарный диабет первого типа (СД 1) – распространенное заболева-
ние, затрагивающее не менее 10 миллионов человек во всем мире. СД 
1 типа является одним из наиболее часто встречающихся эндокринологи-
ческих заболеваний у пациентов молодого возраста [2]. Многофакторный 
патогенез осложнений СД вызывает поражения большинства систем и ор-
ганов, в том числе нервной системы. 

Наиболее значимыми в патогенезе являются глюкозотоксичность и 
окислительный стресс [4, с. 189–212], возникающие вследствие гипергли-
кемии. В исследованиях DCCT и UKPDS было доказано, что именно ги-
пергликемия вызывает развитие поражений нервной ткани при СД  
[3, с. 1009–1018; 5, с. 317]. 

Истинная диабетическая энцефалопатия обусловлена неэффективным 
метаболическим контролем и встречается у пациентов с СД 1 до 80,7% 
случаев [1]. Основными клиническими проявлениями диабетической эн-
цефалопатии являются неврозоподобные состояния, нарушение когни-
тивных функций и органическая неврологическая симптоматика. 

Цель исследования. Оценить особенности развития диабетической эн-
цефалопатии у пациентов с сахарным диабетом 1 типа, использующих ин-
сулинотерапию методом непрерывных подкожных инфузий и методом 
множественных подкожных иньекций. 

Материалы и методы. Было обследовано 34 пациента, сопоставимых 
по возрасту, длительности заболевания СД, уровню гликированного гемо-
глобина (табл. 1). Из исследования были исключены пациенты, имевшие 
в анамнезе психические расстройства, врождённые когнитивные наруше-
ния, экзогенные интоксикации любой этиологии, соматические заболева-
ния, приводящие к развитию энцефалопатии. 
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Таблица 1 
Характеристика групп обследуемых 

Критерий Всего 1 группа 2 группа

№ 34 16 18

Возраст (лет) 29 ± 11 28,1 ± 7,3 29,6 ± 8,5

Длительность заболевания (лет) 14,25 ± 9,25 15,8 ± 6,9 12,7 ± 6,2

Уровень HbA1с (%) 9,5 ± 1,5 8, 3 ± 1,0 8,7 ± 1,3

Длительность применения помпы (лет) 4,5 ± 1,5

Длительность применения базис-болюс 
терапии (лет)  11,3 ± 5,4 12,7 ± 7,7 

 

В первую группу были включены пациенты, находившиеся на терапии 
инсулином методом постоянных подкожных инфузий. Все пациенты до 
использования помпы получали инсулинотерпию методом множествен-
ных подкожных иньекций (табл. 1). 

Вторую группу составили пациенты, получающие терапию методом 
множественных подкожных инъекций (табл. 1). 

Всем пациентам проводилась оценка когнитивных функций и измене-
ний эмоционального фона с использованием международных шкал: 
HADS, MMSE, MoCA. 

Статистическая обработка данных осуществлялась в программе SAS 
9,3 for Windows. Результаты оценивались по критерию Стьюдента (f = 32, 
t критическое = 2.037, p < 0,05). 

Результаты. Шкала MMSE отличий между группами пациентов не 
выявила. По шкале MoCA пациенты из группы постоянных подкожных 
инфузий имели более высокий балл, по сравнению с контрольной груп-
пой – 29.3 и 27.6, соответственно (p < 0.05). 

Наличие и выраженность эмоциональных нарушений у пациентов ис-
следуемых групп оценивали по HADS. Среднее значение в первой группе 
составило 4.12, что соответствует нормальному эмоциональному фону, во 
второй – 8.44, что соответствует субклинически выраженной тревоге/де-
прессии (p < 0.05). 

Выводы: При оценке особенностей развития энцефалопатии у пациен-
тов с Сахарным диабетом 1 типа, применяющих разные методы инсули-
нотерапии, выявлены достоверные различия в наличии и степени выра-
женности когнитивных и эмоциональных расстройств, указывающие на 
преимущества терапии методом непрерывных подкожных инъекций пе-
ред терапией методом множественных подкожных инъекций. 

Список литературы 
1. Маркин С.П. Поражение нервной системы при сахарном диабете: Учебное пособие /

С.П. Маркин. – М., 2008. 
2. American Diabetes Association. Diabetes Statistics for Youth., 2004 [Электронный

ресурс]. – Режим доступа: http://www.niddk.nih.gov/news/reserch-updates/Pages/Rates-of-Dia-
betes-Increasing-in-U-S--Youth.aspx 

3. DCCT Research Group. The effect of intensive treatment of Diabetes on the development
and progression of long-term complication in insulin dependent diabetes mellitus // N. Engl. 
J. Med. – 1993; 70: 1009–1018. 

4. Rosen P., Nawroth P.P., King G. et al. The role of oxidative stress in the onset and progres-
sion of diabetes and its complications // Diabetes Metab Res Rev, 1001, 17. – Р. 189–212. 

5. UK Prospective Diabetes Study Group // Br Med J. – 1998. – 317 р.



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

104     Инновационные технологии в науке и образовании 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
Самсонова Наталья Вячеславовна 

канд. экон. наук, заведующая кафедрой 
ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный 

строительный университет» 
г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

АСТРОНОМО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
НЕБЕСНЫХ ТЕЛ ПРИ ОБРАБОТКЕ МАТЕРИАЛОВ 

КОСМИЧЕСКОЙ СЪЁМКИ 
Аннотация: в данной статье автором рассматриваются вопросы 

обеспечения фотограмметрической обработки космических снимков не-
обходимой исходной информацией об объектах исследования и их про-
странственным математическим описанием. Поднимаются также во-
просы выбора систем координат, используемых при космической съемке, 
последующей фотограмметрической обработке и картографировании 
поверхности небесного тела с предварительным подбором соответству-
ющего референц-эллипсоида. 

Ключевые слова: небесное тело, системы координат, космическая 
съёмка, прямое восхождение, склонение, картографирование планет, фо-
тограмметрическая обработка. 

При обработке материалов космической съёмки используются различ-
ные системы координат. 

Для описания движения и вращения небесных тел нужна единая непо-
движная или инерциальная система координат, которая обладает только 
прямолинейным и равномерным движением без вращения. Часто для ре-
шения таких задач используют фундаментальную систему небесных ко-
ординат, основные оси и плоскости которой связаны с осью вращения 
Земли, плоскостью экватора и плоскостью эклиптики [3]. 

Из-за солнечно-лунной прецессии и прецессии от планет точка весеннего 
равноденствия  ежегодно смещается на 50.3ʺ. Кроме того, из-за влияния 
нутации полюс мира, совпадающий с точкой воображаемого пересечения оси 
вращения Земли с небесной сферой, непрерывно описывает эллипс. 

Фундаментальная система координат должна быть зафиксирована на 
некоторую эпоху. Обычно в качестве такой системы принимают гелио-
центрическую геоэкваториальную систему координат на заданную стан-
дартную эпоху. Начало этой системы – в центре масс Солнца, ось Z1 
направлена по линии, параллельной средней оси вращения Земли в сто-
рону северного полюса, плоскость X1Y1 совмещена с плоскостью среднего 
экватора Земли, ось X1 направлена в среднюю точку весеннего георавно-
денствия, ось Y1 дополняет систему до правой. Положения среднего эква-
тора и средней точки весеннего равноденствия отнесены к принятой для 
системы стандартной эпохе. Для одного и того же момента времени сред-
ний экватор и среднее равноденствие отличаются от истинного экватора 
и истинного равноденствия только малыми поправками за нутацию [4]. 

В рассмотренной системе координат определяются средние экватори-
альные координаты небесных тел, а также направление оси вращения се-
верного полюса и ориентация нулевого меридиана планет и их спутников. 
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Направление северного полюса вращения планеты или спутника в 
инерциальной системе координат определяется средними координатами: 

 прямым восхождением α0; 
 склонением δ0 в принятую стандартную эпоху. 
За северный полюс принимается полюс вращения планеты или спутника, 

находящийся к северу от неизменяемой плоскости Солнечной системы. 
Также в инерциальной системе координат определяется нормаль к не-

изменяемой плоскости Солнечной системы. 
В результате выполненных космических съёмок и построения по 

снимкам опорных сетей на поверхности небесных тел положение нуле-
вого меридиана закрепляется в характерных точках рельефа. Положение 
нулевого меридиана для планет, не имеющих твёрдой поверхности, опре-
деляется по положению центрального меридиана планеты и наблюдается 
из центра Земли в заданный момент времени. 

Для спутников в качестве нулевого меридиана принимается плоскость, 
включающая линию пересечения экваториальной плоскости спутника с 
плоскостью, проходящей через центры спутника, планеты и Солнца в момент 
первого верхнего гелиоцентрического соединения спутника и планеты [4]. 

При изучении и картографировании небесных тел данные дистанцион-
ных наблюдений должны быть приведены к координатной системе, свя-
занной с телом изучаемого объекта, а также с направлением и скоростью 
его вращения, чтобы в заданные моменты времени можно было опреде-
лить координаты северного полюса и ориентацию нулевого меридиана в 
инерциальном пространстве. 

В качестве картографических вращающихся координат, которые 
жёстко связаны с изучаемым небесным телом, используются планетоцен-
трические и планетографические координатные системы. 

Планетоцентрические системы применяются при построении опорных 
сетей, привязке к этим системам параметров гравитационного поля, нави-
гации и т. п. Координаты точек в этой системе связаны с принятой рефе-
ренц-поверхностью небесного тела [2]. 

Планетоцентрическая система координат – вращающаяся система. Её 
начало находится в центре масс планеты или небесного тела, ось Z направ-
лена вдоль средней оси вращения планеты, плоскость XY совпадает с плоско-
стью среднего экватора, ось X совмещена с линией пересечения плоскости 
экватора с плоскостью нулевого меридиана, ось Y дополняет систему до пра-
вой. Положение точек местности в этой системе может быть определено с 
помощью прямоугольных X, Y, Z или сферических φ, λ, RΠi координат. 

Планетоцентрические широты и долготы точки связаны с прямоуголь-
ными координатами связующими зависимостями: 

cos cos ; cos sin ; sin .  (1) 
Переход от прямоугольных координат планетоцентрической геоэква-

ториальной системы OX1Y1Z1 стандартной эпохи к прямоугольным коор-
динатам планетоцентрической системы OXYZ выполняется по формулам: 

 (2) 
или 

cos sin 0
sin cos 0
0 0 1

1 0 0
0 cos 90° sin 90°
0 sin 90° cos 90°
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cos 90° sin 90° 0
sin 90° cos 90° 0

0 0 1
.	 (3) 

В планетографической системе координат положение точки определя-
ется: планетографической широтой φʹ – углом между нормалью к рефе-
ренц-поверхности и плоскостью экватора небесного тела; планетографи-
ческой долготой λʹ – аналогичной планетоцентрической долготе λ; высо-
той H – расстоянием по нормали от принятого референц-эллипсоида [4]. 

При фотограмметрической обработке космических снимков суще-
ствует возможность использования дифференциальных уравнений движе-
ния космического аппарата. Для этого должны быть известны шесть па-
раметров начальных условий движения и постоянных параметров небес-
ных тел. Результатом интегрирования дифференциальных уравнений дви-
жения на моменты времени съёмки t являются координаты станции Xtʹ, Ytʹ, 
Ztʹ и составляющие вектора скорости станции VX, VY, VZ. Центр масс стан-
ции практически совпадает с центром проекции съёмочной камеры. Вме-
сто значений Xtʹ, Ytʹ, Ztʹ, VX, VY, VZ можно использовать элементы оскули-
рующей орбиты станции: a, e, τ, Ω, i, u=ω+ϑ. При этом угловые элементы 
орбиты Ω, i, u определяют положение плоскости орбиты космического ап-
парата в принятой системе координат и положение самого аппарата; a и 
e – размер и форму орбиты. 

Невозмущённое движение космического аппарата по орбите принято 
называть кеплеровским. В связи с тем, что на станцию действует множе-
ство сил, малых по сравнению с силой притяжения, но вызывающих до-
бавочные ускорения в движение аппарата, для каждого момента времени 
существует самостоятельная кеплеровская орбита, меняющаяся с тече-
нием времени, называемая оскулирующей. 

При необходимости вычислить текущий момент времени t нахожде-
ния космического аппарата на орбите используется формула: 

, (4) 

где τ – время прохождения аппарата через перицентр орбиты; e – эксцен-
триситет орбиты; E – эксцентрическая аномалия аппарата; a – большая 
полуось орбиты; μ – гравитационная постоянная небесного тела. 

Чтобы добиться максимальной точности при определении параметров 
движения в текущий момент времени используют дифференциальные урав-
нения движения станции с максимальным учётом известных возмущающих 
ускорений. При этом удобнее всего использовать планетоцентрическую геоэк-
ваториальную систему координат OXt́ Yt́ Zt́  некоторой эпохи T1, близкой по вре-
мени к моменту вывода станции на орбиту исследуемого небесного тела [1]. 

Таким образом, для обработки результатов космической съёмки небесных 
тел необходимо иметь точные данные об астрономо-геодезических парамет-
рах исследуемых объектов с целью их дальнейшего картографирования. 
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Сочинение, равно как художественное произведение, представляет со-
бой гибкую, нелинейную структуру, его можно сравнить с динамической, 
открытой системой, находящейся в состоянии перехода от хаоса к по-
рядку и от порядка к хаосу, потому что в процессе работы над ним посто-
янно происходит поиск информации, ее анализ и интерпретация, опреде-
ляются новые качества и свойства исследуемого объекта, выявляются 
связи и отношения между различными явлениями художественного тек-
ста и оригинального ученического сочинения, происходит переход от ана-
литико-синтетической деятельности к интуитивному постижению глу-
бинных смыслов и др. 

Функции и роль сочинения в практике школьного образования опре-
деляются его деятельностной, продуктивной, творческой природой. Со-
чинение как сложная синтетическая форма мыслительной деятельности 
носит концептуальный характер и обладает всеми функциональными при-
знаками концепта, к которым относятся: 

1. Регулятивно-координирующая, направляющая мыслительную дея-
тельность пишущего, формирующая причинно-следственные связи и от-
ношения, способствующая отбору необходимой информации для раскры-
тия идейного замысла. 

2. Стимулирующая, заключающаяся в активизации мыслительной де-
ятельности, направленной на развитие творческого потенциала личности. 

3. Гносеологическая, выражающая определённое знание об объекте и
расширяющая предыдущие представления о нем. 

4. Коммуникативная, выстраивающая диалог читателя с художествен-
ным произведением, а при написании собственной работы с воображае-
мым адресатом. 

5. Информационная, обусловленная привлечением разноуровневой
информации об объектах и явлениях действительности, а также литера-
турных реалиях. 

6. Номинативная, обозначающая признаки и свойства исследуемых объектов. 
7. Экспрессивная, выражающая внутренний мир познающего субъ-

екта, его чувства, мысли, психическое состояние. 
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8. Смыслообразующая, вырабатывающая определенное отношение
пишущего субъекта к своей деятельности, ее мотивам, результатам, це-
лям, направленная на расширение репертуара личностных смыслов на ос-
нове анализа привлекаемой информации. 

9. Рефлексивно-оценочная, выражающаяся в умении интерпретиро-
вать, истолковывать «чужое слово» в процессе работы над художествен-
ным произведением, вносить коррективы в собственную работу. 

10. Эвристическая, направленная на поиск пути решения проблемы, что
способствует появлению нового знания, нового смысла; связанная с прежи-
ванием состояния вдохновения, инсайта, творческого озарения и прозрения. 

11. Организационная, так как в процессе работы над сочинением вы-
рабатываются индивидуальные стратегии и алгоритмы деятельности, 
наиболее удобные для субъекта деятельности. 

12. Аналитическая, активизирующая базовые мыслительные операции
анализа, синтеза, сравнения и т. д. 

13. Развивающая, способствующая формированию метапредметных
универсальных учебных действий и достижению личностных результатов 
[1, с. 87]. 

Концептуальный подход к сочинению как метажанру позволяет рас-
сматривать его как уникальный инструмент, формирующий сознание че-
ловека и духовную сферу личности. 

Учитывая тот факт, что мысль формируется, разворачивается в речи, а 
письменное высказывание – это один из видов речевой деятельности, пе-
ред нами стоят две наиболее актуальные в методическом плане задачи:  
1) мотивировать человека к развернутому высказыванию по теме или про-
блеме, пробудив тем самым мысль; 2) вооружить всеми необходимыми 
языковыми средствами для выражения мысли. 

Особенность такого подхода заключается в том, что на каждом этапе 
обучения мысль будет разворачиваться в соответствии с языковой компе-
тенцией учащихся за счет расширения репертуара лексических, фразеоло-
гических, морфологических, синтаксических средств, используемых в ак-
тивной речи, что является одной из главных целей изучения русского 
языка и литературы. Коммуникативный, текстоцентристский подходы к 
написанию сочинения обеспечивают целостное и ценностное восприятие 
мира, понимание языка как средства выражения мыслей и чувств говоря-
щего и способа познания, описания и структурирования окружающей 
действительности через разнообразные жанровые формы: этюд, зари-
совка, эссе, письмо, притча, статья, репортаж, интервью, аннотация, отзыв 
и др. Далее рассмотрим сравнительную таблицу, определяющую разный 
уровень развития личностных притязаний, мотивации, требований к ме-
тапредметным предметным результатам на разных этапах обучения. 

Таблица 1 

Система 
развития 5–6 класс 7–8 класс 9 класс 10–11 класс 

Мотивация Описать нового 
друга, товарища 
в электронном 
письме или sms-
послании. Сорев-
нование: опреде-
лить героя. Чело-
века по описнию 
внеш ности.

Рассказать 
миру о себе, 
разобраться 
в истинном 
отношении 
людей к 
себе. 

Способствует са-
мопознанию, по-
могает ответить 
на вопрос «Какой 
Я?» Какие черты 
характера помо-
гают стать успеш-
ным и счастли-
вым в жизни.

Пригодится в 
будущей про-
фессии, помо-
жет понять мо-
тивы поведения 
человека, пред-
сказать его пове-
денческие реак-
ции.
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Ценностный 
потенциал  
задания 

Определение 
внешних ха-
рактеристик 
человека на ос-
нове словес-
ного рисова-
ния. 

Нахождение 
причинно-
следствен-
ных связей 
между по-
ступками и 
характером 
человека. 
Проведение 
наблюдения 
над поведе-
нием чело-
века. Выяв-
ление типич-
ных поведен-
ческих реак-
ций.

Нахождение за-
висимости 
между внешно-
стью человека, 
его речью, дета-
лями одежды, 
поведения, инте-
рьера и чертами 
характера. Выяв-
ление сильных и 
слабых сторон 
личности. 

Определение 
зависимости 
между характе-
ром человека и 
его будущей 
профессии, об-
разом жизни, 
влияние на 
формирование 
траектории ин-
дивидуального 
развития. 

Коммуни-
кативная 
задача 

Описание ге-
роев компью-
терных игр. 
Портрет по-
други (друга), 
мамы, ба-
бушки. сестры 
и др. 
Описать героя 
мультфильма, 
фильма. 
сказки, чтобы 
слушатели 
узнали его по 
описанию. 

Астрологиче-
ский порт-
рет. Характе-
ристика од-
ноклассника, 
друга, род-
ных и близ-
ких людей. 
Моделирова-
ние героя 
компьютер-
ных игр. 
Описание ге-
роя картины, 
литератур-
ного произ-
ведения на 
основе не-
вербальной 
информации 
поза, жесты, 
выражение 
лица, по-
ходка и др.). 
Появляются 
оценочные 
суждения. 

Самохарактери-
стика, характе-
ристика литера-
турного персо-
нажа, героя кар-
тины, извест-
ных, медийных 
лиц на основе 
анализа его 
речи, интерьера 
деталей, пей-
зажа. Психоло-
гически портрет. 
Досье на литера-
турного героя, 
автора, ученого, 
учителя. 
Написание 
очерка об инте-
ресном чело-
веке. 
Описание себя 
будущем. 
Ведение диа-
лога. 

Написание ре-
зюме, состав-
ление характе-
ристики в со-
ответствии с 
профессио-
нальной 
направленно-
стью. Рекомен-
дательное 
письмо. 
Характери-
стика лириче-
ского героя, 
образа автора. 
Составление 
психологиче-
ского порт-
рета. Оценка 
собственной 
деятельности. 
Выявление мо-
тивации персо-
нажей произ-
ведений. Со-
ставление пси-
хологического 
портрета ме-
дийных лиц на 
основе интер-
вью, фотогале-
реи. Написа-
ние эксперт-
ного заключе-
ния психолога-
криминалиста. 
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Лексические 
средства 

Эмоцио-
нально-оце-
ночная лек-
сика, общеупо-
требительная, 
фразеоло-
гизмы. 

Выявление 
семантики 
синонимов и 
особенности 
их употреб-
ления в 
текстах раз-
ных стилей. 

Публицистиче-
ская лексика. 
Составление 
словаря (лекси-
ческого мини-
мума) на основе 
художествен-
ных, публици-
стических тек-
стов, работы с 
толковым слова-
рем. 

Официально-
деловая и 
научная лек-
сика. Профес-
сионализмы 
(психолог, экс-
перт, специа-
лист отдела 
кадров, журна-
лист, публи-
цист и др.). 

Морфоло-
гические 
средства 

Абстрактные 
имена суще-
ствительные, 
качественные 
имена прилага-
тельные, наре-
чия образа 
действия и сте-
пени. 

Причастия и 
дееприча-
стия. Арсе-
нал одноко-
ренных слов, 
подбор сино-
нимов и си-
нонимичных 
им фразеоло-
гических 
единиц.

Отглагольные 
имена существи-
тельные, имена 
существитель-
ные, образован-
ные от прилага-
тельных и при-
частий. 

Весь арсенал 
морфологиче-
ских средств 
языка. 

Синтакси-
ческие 
средства 

Простые пред-
ложения, 
осложненные 
однородными 
членами. 

Предложе-
ния, ослож-
ненные при-
частными, 
деепричаст-
ными обо-
ротами, 
вводными 
словами, 
приложени-
ями, 
обособлен-
ными чле-
нами пред-
ложения. 
Сложнопод-
чиненные 
предложе-
ния. 

Сложные пред-
ложения разных 
типов. 

Весь репертуар 
синтаксических 
средств. 

 

Изобрази-
тельно-вы-
разитель-
ные 

 

Эпитет, срав-
нение, олице-
творение, ряды 
однородных 
членов. 

Инверсия 
Антитеза, ги-
пербола, ли-
тота. 

Градация 
Психологиче-
ский и синтакси-
ческий паралле-
лизм, 
Анафора, эпи-
фора. 

Метафора, мето-
нимия, оксюмо-
рон, 
Парцелляция, 
неполные пред-
ложения. 
Многосоюзие и 
бессоюзие. 
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Когнитив-
ные модели 
восприятия 
действи-
тельноти 

Ориентация на 
мнение взрос-
лых, вследствие 
этого описание 
носит констати-
рующий харак-
тер, опираясь на 
однозначные 
этические опре-
деления без раз-
личения оттен-
ков. 

Особенно-
сти взаимо-
действия с 
окружаю-
щими 
людьми и 
миром. 

Социально-пси-
хологические 
особенности 
личности. 

Базовые ценно-
сти, националь-
ная идентифика-
ция, религиозная 
принадлежность, 
особенности ми-
ровоззрения, фи-
лософская кар-
тина мира (при 
характеристике 
героев художе-
ственной литера-
туры).

Примеры  
заданий 

 Подобрать 
имена суще-
ствительные, 
имена прилага-
тельные, опи-
сывающие 
внешность че-
ловека, соста-
вить словосо-
четания, по-
строить пред-
ложения с дан-
ными словосо-
четаниями, ис-
пользуя рече-
вые клише. 
Выбрать из ху-
дожественного 
произведения 
лексические, 
морфологиче-
ские, синтак-
сические сред-
ства, описыва-
ющие характер 
и поведение 
человека. 
Описать но-
вого знако-
мого, прия-
теля, нового 
педагога, роди-
телей, с со-
бранный мате-
риал. 

Подобрать 
глаголы, 
описываю-
щие поведе-
ние чело-
века. Подо-
брать наре-
чия, соста-
вить слово-
сочетания, 
затем пред-
ложения. 
Составить 
текст на ос-
нове конта-
минации 
трех типов 
речи: описа-
ния, повест-
вования и 
рассужде-
ния, объяс-
няя харак-
тер чело-
века через 
типичные 
черты пове-
дения. 

Найти общее в 
характере героя, 
его речи, в опи-
сании комнаты и 
его окружении. 
Найти подобные 
параллели в 
своей жизни и 
опишите свой 
характер через 
социальные, 
простран-
ственно-времен-
ные, вербальные 
характеристики.
Рассказать миру 
о себе. 
Приготовить са-
мопрезентацию. 
Объяснить пове-
дение своих од-
ноклассников, 
мотивы, потреб-
ности и ответь 
на вопрос: Как 
это проявляется 
через вербаль-
ные и невербаль-
ные средства об-
щения. 

Представить ра-
ботодателю ре-
зюме при по-
ступлении на ра-
боту, убедив его 
в необходимости 
трудоустройства 
такого специали-
ста. 
Определить си-
стему базовых 
ценностей о ли-
рического героя, 
автора. 
На основе теле-
визионного ин-
тервью составить 
характеристику 
известного чело-
века и проанали-
зируй его пове-
дения с точки 
зрения разных 
жизненных ситу-
аций. 
Понаблюдай за 
репликами 
участников соци-
альных сетей и 
определи их ха-
рактер. 
Найти професси-
ональные харак-
теристики, соста-
вить образцы 
экспертных за-
ключений, вы-
полнить анализ и 
написать свой ва-
риант в соответ-
ствии с приме-
рами.
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Проследим генезис мышления и речевой деятельности на примере 
описательного фрагмента: 

5–6 класс. Мой друг высокого роста, худой. У него длинные ноги, 
сильные руки. Ходит он вприпрыжку, очень легко. В классе его часто об-
зывают «каланчой» или «жирафом». Он отзывчивый, добрый, ответствен-
ный человек. Немного скромный и нерешительный. 

7–8 класс. Он подтянутый, стройный, так как ежедневно занимается 
спортом – волейболом. На уроках физкультуры он лучше всех справля-
ется с физическими нагрузками. Ему бывает трудно усидеть на одном ме-
сте, поэтому на уроках он часто вертится, а во время перемены носится по 
лестницам без оглядки. Такая подвижность и легкость вызывают иногда 
во мне зависть и в то же время восхищение. 

9 класс. Несмотря на то, что он тонкокостный, у него ярко выражены 
мышцы. Походка легкая. При ходьбе он немного подпрыгивает, что вы-
дает его легкий нрав и целеустремленность. Его увлеченность спортом 
видна во всем. Так, в комнате развешены его дипломы и награды. В углу 
сложены разноцветные волейбольные мячи. Он любит порядок и дисци-
плину, поэтому никогда не опаздывает, а также доводит начатое до конца. 
В этом тоже заслуга спорта. Речь его немногословная, но точная. Он не 
любит жаловаться, «грузить», как говорят в молодежной среде. Напро-
тив – всегда полон оптимизма и веры в успех. 

10–11 класс. Глядя на моего друга можно с уверенностью сказать, что 
он – профессиональный спортсмен. Во-первых, у него длинные ноги с хо-
рошо развитыми икроножными мышцами, что говорит о высокой двига-
тельной нагрузке. Рост его превышает среднестатистический рост моло-
дых людей 17 лет: он составляет 195 см. Во-вторых, у него хорошо раз-
виты мышцы плечевого. Наблюдая за ним, я заметил достаточно высокую 
амплитуду движений плечевого сустава. А это верный признак предста-
вителя игровых видов спорта, таких как волейбол и баскетбол. Но в нем 
нет характерной мешковатости, сутулости баскетболистов – он гармо-
нично развит в физическом плане. Его запястья часто украшают фиксиру-
ющие повязки, защищая от дополнительного растяжения. Однажды я за-
метил расширение в области сустава на указательном пальце: «Так бы-
вает, когда во время тренировок или игры нарушил технику подачи», – 
пояснил он. Он вынослив, терпелив к боли, умеет стоически выносить 
трудности, отличается эмпатией и способностью чувствовать другого че-
ловека, что делает его сильным командным игроком. Но он немного не 
уверенный в себе, скромный, нерешительный, поэтому не пошел в оди-
ночные виды спорта (теннис, плавание, бег). Это выдает в нем человека 
рассудительного и объективно оценивающего свои возможности. Трени-
ровки и встречи с товарищами по команде он предпочитает любым клас-
сным мероприятиям, потому что его интересы всецело лежат в сфере 
спорта и спортивных достижений. 

Концептуальный и системный подходы к написанию сочинений раз-
ных жанров, учитывающие возрастные отличия обучающихся, опреде-
ляют его развивающий, надпредметный потенциал. 
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СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБИНАРОВ  
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ НАРОДНЫМ РЕМЕСЛАМ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

Аннотация: в данной статье излагается опыт использования веби-
наров для обучения пожилых людей в удаленном формате. Автором вы-
явлены особенности ведения вебинаров пожилыми людьми и для пожилых 
людей в образовательных целях. 

Ключевые слова: вебинар, дополнительное образование, дистанцион-
ное обучение, третий возраст. 

Сегодня в сфере образования всё чаще применяются Интернет-техно-
логии для организации обучения в различных сферах, в том числе и в до-
полнительном образовании взрослых. Дистанционное обучение расши-
ряет возможности для получения дополнительного образования. Человек 
получает возможность дистанционно получать новую профессию, повы-
шать свою квалификацию, расширять свое мировоззрение, причём прак-
тически в любом научном или учебном центре мира, занимается творче-
ством, не выходя из дома, под руководством высококлассных специали-
стов. Последнее становится особо актуальным, когда человек выходит на 
пенсию и жизнь его меняется. Как справедливо замечает А.С. Роботова: 
«Применительно к пенсионерам часто фигурирует понятие «заслуженный 
отдых». Отдых от чего? От социально нормированного обязательного 
труда. Но не от процесса информационного взаимодействия с миром, от 
свободного познания…» [1], которое происходит зачастую путем самооб-
разования. 

Рефлексия опыта использования контента курсов дистанционного 
обучения в рамках проекта «Дистанционное обучение народным ремес-
лам Русского Севера» [2] в качестве источника самообразования позво-
ляет сделать некоторые наблюдения по поводу того, что в подаче инфор-
мации может привлечь пожилого обучающегося и стимулировать его по-
знавательную активность. Наибольший интерес к курсам дистанционного 
обучения народным ремеслам у людей пожилого возраста, а это 72% обу-
чающихся. Доля преподавателей, вышедших на пенсию, и работающих на 
курсах, составляет 65% – это те, кто уже вышел на пенсию, и у которых 
стало больше времени для рукоделия, для обучения рукоделию и общения 
с людьми. Как правило, и с той и с другой стороны это люди, которые в 
недостаточной мере владеют компьютерными технологиями. 

Информационная и экранная культура не может не сказаться на спо-
собе информационного взаимодействия с миром пожилого человека. Од-
нако, вопрос потребности, физиологической возможности, дифференциа-
ции уровня использования глобальных сетей в качестве источника само-
образования пожилых людей практически не изучен педагогами. Хотя на 
прикладном уровне много делается для того, чтобы приобщить пожилых 
людей к компьютеру. Повсеместно организуются курсы компьютерной 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

114     Инновационные технологии в науке и образовании 

грамотности, размещено большое количество уроков по работе на компь-
ютере, все тому же рукоделию, но в большинстве своём пожилым людям 
сложно самообразовываться с помощью Интернет-технологий. 

На протяжении нескольких лет реализации проекта контент предо-
ставлялся обучающимся в режиме офлайн (презентации, видео уроки), и 
пожилые люди постепенно адаптировались к образовательной платформе 
(Moodle), на которой идет обучение и представлен контент. Режим 
офлайн, асинхронное дистанционное обучение – форма, при которой кон-
такт между обучающимся и преподавателем осуществляется с задержкой 
во времени. Но время движется вперед и благодаря растущей доступности 
высокоскоростных Интернет каналов наблюдается рост использования 
различных Интернет сервисов, которые, как нельзя кстати подходят для 
применения в образовательном процессе, в том числе и обучению народ-
ным ремеслам. Одним из эффективных и популярных инструментов си-
стемы дистанционного обучения являются вебинары, т. е. интерактивные 
занятия (мастер-классы), проводимые через сеть Интернет. 

Вебинары могут применяться для решения широкого спектра задач, 
стоящих перед организаторами курсов дистанционного обучения народ-
ным ремеслам, а именно: позволяют привлекать к преподавательской де-
ятельности и консультированию специалистов самого высокого уровня, 
что делает обучение более качественным, дает возможность в ходе Ма-
стер-класса «услышать и увидеть» Мастера и перенять мастерство «из рук 
в руки»; демонстрировать в режиме реального времени очные события 
(трансляция конференций, конкурсов, ярмарок, встреч с Мастерами 
и т. д.); презентовать новые курсы; организовать в режиме онлайн руко-
дельные марафоны мастер-классов; защитить свой проект выпускной ра-
боты и т. д. 

Синхронное дистанционное обучение – форма, при которой препода-
ватель и обучающиеся одновременно вовлечены в процесс обучения, что 
и происходит в рамках вебинара. Все вместе «сидят» в некотором вирту-
альном пространстве и обмениваются информацией. Плюс такого фор-
мата – интерактивность: можно влиять на происходящее и получать об-
ратную связь от преподавателя. Если такое обучение проводится в группе, 
то появляется еще и групповая динамика: становится веселее, повышается 
мотивация. Минусы: меньшая гибкость, привязанность к расписанию и 
конкретному преподавателю, необходимость собирать группу, в которую 
входят обучающиеся, проживающие в разных часовых поясах, т. к. на 
курсах обучаются люди из разных стран. 

Однако, использование вебинаров в учебном процессе дополнитель-
ного образования имеет ряд специфических особенностей, которые необ-
ходимо предусмотреть заранее или в ходе непосредственного проведения 
вебинара. 

Курсы дистанционного обучения народным ремеслам базируются на 
образовательной платформе Северного (Арктического) федерального 
университета им. М.В. Ломоносова, к которой прикреплена платформа 
для проведения вебинаров BigBlueButton. Сервис проведения мероприя-
тия предполагает распределение по ролям: администратор; преподава-
тель; модератор; участник. Администратор курсов выполняет задачи по 
назначению вебинара, регистрации и оповещению обучающихся. Препо-
даватель, проводящий Мастер-класс, имеет доступ ко всем функциям ве-
бинара. Однако, вся его деятельность на вебинаре направлена на демон-
страцию умений в каком-либо ремесле и его вебкамера должна быть 
направлена на его руки и изделие, технологию которого он передает обу-
чающимся. Здесь важно, чтобы вебкамера находилась за спиной справа от 
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преподавателя. На экране могут транслироваться электронные матери-
алы: презентации PowerPoint, видеофайлы, рисунки, документы MS Office 
и т. п. Практика показывает, что здесь удобнее использовать комбиниро-
ванное дистанционное обучение, то есть комбинацию синхронного и 
асинхронного, т. к. наряду с организуемым вебинаром мастер-класса це-
лесообразно выложить видеоматериал или презентацию в виртуальном 
классе, в Форуме или любом другом ресурсе. Ведущий вебинара не дол-
жен подвергаться стрессу и отвлекаться на все организационные мо-
менты. 

Особую роль в ходе вебинара играет модератор. Он имеет право до-
ступа к настройкам конференции, является помощником преподавателя и 
выполняет административные действия по проведению Мастер-класса: 
объясняет права обучаемым, отвечает на вопросы в чате в силу своей ком-
петенции, проверяет вопросы, задаваемые в чате, поддерживает контроль 
среди обучающихся во время прохождения вебинара и т. д. Он также ор-
ганизует опросы, заранее обговорив их с преподавателем, и видеозапись 
вебинара. 

Ну и естественно, что модератор проводит накануне проведения веби-
нара проверку связи – аудио и видео и как методист проводит инструкцию 
по методике ведения вебинара. 

Участники вебинара могут слышать и видеть преподавателя, задавать 
вопросы (в чате или через голосовую связь). Для этого они должны по 
ссылке попасть на вебинар, и одна из особенностей работы с людьми по-
жилого возраста заключается в том, что здесь требуется подробная пошаго-
вая инструкция, как это сделать. Следует для быстрого индивидуального или 
группового консультирования по возможности иметь программу Skype. 

Специфика обучения предполагает со стороны обучающегося иметь 
вебкамеру, чтобы преподаватель и модератор могли наблюдать на экране 
эффективность и правильность выполнения мастер-класса вслед за препо-
давателем. При отборе платформы для вебинара необходимо учитывать 
эту специфику, и для проведения мастер-классов часто используется до-
полнительная платформа для ведения вебинаров, где на экране выводится 
до 10 окон, в которых возможна видеотрансляция обучающихся iWowWe. 
Нередко, одной пошаговой инструкции для пожилых обучающихся бы-
вает недостаточно в плане подключения вебкамеры и микрофона, это 
надо предвидеть и это может отразиться на позитивных ожиданиях от уча-
стия в вебинаре. Если не сработает либо то, либо другое, у пожилого че-
ловека возникает в дальнейшем страх участия в следующих вебинарах. 

Опыт регулярного использования вебинаров в образовательных целях 
показывает, что обучающиеся дистанционных курсов всё охотнее прини-
мают участие в вебинарах и рады новым встречам с новыми дистанцион-
ными друзьями, которых они нашли среди сверстников. Для преподавате-
лей пожилого возраста улучшается качество жизни, их старость стано-
вится не безучастной и идущей к угасанию, а активной. Жизнь наполня-
ется новыми событиями, впечатлениями, переживаниями, смыслами. 

Таким образом, совмещая и комбинируя офлайн и онлайн встречи в 
формате вебинаров, мы получаем новый уровень взаимодействия с пожи-
лыми обучающимися. 
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ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: актуальность проблемы данной статьи на научно-ме-
тодическом уровне определяется противоречием между востребованно-
стью иерархизации управления формированием основ национально-тер-
риториальной гражданской идентичности детей в ДОУ и неразработан-
ностью педагогической технологии уровневого управления данным про-
цессом со стороны субъектов образовательного процесса. В рамках раз-
вития технологии управления формированием основ национально-терри-
ториальной гражданской идентичности в исследовании предусматрива-
ется работа со всеми субъектами образовательного процесса (детьми, 
педагогами, специалистами, персоналом, родителями) на следующих 
уровнях взаимодействия: индивидуального взаимодействия; группового и 
межгруппового взаимодействия; образовательного социума, в котором 
предполагаются разработка управления формированием гражданской 
идентичности дошкольников в условиях социального партнёрства. 

Ключевые слова: деятельность, технология, воспитание, граждан-
ское воспитание, патриотическое воспитание, идентичность, граждан-
ская идентичность. 

Включённость дошкольных образовательных учреждений в современ-
ное социокультурное пространство страны и региона позволяет выстраи-
вать гуманистически ориентированный образовательный процесс, целью 
которого является не только стремление удовлетворять разнообразный 
спектр потребностей и возможностей ребёнка и родителей, но и выпол-
нять государственный и социальный заказ – осуществлять воспитание 
подрастающего поколения. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155) содержание 
образовательной программы дошкольного образования, реализуемой 
учреждением дошкольного образования состоит из обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Часть программы, формируемая участниками образовательного про-
цесса, кроме прочего обязана отражать специфику национально-культур-
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ных условий, в которых осуществляется образовательный процесс. В дан-
ном случае мы говорим о региональном компоненте программы. Именно 
за формирование этого компонента отвечает ДОУ и именно формирова-
ние данной части программы вызывает больше всего сложностей. 

Инновационная деятельность по программе «Формирование основ 
национально-территориальной гражданской идентичности воспитанни-
ков в процессе проектной деятельности» призвана обеспечить формиро-
вание и реализацию в ДОУ регионального компонента основной общеоб-
разовательной программы дошкольного образования по образовательным 
областям «Социально-коммуникативое развитие» и «Познавательное раз-
витие». 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативое 
развитие» направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обще-
стве, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление са-
мостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоцио-
нальной отзывчивости, сопереживания, формирование уважительного от-
ношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых. 

Определенный шаг в решении данной задачи сделан в ходе принятия 
федеральных государственных образовательных стандартов нового поко-
ления. Так, ФГОС начального общего образования определяет целена-
правленное формирование гражданской идентичности личности как акту-
альную задачу воспитания ребенка уже на первых ступенях его включе-
ния в институты социализации. 

Между тем в образовательной среде отмечается огромный шаг вперед 
по вопросу преемственности между системой дошкольного и школьного 
образования и необходимостью сохранения единства образовательного 
пространства, преемственности ступеней образовательной системы, в том 
числе и в вопросе формирования гражданской идентичности ребенка. Все 
это связано со вступлением в силу федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного образования, в котором четко про-
слеживается тесная взаимосвязь дошкольных учреждений и школы. 

В этой связи, требуется новое качество управления гражданским вос-
питанием в ДОУ на основе культурно-исторического системно-деятель-
ностного подхода, которое обеспечивается сущностными характеристи-
ками управленческой деятельности: анализом, экспертизой, рефлексией, 
коммуникацией и проектированием. При этом в качестве результата оце-
нивается не сумма усвоенных представлений, а способность ребенка ис-
пользовать имеющиеся представления в ходе познавательно-исследова-
тельской и продуктивной деятельности по решению поставленных про-
блем совместно с взрослым. 

Культурно-исторический системно-деятельностный подход в управле-
нии формированием основ гражданской идентичности ребенка эффек-
тивно может быть реализован в процессе проектной деятельности воспи-
танников. Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 
(конструктивной) деятельности, лежащей в основе проектирования, отно-
сится к задачам реализуемым в рамках образовательной области «Позна-
вательное развитие» основной общеобразовательной программы до-
школьного образования, которая направлена на формирование познава-
тельных действий, становление сознания; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, о малой родине и Отечестве, пред-
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ставлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечествен-
ных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Таким образом, совмещение содержания образовательных областей 
«Социально-коммуникативое развитие» и «Познавательное развитие» в 
целях формирования основ гражданской идентичности у воспитанников 
будет актуально и востребовано в процессе организации и осуществления 
проектной деятельности детей под руководством взрослого. 

Дошкольные учреждения рассматриваются как часть общего образо-
вания, общие теоретические позиции формирования гражданской иден-
тичности младших школьников нельзя перенести в дошкольную практику 
из-за специфики функционирования дошкольного учреждения. Поэтому 
возникает необходимость разработки многоуровневой технологии управ-
ления формированием гражданской идентичности детей дошкольного 
возраста. В этой связи следует учитывать то, что этнополитическая мо-
дель российской гражданской нации (по проекту Концепции поликуль-
турного воспитания) включает три основных уровня: 

 базовый этнокультурный, складывающийся как сообщество всех 
народов, этнических и субэтнических групп, диаспор, этноконфессио-
нальных общин, проживающих в России; 

 национально-территориальный (базовый политический), состоящий 
из населения субъектов Российской Федерации; 

 национальный (общегосударственный), объединяющий граждан 
России в единую национальную общность. 

В исследовании, проводимом на базе МДОУ №25 г. Белгорода, пред-
полагается сделать акцент на формировании национально-территориаль-
ного уровня гражданской идентичности детей, поскольку региональный 
принцип отбора содержания дошкольного образования является ведущим 
и определяет не только воспитательный процесс в ДОУ, но и повседнев-
ную жизнь ребенка. 

Воспитание – участие взрослых в процессах развития, взросления и 
социализации детей. 

Гражданское воспитание – формирование гражданственности как ин-
тегративного качества личности, позволяющего человеку осуществлять 
себя юридически, нравственно и политически дееспособным. Основная 
цель гражданского воспитания – воспитание в человеке нравственных 
идеалов общества, чувства любви к Родине, потребности в деятельности 
на благо общества и т. п. Тесно связано с нравственным воспитанием, пат-
риотическим воспитанием и правовым воспитанием. 

Патриотическое воспитание – воспитание любви к Родине, преданно-
сти ей, ответственности и гордости за нее, желания трудиться на ее благо, 
беречь и умножать ее богатства. 

Идентичность – свойство человека, связанное с его ощущением соб-
ственной принадлежности к определенной группе, народу, религиозной 
конфессии, расе и пр. 

Гражданская идентичность – осознание личностью своей принадлеж-
ностью к сообществу граждан определенного государства на общекуль-
турной основе, имеющая определенный личностный смысл. 

Структура гражданской идентичности – когнитивный (знание о при-
надлежности к данной социальной общности), ценностно-смысловой (по-
зитивное, негативное или амбивалентное отношение к принадлежности) 
эмоциональный (принятие или непринятие своей принадлежности), дея-
тельностный (поведенческий – гражданская активность) компоненты. 
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Уровни гражданской идентичности: 
 базовый этнокультурный, складывающийся как сообщество всех 

народов, этнических и субэтнических групп, диаспор, этноконфессио-
нальных общин, проживающих в России; 

 национально-территориальный (базовый политический), состоящий 
из населения субъектов Российской Федерации; 

 национальный (общегосударственный), объединяющий граждан 
России в единую национальную общность. 

Модель формирования основ национально-территориальной граж-
данской идентичности воспитанников в процессе проектной деятельно-
сти 

В основе модели формирования основ национально-территориальной 
гражданской идентичности воспитанников в процессе проектной деятель-
ности лежат следующие принципы: 

 «позитивный центризм» (отбор знаний, наиболее актуальных для ре-
бенка данного возраста); 

 непрерывность и преемственность педагогического процесса; 
 дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный 

учет его психологических особенностей, возможностей и интересов; 
 рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный 

возрасту баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных 
нагрузок; 

 деятельностный подход; 
 развивающий характер обучения, основанный на детской активно-

сти. 
Центральное место в модели формирования основ национально-терри-

ториальной гражданской идентичности воспитанников отводится педаго-
гическому потенциалу историко-культурных традиций Белгородской об-
ласти, а в числе основных его составляющих, неразрывно связанных с тра-
диционными ценностями, историей и культурой, можно выделить: 

 исторические и культурно-нравственные ценности, значимые в 
национально-территориальном самоопределении белгородцев – истори-
ческие события, имена, символы, святыни, в том числе религиозные; 

 территорию, особенно чтимые места, осознаваемые и как общена-
родная ценность и как духовно-нравственная категория – в представле-
ниях детей о понятиях «малая родина», «родная земля», «дом», «семья», 
«Отечество», «святое место»; 

 традиции и праздники Белгородчины, в том числе светские, народ-
ные, православные. 

Соответственно, выделяем четыре базовых элемента данной модели: 
 во-первых, формирование у детей представлений об исторических, 

культурно-нравственных ценностях; 
 во-вторых, организация проектной деятельности детей и взрослых 

как способа деятельностного воспитания и развития ребенка; 
 в-третьих, организация эффективной системы повышения квалифи-

кации педагогических работников по проблеме формирования основ 
национально-территориальной гражданской идентичности дошкольни-
ков; 

 в-четвертых, продуктивное взаимодействие с семьями воспитанни-
ков по вопросам осуществления проектной деятельности и представления 
ее результатов. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

120     Инновационные технологии в науке и образовании 

В процессе формирования основ национально-территориальной граж-
данской идентичности воспитанников в процессе проектной деятельности 
использованы следующие педагогические методы: 

1. Методы, повышающие познавательную активность воспитанников:
 метод сравнения; 
 элементарный анализ; 
 метод моделирования и конструирования; 
 метод вопросов; 
 метод повторения; 
 решение логических задач; 
 экспериментирование. 
2. Методы, направленные на повышение эмоциональной активности

детей: 
 игровые приемы; 
 сюрпризные моменты и элементы новизны. 
3. Методы и приемы, способствующие установлению связи между раз-

ными видами деятельности: 
 прием предложения и обучения способу; 
 беседа. 
4. Методы коррекции и уточнения:
 повторения, упражнения, наблюдения, экспериментирование; 
 метод обобщенного ответа на вопрос: индивидуальная беседа, срав-

нительный анализ, оценка, разъяснение, совместный поиск выхода из си-
туации, обсуждение способа действия. 

Таким образом, для всестороннего и гармоничного развития дошколь-
ников педагогам необходимо грамотно организовывать проектную дея-
тельность, включающую: 

1) мероприятия, направленные на повышение социальной компетент-
ности, гражданской идентичности через беседы, чтение книг, просмотр 
сюжетных картинок и фильмов, составление самостоятельных рассказов 
детьми; 

2) мероприятия по закреплению полученных знаний на практике: че-
рез организацию совместной деятельности, показания примера на соб-
ственном опыте и др.; 

3) мероприятия по снижению у детей уровня тревожности, агрессии,
негативизма, повышению самооценки и уверенности в себе; 

4) обучение навыкам взаимодействия со сверстниками и взрослыми через
беседы, моделирование ситуаций, проигрывание ролей, способствовала ста-
новлению социальной компетентности воспитанников детского сада. 
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Аннотация: статья посвящена формированию творческих способно-
стей учащихся в процессе художественно-творческой деятельности на 
занятиях изобразительным искусством. Авторами выявлена и обосно-
вана необходимость развития творческих способностей и удовлетворе-
ния интересов и потребностей современных школьников. 
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изобразительной грамоты, творческие способности, педагог, школьник, 
индивидуальные особенности. 

Окружающая среда неизбежно накладывает свой отпечаток на жизнь, 
характер и потребности каждого человека. В условиях стремительных из-
менений мира, человек постоянно вынужден решать множество разнооб-
разных задач и ситуаций, требующих творческого подхода. Особую акту-
альность проблема творчества приобрела на рубеже ХХ–ХХI веков, в 
условиях «распада старых и складывания новых общностей людей, фор-
мирования нового социокультурного пространства» (В.В. Рубцов), когда 
человеку необходимо найти свое место в общество в постоянно меняю-
щемся мире. К. Роджерс писал, что, «когда научные открытия и изобрете-
ния увеличиваются, как нам сообщают, в геометрической прогрессии, 
пассивный и культурно ограниченный человек не может справиться с все 
возрастающим потоком вопросов и проблем. Если отдельные индивиды, 
группы людей и целые нации не смогут вообразить, придумать и творче-
ски переосмыслить, как по-новому подойти к этим сложным изменениям, 
то мы погибнем». Творчество – это создание чего-то абсолютно нового, 
будь то оригинальное решение математической задачи, изобретение ка-
кого-либо механизма или поиск наиболее выразительного подхода в жи-
вописи. Творческое мышление проявляется как высшая форма самостоя-
тельности в повседневной жизни. Это способность человека находить 
особый взгляд на привычные вещи или задачи, а также легко приспосаб-
ливаться к незнакомой ситуации и находить решение для нестандартных 
задач. Творческое мышление – ключ к успеху практически во всех обла-
стях жизни, оно дает возможность для самореализации личности. 

Эффективным средством формирования творческой личности явля-
ются занятия изобразительным искусством. Создание условий, способ-
ствующих формированию творческих способностей учащихся, является 
важнейшим фактором их обучения. Учащийся должен быть окружен та-
кой средой и такой системой обучения, которые будут стимулировать его 
разнообразную творческую деятельность. «Поиск эффективных форм 
восприятия природы, жизни, искусства должны стать немаловажным со-
держанием учебной и методической работы» учителя изобразительного 
искусства [2, с. 33]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

122     Инновационные технологии в науке и образовании 

Знания – основа творчества. Для развития творческих способностей 
учитель должен давать ученикам прочные теоретические знания. Их необ-
ходимо закреплять формированием соответствующих навыков в процессе 
творческой деятельности и анализировать результаты выполнения зада-
ния. Однако, нельзя отождествлять развитие творческих способностей с 
овладением техническими навыками живописи и рисования, знанием ос-
новных правил и законов изобразительного искусства. Необходимо пом-
нить, что техничность и грамотность – это инструмент творчества, но не 
само творчество. Большинство учебных заведений, обучающих художе-
ственным видам деятельности, не столько развивает личность будущего 
художника, сколько насыщает его инструментальными навыками, в ре-
зультате чего получаются хорошие исполнители, но не творцы. Отличи-
тельной чертой творчества является уникальность его результата. Творче-
ские способности можно рассматривать как деятельность, порождающая 
что-то новое, отличающиеся неповторимостью, оригинальностью, ценно-
стью и уникальностью. Традиционная система школьного образования за-
частую не справляется с задачей развития личности учащихся, их творче-
ских способностей, раскрытия индивидуальности каждого [3]. 

Для выявления творческих способностей педагогу следует проявить 
наблюдательность. Показателями развития творческих способностей обу-
чающегося могут служить увлеченность, ярко выраженная склонность 
ученика к занятиям изобразительным искусством, чувство удовлетворе-
ния от творческих занятий; оригинальность и нестандартность в решении 
художественно-изобразительной задачи; открытие чего-то нового при са-
мостоятельном решении той или иной проблемы. Так же в выявлении 
творческих способностей поможет активная позиция педагога. Следует 
включать детей в разнообразную деятельность, знакомить их с различ-
ными материалами и приемами; вырабатывать гибкие умения, позволяю-
щие учащимся быстро осваивать новые виды деятельности; развивать со-
образительность, умение применять полученные знания на практике и 
способность быстро решать различные новые задачи. 

Одним из основных показателей творческих способностей учащегося, 
является художественное воображение. Благодаря развитому воображе-
нию, человек рождает в голове будущий художественный образ, что поз-
воляет ему замечать в окружающем мире, отбирать и акцентировать 
именно те особенности формы, цвета, движения, посыла, которые позво-
ляют воплотить задуманный образ. Однако работа воображения требует 
опоры на совокупность знаний изобразительной грамоты. Знания основ 
изобразительной грамоты позволяют выразить, создать воображаемый 
художественный образ. 

Занятия, направленные на развитие творческих способностей должны 
повышать уровень развития целого комплекса качеств творческой лично-
сти: умственная, познавательная активность; самостоятельность; быст-
рота обучаемости; трудолюбие; изобретательность; смекалка [8]. 

Рассмотрим условия, способствующие формированию творческих 
способностей учащихся на занятиях изобразительным искусством: 

 организация наблюдений окружающего мира, способствующая об-
разному видению (это – развитие наблюдательности, умение видеть, по-
нимать содержание наблюдаемого, а также умение видеть форму, кон-
струкцию, величину, цвет, пространственные отношения); 

 знакомство с произведениями искусства и способность их эстетиче-
ского восприятия, что позволяет чувствовать прекрасное в жизни, вдох-
новлять на творческие свершения; 
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 создание положительной атмосферы и эмоционального настроя на 
занятия необходимо для успешного осуществления творческой деятель-
ности; 

 постановка творческого задания перед учащимися, что позволяет 
импровизировать, создавать творческую работу; 

 индивидуальный подход к учащимся подразумевает развитие каж-
дого ученика, т. к. возможности каждого ребенка индивидуальны; 

 поддержание высокой мотивации, творческой активности и интереса 
к занятиям; 

 сотрудничество педагога с учениками, вовлечение ребят в творче-
ский процесс; 

 интеграция различных видов искусства создает возможность для бо-
лее полного изучения, осмысления и передачи полученной информации; 

 взаимодействие и общение ребенка с педагогом и родителями спо-
собствуют развитию творческой активности [6]. 

На становление творческой личности школьника, развитие его эмоци-
ональной сферы, умение понимать прекрасное в природе, во взаимоотно-
шениях с другими людьми огромное влияние оказывает изобразительное 
искусство. Посредством восприятия изобразительного искусства у обуча-
ющихся формируется представление об идеалах современников, о куль-
туре прошлых эпох и нового времени. Овладевая изобразительно-вырази-
тельными навыками, учащиеся приобщаются к творческой деятельности, 
что позволяет развивать внимание, усердие, стремление, терпение, вооб-
ражение, чувство вкуса, позволяет раскрыть эмоциональную сторону уче-
ника, дает возможность самовыражения. Занятия изобразительным искус-
ством не призваны сделать всех обучающихся художниками, их задача – 
раскрыть лучшие качества личности школьника, открыть для него другие 
не менее интересные и захватывающие стороны восприятия мира. 
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Аннотация: в данной статье говорится о необходимости занятий 
учащихся изобразительным искусством с раннего возраста, т. к. это 
способствует реализации целей и задач эстетического воспитания и ху-
дожественного образования, развитию и активизации их художе-
ственно-творческой деятельности, приобщению их к отечественной и 
мировой художественной культуре. 

Ключевые слова: творческая активность, изобразительное искус-
ство, художественно-творческая деятельность. 

Великий русский писатель Л.Н. Толстой считал, что если ученик в 
школе не научится творить, то в жизни он всегда будет только подражать. 
Это утверждение актуально в настоящее время и созвучно с той мыслью, 
что современному обществу нужны не исполнители, а творческие иници-
ативные личности. 

В основе модернизации российского образования лежат идеи гумани-
стического воспитания, направленные на развитие целостной личности, 
где на первый план выступает ценность человека, которая воплощена, 
прежде всего, в его индивидуальности, уникальности, неповторимости, 
что непрерывно связано с проблемой творчества. 

В Федеральном Государственном образовательном стандарте общего 
образования подчёркивается важность развития творческих способностей 
на всех уроках в общеобразовательных учреждениях. В этой связи урок 
изобразительного искусства в младших классах играет особо важную 
роль. Формирование личности в первые школьные годы, кото-
рые В.А. Сухомлинский назвал особым периодом нравственного, интел-
лектуального, физического и эстетического развития, имеет свои особен-
ности, и одной из них является заметно возрастающая активность млад-
шего школьника в отношениях с окружающим миром. Вместе с тем, за-
мечено, что активность младшего школьника, во-первых, обычно носит 
стихийный, ненаправленный характер; во-вторых, может проявляться од-
носторонне – в удовлетворении лишь ведущих интересов; в-третьих, мо-
жет затухать и исчезать, не получив управления и своевременного под-
крепляющего воздействия со стороны педагогов. Способности учащегося 
младших классов формируются в деятельности, прежде всего в обучении 
и воспитании. 

Вопросы активизации творческой деятельности учащихся младшего 
школьного возраста были рассмотрены в отечественной педагогике вто-
рой половины XIX – начала XX века (К.Д. Ушинский, В.И. Водовозов, 
Н.Ф. Бунаков, В.П. Вахтеров и др.), преимущественно в отношении лите-
ратурного творчества. Активность творческой деятельности учащихся 
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ставилась в прямую связь с активностью внимания, восприятия, вообра-
жения, интереса, которые можно успешно формировать в определённых 
обстоятельствах, созданных учителем. Его задача состоит в том, чтобы 
помочь учащимся младших классов в предметах и явлениях действитель-
ности и искусства найти живые, яркие и интересные стороны, с тем, чтобы 
в своих работах представить ранее испытанные впечатления в различных 
новых сочетаниях.  В советской педагогике 20–30-х годов проблема твор-
чества младших школьников чаще всего рассматривалась применительно 
к их общественной (октябрятской и пионерской), трудовой и эстетиче-
ской активности. Ведущим было направление, которое представляли пе-
дагоги-марксисты. Н.К. Крупская, например, особо выделяла такую педа-
гогическую задачу, как формирование у учащихся умения переживать, 
понимать переживания других и выражать эти переживания в элементар-
ных произведениях детского художественного творчества в процессе 
труда, игры, танца, пения. Это осуществляется путём упражнений, с по-
мощью которых учащиеся младшего школьного возраста овладевают 
«техникой творчества», учатся обращаться с различными материалами – 
глиной, красками, бумагой. Эта идея позднее, в 50–70 годы, нашла отра-
жение в исследованиях В.Н. Шацкого, О.А. Апраксиной, Н.А. Ветлуги-
ной, Б.Т. Лихачева, М.С. Печерского. Своеобразную дидактическую ин-
терпретацию она получила в некоторых работах 80-х годов, например, 
у И.П. Волкова. Нужно согласиться с определением Б.М. Теплова: «Твор-
ческую деятельность в собственном смысле мы называем такую деятель-
ность, которая даёт новые оригинальные продукты, имеющие высокую 
общественную ценность» [5, с. 189]. Конечно, специфику творчества сле-
дует выделять соответственно возрастным и профессиональным катего-
риям людей. Но иногда появляются утверждения, что школьники не могут 
создавать продукты, имеющие общественную ценность, а поэтому такое 
определение творчества для них не подходит и принято быть не может. 
Если руководствоваться таким принципом, то тогда в науке вообще мно-
гое будет неопределённым, неустойчивым. Ведь дети – члены общества, 
и произведения детского творчества имеют для них (как для создающих, 
так и для воспринимающих) значение и ценность на их уровне и с их 
точки зрения. Ни с какой другой позиции о степени и характере творче-
ства, нашедшего отражение в продукте их деятельности, дети судить не 
могут. Задачи учителя состоят в том, чтобы создать творческую атмо-
сферу в процессе учебной деятельности, дать учащимся возможность вне-
сти что-то своё, новое и при этом почувствовать удовлетворение и радость 
от проделанного. 

Большинство исследователей (В.И. Загвязинский, М.В. Колосова, 
А.В. Москвина, А.В. Тряпицына и др.) отмечают, что творческое начало 
в обучении возможно лишь при наличии определённых условий: 

 потребности в поиске; положительной мотивации; вариативности 
путей организации усвоения программного материала в соответствии с 
индивидуальными способностями учащихся; 

 сотворчества как ведущего вида воспитательных взаимодействий и 
отношений; 

 приоритета целостности восприятия, оценки другого человека и са-
мого себя; 

 осознания и нивелировки стереотипов мышления и самовыражения. 
Организуя художественно-творческую деятельность, педагогу необ-

ходимо помнить о важности выбора стратегии взаимодействия. На прак-
тике обычно используют два пути: развитие извне как вмешательство во 
внутренний мир личности, навязывание ей выработанных способов, норм 
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деятельности; развитие изнутри как стимулирование активности, само-
стоятельности, ответственности, проявление уважения к личности, рас-
крытие заложенных в ней возможностей, развитие творческих способно-
стей. При этом необходимо учитывать факторы, отрицательно влияющие 
на течение творческой деятельности – ситуативные и личностные. К си-
туативным факторам относятся лимит времени, состояние повышенной 
тревожности, желание быстро найти решение, слабая или сильная моти-
вация, установка на конкретный способ решения, и т. д. К личностным 
факторам – конформизм, неуверенность в себе, эмоциональная подавлен-
ность, доминирование отрицательных эмоций, низкая самооценка, повы-
шенная тревожность и др. 

Обобщая и конкретизируя исследования педагогов и психологов 
(Л.С. Выготского, Б.М. Теплова, Е. Торренса, Л.А. Буровкиной, С.Е. Иг-
натьева, С.П. Ломова, В.Н. Шадрикова и др.), изучавших влияние различ-
ных факторов на творческое развитие учащихся, анализируя практиче-
ский опыт учителей можно выделить в качестве основных следующие 
принципы эффективной организации художественно-творческой деятель-
ности: 

 восприятие младшего школьника как личности вне зависимости от 
того, что и как он делает, безусловное приятие его таким, каков он есть. 
Безусловное приятие происходит тогда, когда к внутреннему опыту (чув-
ствам, мыслям, навыкам и т. д.) другого человека относятся как к ценному 
и неповторимому; 

 внимательное и чуткое отношение ко всем проявлениям творческой 
активности младших школьников, которое восхищение каждой идеей, 
мыслью, поделкой ученика; отсутствие критических оценок; 

 предоставление младшему школьнику психологической свободы, 
свободы выражения чувств и переживаний, принятия самостоятельного 
решения. Такой подход способствует развитию воображения, и фантазии. 

Для активизации творческого сознания предлагается ряд методов: 
 метод диалога, в котором учитель и ученик – собеседники, выясня-

ющие волнующие их вопросы в ходе творческой деятельности; 
 метод сравнений и ассоциаций; 
 метод коллективной, групповой и индивидуальной работы уча-

щихся, развивающих в них чувство единения и ответственности. 
Каждый урок изобразительного искусства включает, кроме развиваю-

щих, воспитательных, образовательных, творческие задачи. Реализовы-
вать творческие задачи помогают учителю методы проблемного обуче-
ния, поисковый метод, проектно-исследовательская деятельность. Твор-
ческая работа может быть построена по-разному: в форме уроков-наблю-
дений, уроков-бесед, уроков-проектов, уроков-спектаклей, уроков-путе-
шествий и др. 

А.А. Мелик-Пашаев, поднимая проблемы обучения искусству, писал о 
значимости творческой деятельности учащихся: «Целенаправленно, со-
знательно помогать тому, чтобы оно не угасло, а развивалось – необхо-
димо» [6, с. 36]. С этими словами трудно не согласиться, поэтому на каж-
дом уроке изобразительного искусства учителю следует давать учащимся 
младших классов творческие задания. Оно ставит учащегося в позицию 
творца, подводит к той черте, за которой может начаться рождение соб-
ственных художественных замыслов. 

Для активизации творческой деятельности учащихся начальных клас-
сов необходимо: изложение учебного материала таким образом, чтобы 
раскрывались ведущие свойства данной сферы деятельности с дальней-
шим расширением для изучения; раскрытие основных признаков понятий 
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и установление связи между ними; повышение уровня теоретических зна-
ний, включение всех необходимых терминов, какими оперируют учащи-
еся; построение практической деятельности на основе соответствующих 
теоретических знаний; перегруппировка учебного материала для более 
эффективного обучения; использование многообразных учебных упраж-
нений в ходе художественно-творческой деятельности, выполнение кото-
рых обеспечивает активную мыслительную и творческую деятельность 
учащихся; широкое использование имеющегося опыта каждого учаще-
гося; раскрытие внутрипредметных и межпредметных связей; осуществ-
ление индивидуального подхода, имеющего личностно-ориентированную 
направленность; активное стимулирование учащегося к самоценной обра-
зовательной деятельности, обеспечивающее возможность самообразова-
ния, саморазвития в ходе овладения знаниями; использование общелоги-
ческих и специфических приемов и методов учебной работы с учетом их 
функций в личностном развитии. «Решая задачи художественного обра-
зования и эстетического воспитания, художественно-творческая деятель-
ность воздействует на ум и чувства учащегося различными формами и ме-
тодами, побуждая его к эстетическим эмоциям, постижению гармонии и 
красоты, а самое главное – это творческая активность, которая может 
быть проявлена в самых различных областях будущей деятельности, подви-
гающей ученика к самосовершенствованию своих способностей, знаний, 
умений и навыков» [2, с. 7]. 
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Аннотация: статья посвящена актуальной теме, а именно решению 
проблем речи у детей дошкольного возраста с использованием инноваци-
онных технологий. Одним из эффективных методов развития речи ре-
бенка, который позволяет быстро получить результат, является ра-
бота над созданием нерифмованного стихотворения, синквейна. Основ-
ная задача синквейна – научиться мыслить логично кратко и понятно 
выражать свои мысли. 

Ключевые слова: ФГОС, дидактический синквейн, игра, анализ, син-
тез, обобщение, рефлексия. 

В современном мире активно происходят процессы модернизации об-
разования. В России вводятся стандарты нового поколения. С 1 января 
2014 г. действует Федеральный государственный образовательный стан-
дарт дошкольного образования (ФГОС). Современная дошкольная педа-
гогика не может оставаться в стороне от процессов модернизации образо-
вания. Дошкольное звено образования – важный и неотъемлемый этап 
развития личности. Ни для кого не секрет, что одним из важнейших фак-
торов развития человека является речь. Речь – это сложная психическая 
функция, которая формируется постепенно. Различные отклонения в ста-
новлении речи приводят не только к ограниченному речевому общению, 
но и отрицательно влияют на развитие личности. Развитие познава-
тельно – речевых способностей у детей это одна из главных задач до-
школьного образования. На сегодняшний день – образная, богатая сино-
нимами, дополнениями и описаниями речь у детей дошкольного воз-
раста – явление очень редкое. В речи детей существует множество про-
блем: бедный словарный запас, неумение составить рассказ по картинке, 
пересказать прочитанное, им трудно выучить наизусть стихотворение. 
Поэтому педагогическое воздействие на развитие речи дошкольников – 
кропотливая, ежедневная, необходимая работа. Согласно статистике, ко-
личество речевых нарушений в последние годы имеет тенденцию к уве-
личению. Поэтому работе по коррекции речи уделяется большое внима-
ние. 

Современная логопедия находится в постоянном активном поиске пу-
тей совершенствования и оптимизации процесса обучения и развития де-
тей на разных возрастных этапах и в различных образовательных усло-
виях, которые характерны для детей с особыми образовательными по-
требностями. 

В последнее время все чаще поднимается вопрос о применении инно-
вационных технологий в ДОУ, так как внедрение инноваций в работу об-
разовательного учреждения – важнейшее условие совершенствования и 
реформирования системы дошкольного образования. 

Инновационные технологии – неотъемлемая часть нашей жизни. Ра-
зумно используя их в работе, мы можем выйти на современный уровень 



Педагогика 

129 

общения с детьми, родителями, педагогами – всеми участниками образо-
вательного процесса. 

Одним из эффективных методов развития речи ребенка, который поз-
воляет быстро получить результат, является работа над созданием нериф-
мованного стихотворения, синквейна. На сегодняшний день десятки оте-
чественных авторов указывают на большую помощь синквейна в поста-
новке правильности и осмысленности речи для детей дошкольного воз-
раста. 

Синквейн с французского языка переводится как «пять строк», пя-
тистрочная строфа стихотворения. 

Инновационность данной методики состоит в том, что создаются усло-
вия для развития личности, способной критически мыслить, т. е. исклю-
чать лишнее и выделять главное, обобщать, классифицировать. 

Актуальность и целесообразность использования синквейна объясня-
ется тем, что, прежде всего: 

 открываются новые творческие интеллектуальные возможности; 
 гармонично вписывается в работу по развитию лексико – граммати-

ческие категории; 
 способствует обогащению и актуализации словаря; 
 является диагностическим инструментом; 
 носит характер комплексного воздействия – развивает речь, память, 
внимание, мышление; 
 используется для закрепления изученной темы; 
 является игровым приемом. 
При творческом использовании синквейна на занятиях он восприни-

мается дошкольниками как увлекательная игра. Но нужно помнить, что 
необходимо составлять синквейн только на темы хорошо известные 
детьми и обязательно показывать образец. Дети должны иметь достаточ-
ный словарный запас, владеть обобщением, понятиями: слово-предмет, 
слово – действия, слово-признак. Согласовывать слова в предложении. 
Составление синквейна используется для проведения рефлексии, анализа 
и синтеза полученной информации. Самое главное, что мне очень импо-
нирует в данном методе, это то, что Синквейн – получается у всех! Дан-
ный метод может легко интегрироваться со всеми образовательными об-
ластями, а простота построения синквейна позволяет быстро получить ре-
зультат. Синквейн – это не способ проверки знаний детей, это способ на 
любом этапе изучения темы проверить, что находится у воспитанников на 
уровне ассоциаций. 

К основным правилам составления синквейна относятся следующие: 
 первая строка – одно слово, обычно существительное, отражающее 

главную идею; 
 вторая строка – два слова, прилагательные, описывающие основную 

мысль; 
 третья строка – три слова, глаголы, описывающие действия в рамках 

темы; 
 четвертая строка – фраза из нескольких слов, показывающая отно-

шение к теме; 
 пятая строка – слова, связанные с первым, отражающие сущность 

темы. 
Для того чтобы наиболее правильно, полно и точно выразить свою 

мысль, ребенок должен иметь достаточный лексический запас. Поэтому 
работа начинается с уточнения, расширения и самосовершенствования 
словаря. 
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Дидактический синквейн уместно составлять в конце каждой лексиче-
ской темы, когда у детей уже имеется достаточный словарный запас по 
данной теме. 

Пример синквейна на тему «Зима»: 
1. Зима.
2. Снежная, морозная.
3. Наступает, радует, приходит.
4. Моё любимое время года.
5. Снег.
Чем выше уровень речевого развития ребенка, тем интереснее получа-

ются синквейны. Кажущаяся простота формы этого приёма скрывает 
сильнейший, многосторонний инструмент для рефлексии. Ведь оценивать 
информацию, излагать мысли, чувства и представления в нескольких сло-
вах, на самом деле, не так-то просто даже взрослому. Это сложная и пло-
дотворная работа, но созданные детьми стихотворения нередко стано-
вятся «изюминкой» непосредственной образовательной деятельности. 

Синквейн для дошкольников – это: 
 средство творческого самовыражения ребёнка; 
 игровой способ обогащения словарного запаса; 
 подготовка к краткому пересказу; 
 владение понятиями: слово-предмет (живой-неживой, слово-дей-

ствие, слово-признак; 
 умение выделять главную мысль, формулировать идею, подбирать 

синонимы, правильно понимать и задавать вопросы, согласовывать слова 
в предложении; 

 увлекательное занятие, благодаря которому каждый дошкольник мо-
жет почувствовать себя гением-творцом. 

Таким образом, задача педагогов состоит в том, чтобы создать условия 
для практического овладения разговорной речью для каждого ребенка, 
выбрать такие методы и приемы обучения, которые позволили бы каж-
дому воспитаннику проявить свою речевую активность, свое словотвор-
чество. 
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Характерные для настоящего времени глубокие общественные преоб-
разования обусловили необходимость модификации процесса професси-
ональной подготовки специалистов. В результате обновления социально-
экономических условий, реструктуризации системы образования высшей 
школы нашли отражение и в системе среднего профессионального обра-
зования. 

Такая тенденция не могла затронуть систему профессиональной под-
готовки дизайнеров, одной из главных ценностных ориентаций которой 
является формирование проектного мышления, что обусловлено нацелен-
ностью такой подготовки на проектирование элементов предметно-про-
странственной среды, которые соответствуют современному уровню и со-
держанию социальных и культурных ценностей общества. 

В обществе «быстрого» развития возрастает роль новых технологий и 
потребность в системе образования, способной ответить на вызов все воз-
растающего ускорения. Инновационные процессы в образовании возни-
кают в ответ на эти социальные требования. 

Исследованиями проблем педагогической инноватики занимались 
В.Ф. Взятышев, А.В. Лоренсова, С.Д. Поляков, М.М. Поташник, Л.И. Ро-
манкова, В.И. Cлободчиков, В.Е. Шукшунов и др. Нам ближе подход вид-
ного отечественного исследователя проблем педагогической инноватики 
М.В. Кларина. М.В. Кларин выделяет два основных типа инноваций, со-
ответствующих репродуктивной и проблемной ориентации образователь-
ного процесса: 

1. Инновации-модернизации, видоизменяющие учебный процесс,
направленные на достижение гарантированных результатов в рамках его 
традиционной репродуктивной ориентации. Лежащий в их основе техно-
логический подход к обучению направлен, прежде всего, на сообщение 
учащимся знаний и формирование способов действий по образцу, ориен-
тирован на высокоэффективное репродуктивное обучение. 

2. Инновации-трансформации, преобразующие учебный процесс,
направленные на обеспечение его исследовательского характера, органи-
зацию поисковой учебно-познавательной деятельности. Соответствую-
щий поисковый подход к обучению направлен, прежде всего, на форми-
рование у учащихся опыта самостоятельного поиска новых знаний, их 
применения в новых условиях, формирование опыта творческой деятель-
ности в сочетании с выработкой ценностных ориентации. 
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Репродуктивная и проблемная ориентации образовательного процесса 
воплощаются в двух основных инновационных подходах к преобразова-
нию обучения в современной педагогике, технологическом и поисковом. 

Технологический подход модернизирует традиционное обучение на 
основе преобладающей репродуктивной деятельности учащихся, опреде-
ляет разработку моделей обучения как организации достижения учащи-
мися четко фиксированных эталонов усвоения. В рамках этого подхода 
учебный процесс ориентирован на традиционные дидактические задачи 
репродуктивного обучения, строится как «технологический», конвейер-
ный процесс с четко фиксированными детально описанными ожидае-
мыми результатами. 

Поисковый подход преобразует традиционное обучение как иниции-
руемого учащимся освоения нового опыта. В рамках этого подхода к обу-
чению целью является развитие у учащихся возможностей самостоя-
тельно осваивать новый опыт; ориентиром деятельности и педагога и уча-
щегося является порождение новых знаний, способов действий, личност-
ных смыслов [2]. 

Процесс дизайнерской деятельности – сложное явление, фундаментом 
для которого являются: социально-экономические процессы, происходя-
щие в обществе, степень развития научно-технического прогресса, эсте-
тические и эмоциональные установки личности, способы восприятия и 
переработки информации, характер протекания мыслительной деятельно-
сти и процесса творчества, развития инновационного проектного мышле-
ния будущих дизайнеров к профессиональной деятельности. 

На современном этапе развития общества широко востребованными 
оказались практически все виды дизайна. Дизайн стремится охватить все 
сферы человеческой деятельности, активно участвуя в формировании 
окружающей среды. Общество рассматривает дизайн как интегрально-ин-
новационную деятельность, обеспечивающую конкурентоспособность 
экономики и рост качества жизни населения. 

Профессиональный модуль ПМ.01. «Разработка художественно-кон-
структорских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, пред-
метно-пространственных комплексов» является основополагающим в 
подготовке дизайнеров в колледже по специальности 54.02.01 «Дизайн» 
(по отраслям). Результатом каждой работы является дизайн – проект. 

Учебное проектирование приближено к реальному проектированию, 
которое будет являться основной сферой деятельности выпускников. Од-
нако в учебном процессе методы проектирования приобретают свою спе-
цифику. Во время обучения отношения между проектом и самой про-
ектной деятельностью иные, нежели на практике: в реальном проек-
тировании «процесс угасает в продукте», тогда как в колледже продукт 
не имеет самодовлеющего значения, а важен и процесс деятельности. 

В модели проектного обучения можно выделить три основных этапа: 
 подготовительный, или предпроектный этап; 
 этап творческого поиска; 
 этап творческой разработки. 
Каждому этапу соответствует определенный структурный уровень ор-

ганизации модели и ее упорядоченности: 
 предпроектному этапу соответствует фаза формулирования целе-

вой установки; 
 этап творческого поиска содержит три структурных уровня – 

клаузуры, эскиза-идеи и первичного эскизирования; 
 этап творческой разработки – фазу уточнения эскиза и его разра-

ботки. 
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Фазы подразделяются на ступени, локальные и относительно самосто-
ятельные операции, каждая из которых представляет собой дидактиче-
скую единицу процедуры проектного моделирования. Между этапами уста-
новлены временные границы. Заключительный этап учебного процесса со-
стоит в оценке работ, подведении итогов и обсуждении результатов. 

Подготовительный предпроектный этап содержит два звена: 
 сбор информации; 
 методологическую обработку собранной информации. 
Под информацией, получаемой студентом, мы подразумеваем зна-

ния, служащие основанием для принятия практического решения. На 
подготовительном этапе студент получает ответы на вопрос – что проек-
тировать – из программы, методических указаний и в результате методо-
логического анализа; как проектировать – решается в творческом акте, со-
держащем процесс поиска идеи и замысла. 

Информационная деятельность на предпроектном методологическом 
этапе предполагает сбор первичной информации, выявление и накопление 
сообщений в любом виде. Основным средством формирования исследо-
вательских умений студентов являются проектные задачи, которые пред-
полагают самостоятельный поиск студентами их решения. В ходе само-
стоятельной работы, где формируются умения самостоятельно приобре-
тать знания, а значит открыть для себя путь к исследовательской деятель-
ности [1, с. 74]. 

В процессе проектирования применяются важнейшие исследователь-
ские методы анализа и синтеза. Эти наиболее общие звенья мыслитель-
ного процесса находятся в диалектическом единстве и взаимодействуют 
на всех стадиях проектирования – от замысла до разработки проектной 
модели. 

Перед педагогами в области дизайн – образования ставятся задача пе-
ресмотра существующих представлений о специфике объекта дизайна. В 
результате создания новых технологий, происходит быстрая смена тех по-
требностей, которые определяют использование человеком объектов ди-
зайна. Сегодня возникает необходимость проектирования таких объектов 
дизайна, которые способны к определенным трансформациям, исходя из 
потреблений пользователей. Постиндустриальное общество ставит перед 
дизайнером задачи формирования объектов дизайна, соответствующих 
разнообразию быстроизменяющихся потребностей человека. 
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Современные тенденции совершенствования учебного процесса тесно 
связаны с широким развитием информационных технологий, проникнув-
ших во все сферы жизни современного общества. Их использование поз-
волило человечеству выйти на новый уровень и стало необходимым навы-
ком для успешного развития личности. 

В настоящее время в связи с развитием компьютерной техники и со-
временных средств коммуникации, когда использование информацион-
ных технологий становится необходимым практически в любой сфере де-
ятельности человека, все чаще ведется речь о роли информационных тех-
нологий в обучении. Овладение навыками использования этих техноло-
гий еще за школьной партой во многом определяет успешность будущей 
профессиональной подготовки нынешних учеников [1]. 

Основным путем информатизации современного общества является 
информатизация образования: приоритетом стало использование средств 
новых информационных технологий на занятиях в школах, ссузах и вузах. 

Помимо целого ряда положительных черт в данной тенденции, име-
ется также и ряд проблем. Мы часто говорим о том, что использование 
информационных технологий в учебном процессе может полностью ис-
ключить использование технологий традиционных, и здесь мнения мно-
гих ученых расходятся. Существуют различные оценки и прогнозы, но 
приоритетной задачей преподавателя должно быть использование всех 
доступных источников информации, чтобы донести тот или иной мате-
риал в максимально полном объеме, рассмотрев его со всех существую-
щих позиций. С этим связан один из процессов в информатизации обра-
зования – создание и внедрение электронных учебных пособий. По своей 
сути использование таких средств обучения может упростить задачу ис-
пользования наглядности в обучении, практически исключает про-
блему хранения и передачи информации, а также позволит в любой мо-
мент непосредственно обращаться к трудам авторитетных ученых про-
шлого. 

Безусловно, использование информационных технологий значительно 
упрощает процесс обучения как для учителя, так и для учащегося. Но, не-
смотря на то, что поиск информации происходит быстрее и точнее, мы все 
еще сталкиваемся с информацией недостоверной. Решение данной про-
блемы уходит своими корнями к вопросу об аудиторной и внеаудиторной 
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работе учащихся. Заранее изучив информацию из источников глобальной 
сети, преподаватель должен выделить несколько наиболее полезных из 
них и предложить их учащимся для анализа, если речь идет о внеаудитор-
ной работе. Если задание выполняется в аудитории, нам предоставляется 
возможность показать учащимся все этапы процесса поиска информации, 
анализа и оценки ее достоверности, что опять же является безусловным 
плюсом использования информационных технологий на занятии. 

Говоря о преимуществах использования информационных технологий 
в учебном процессе, стоит упомянуть также об их способности мотивиро-
вать учащихся к изучению нового материала. Использование обучающих 
интернет сайтов, создание презентаций, графических и текстовых редак-
торов позволяет выполнять такие важные образовательные принципы как 
принцип наглядности, доступности, активности самого учащегося, а 
также у учителя появляется возможность сортировать и корректировать 
информацию для выполнения принципа учета возрастных и индивидуаль-
ных особенностей учащихся. Однако, работая с источниками в глобаль-
ной сети самостоятельно, учащийся может обнаружить уже выполненные 
кем-либо работы с анализами, ответами на вопросы и выводами по теме, 
предложенной учителем для самостоятельной работы. Решая данную про-
блему учителю необходимо тщательно отслеживать появление подобных 
работ в сети и начинать проверку работ своих учащихся с их сопоставле-
ния с информацией, выявленной в сети. Для упрощения данных манипу-
ляций был создан ряд программ, доступных также в глобальной сети, вы-
являющих совпадения в текстах работ с информацией на тех или иных 
сайтах. Как правило, учебные учреждения приобретают полные платные 
версии подобных программ для постоянного использования сотрудни-
ками в целях совершенствования процесса проверки масштабных пись-
менных работ. 

Оценивая влияние внедрения информационных технологий на работу 
учителя, можно прийти к весьма неоднозначным выводам. На первый 
взгляд, роль учителя в учебном процессе постепенно упрощается, так как 
основной центр тяжести смещается в сторону ученика. Учащийся прини-
мает более активную позицию в работе с информацией по сравнению с 
учителем, частично контролирующим этот процесс и являющимся по 
своей сути компасом в мире огромных потоков сведений. Учащийся спо-
собен сам находить, изучать и анализировать, делать выводы и даже при-
менять на практике поученные знания, ориентируясь на рекомендованные 
преподавателем и доступные в сети исследования, снабженные аудио и 
видео материалами, опытами и рекомендациями. Тем не менее, на плечи 
учителя ложится груз регулярных поисков подобных материалов, их ана-
лиза и сортировки. Учитывая постоянное совершенствование и рост ре-
сурсов глобальной сети Интернет, а также улучшение качества этих ре-
сурсов постоянно повышают планку требований к организации учебного 
процесса. Современный учитель должен следить за данными тенденци-
ями, осваивать новые цифровые устройства, технологии и программы. 
Иначе практическая ценность его работы не будет удовлетворять требо-
вания современного информационного общества. 

Кроме того, значительно усложняется процесс ведения научно-иссле-
довательской деятельности преподавателей и учащихся, что связано с рас-
ширяющейся доступностью письменных работ в глобальной сети. Посто-
янно растущие требования к содержанию и оформлению научных работ 
связаны с тем, что ценность работы определяется не только ее научным 
содержанием, но и превосходством над остальными подобными рабо-
тами, также доступными всем и каждому в сети. Само исследование, его 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

136     Инновационные технологии в науке и образовании 

результаты и выводы станут доступными для всё большего и большего 
числа преподавателей и студентов, а потому качество подобных работ 
должно становиться всё выше и выше. 

Стоит отметить, что заметно чаще преподаватели обращаются к мето-
дам индивидуальной работы с учащимися, что обусловлено необходимо-
стью обучить каждого навыкам манипуляций с информационными техно-
логиями для их последующего использования в образовательном про-
цессе. Индивидуальность учащегося играет всё большую роль на совре-
менном занятии, так как его личный подход и умение обращаться с ин-
формацией становится основой успешности его учебы. Чем быстрее и 
точнее он будет ориентироваться в потоках сведений, тем эффективнее он 
выполнит задание и получит необходимые знания и умения. Также, ис-
пользуя информационные технологии на занятии, преподаватель должен 
учитывать темпы освоения навыков их использования учащимися в зави-
симости от того, к какой возрастной группе они относятся. Всё это тре-
бует от учителя особых педагогических талантов и умений. 

Помимо изменений в распределении ролей учителя и учащегося в 
учебном процессе, изменяться так же может и роль самих информацион-
ных технологий. Значимой с этой точки зрения работой, в которой рас-
сматривается классификация средств информационных и коммуникаци-
онных технологий по способу их использования в образовательных целях, 
является работа И.В. Роберта и П.И. Самойленко «Информационные тех-
нологии в науке и образовании», где предлагается классификация исполь-
зования информационных технологий в качестве: 

 средств обучения; 
 средств, совершенствующих процесс преподавания; 
 инструмента познания окружающей действительности и самопозна-

ния; 
 средств развития личности обучаемого; 
 объекта изучения в рамках освоения курса информатики; 
 информационно-методического обеспечения и управления учебно-

воспитательным процессом; 
 средства коммуникаций; 
 средства автоматизации процесса обработки результатов экспери-

мента и управления; 
 средства автоматизации процессов контроля и коррекции результа-

тов учебной деятельности, тестирования и психодиагностики; 
 средств организации интеллектуального досуга [2]. 
С одной стороны, перед преподавателем раскрывается огромный 

спектр возможностей разнообразить учебный процесс теми или иными 
видами индивидуальных и групповых работ с помощью перечисленных 
технологий, с другой – все они требуют специальных навыков использо-
вания технического и программного обеспечения. 

Особенно важную роль использование информационных технологий в 
учебном процессе играет при использовании преподавателем проблем-
ных методов обучения. Сегодня сложно себе представить проведение дис-
куссий, конкурсов, создание проектов без использования презентаций, 
аудио и видео материалов, ресурсов сети Интернет и специальных про-
грамм. Они позволяют не только найти необходимые сведения, но и обра-
батывать их, выделять главное, а также оценивать итоги работы уча-
щихся. Значительно упрощается работа всего коллектива или групп уча-
щихся по поиску и анализу данных при использовании проектора, что поз-
воляет наглядно продемонстрировать все этапы работы с информацией. 
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Важно также отметить разработку всё более совершенных программ 
для контроля знаний студентов. Сегодня машина способна проверить не 
только тестирования с предложенными вариантами ответов, но и задания 
с относительно свободным ответом и даже изложения. Причем, подобные 
работы можно проводить как индивидуально, так и в группах, если речь 
идет о подготовке к масштабному итоговому контролю, например, к экза-
мену или зачету. На данный момент многие учебные учреждения допус-
кают и проведение непосредственно итогового контроля с помощью раз-
личных технологий, в том числе и видеосвязи. И здесь стоит отдельно 
остановиться на технологии дистанционного обучения. Если раньше 
представления об организации и контроле дистанционной работы обуча-
емых были весьма абстрактны и многие преподаватели справедливо со-
мневались в эффективности подобного обучения, то сегодня мы сталки-
ваемся с такими специфичными возможностями, предоставляемыми нам 
новейшими разработками в сфере IT, что всё чаще заходит речь о том, что 
дистанционное обучение получает всё большее признание и распростра-
нение и вполне способно конкурировать по своей эффективности с тради-
ционным. 

Безусловно, использование информационных технологий при органи-
зации учебных занятий приносит значительную пользу, выполняя целый 
спектр образовательных задач, а их постоянное совершенствование при-
влекает всё большее число сторонников использования данных возмож-
ностей как среди преподавателей, так и среди учащихся. Приобретая 
навыки их использования, мы не только способствуем прогрессу в обра-
зовании, но и выходим на новый уровень развития личности и общества, 
вносим свой вклад в образование будущего, двигаемся в ногу с техниче-
ским и научным прогрессом. Поскольку сфера информационных техноло-
гий имеет быстрые темпы развития и совершенствования, проблем, воз-
никающих при их использовании в учебном процессе, становится заметно 
меньше в короткие сроки. Кроме того, традиционные технологии обуче-
ния также совершенствуются, плавно подвергаясь процессу информати-
зации, а значит IT в образовании – это ничем не заменимый ключ к про-
грессу, открывающий нам совершенно новые возможности, идеи и пер-
спективы в организации занятий. 
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Аннотация: в статье показана значимость информационных техно-
логий в профессиональной подготовке магистрантов. Авторами рас-
смотрена технология формирования навыков верстки учебно-информа-
ционных ресурсов с использованием языка HTML. 
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Проникновение информационно-компьютерных технологий в учеб-
ный процесс создает предпосылки для кардинального обновления как со-
держательно-целевых, так и технологических сторон обучения. Это про-
является в том, что существенно обогащается система дидактических 
средств, образовательная практика порождает сложное, противоречивое 
многообразие методов, методик, технологий обучения [2, с. 255]. 

Умение работать с информацией действительно становится ключевым 
интеллектуальным умением, лежащим в основе любой профессиональной 
и просто культурной компетенции. Поэтому ключевой задачей современ-
ной системы образования должна стать задача формирования соответ-
ствующих умений и навыков [1, с. 320]. 

Одной из центральных задач подготовки студентов по магистерской 
программе «Информационные технологии в образовании», направления 
подготовки 02.04.01 Математика и компьютерные науки, является форми-
рование практических навыков конструирования учебно-информацион-
ных ресурсов и целостного представления о возможностях их использо-
вания в современной образовательной среде, педагогической деятельно-
сти. 

Обучение магистрантов конструированию учебно-информационных 
ресурсов (УИР) рационально начинать именно с овладения навыками 
верстки, поскольку это позволяет сформировать базу практических воз-
можностей для вывода на визуальное обозрение реального, информаци-
онно организованного продукта дидактического назначения. 

Здесь принципиально следует исходить из того, что базовым языком 
разметки принимается язык HTML, поскольку именно этот язык сегодня 
составляет общемировую основу гиперссылочных программных продук-
тов. В дебютной стадии изучения языка HTML самое главное дать поня-
тие о разнице между языками разметки и языками программирования, 
чтобы с этого дидактического этапа магистрант уже никогда визуально не 
путал язык разметки и программный код. Акцентироваться следует 
именно на визуальных отличиях между языком разметки и кодом, по-
скольку магистрант еще не готов видеть между ними семантическую раз-
ницу. 
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Поэтому в первые часы теории необходимо с помощью объяснения та-
ких терминов как «веб-браузер», «интерпретатор» и «компилятор», сфор-
мировать более глубокое, расширенное понимание разницы между про-
граммированием и версткой через различие в способах представления ин-
формации языка разметки и какой-либо программы. Дидактический 
маршрут решения этой задачи начинается с понятия о том, что язык раз-
метки читается и трансформируется в наглядно-представительский вид 
специальным программным продуктом, который называется веб-браузер, 
и этот электронный продукт, перед выводом на пользователя, зачастую 
проходит этап так называемой компиляции. После выхода на эту дистинк-
цию форм наглядного представления языка разметки и программного 
кода, магистранта можно считать подготовленным к усвоению основного 
фактора идентификации языка разметки, проявляющегося в том, что текст 
HTML в принципе можно использовать визуально, без браузера (то есть 
он будет читаться), однако увидеть результат работы программы, не запу-
стив ее на выполнение, невозможно. 

На базе этих параметров идентификации далее целесообразно, и в тео-
ретическом цикле обучения, и в практических его фазах, называть текст 
HTML «разметкой», а не «кодом», что раз и навсегда терминологически 
верно определит классификацию инструмента верстки в совокупном тер-
минологическом реестре программных продуктов. 

После этой общетеоретической преамбулы следует ограничить кла-
стер изучения непосредственно языком HTML, предприняв для этого экс-
курс в историю его модификаций: от первых шагов в виде SGML, до прак-
тически вершины возможностей – XHTML, и, завершить всё это следует 
обзором очередной новации уже проверенной и надежной основы – 
HTML5. Это важно не только для того, чтобы магистрант получил знания 
о дескрипторах и атрибутах, но и для того, чтобы мир веб-технологий от-
крылся ему в том динамичном виде, в каком пребывает в настоящее 
время – постоянно трансформируется и развивается. На этом этапе, по-
мимо базовых теоретических знаний о языке разметки, будущий магистр 
должен уяснить, что мир веб-технологий не стоит на месте, что специфи-
кация языка постоянно изменяется, и если в процессе педагогической де-
ятельности за этими изменениями не следить, то через некоторое время 
можно столкнуться с тем, что привычные HTML-документы начнут отоб-
ражаться браузерами некорректно. 

Несмотря на то, что в настоящее время для создания веб-продуктов 
используется как HTML, так и XHTML (Extensible Hypertext Markup 
Language), мы в процессе практического обучения конструированию УИР 
должны ограничиться HTML, так как версия 4.01, которая была утвер-
ждена в 1999 году, не только поддерживается всеми современными брау-
зерами, но и весь ее функционал перетекает в приходящую ей на смену 
HTML5. 

Перед началом изучения первых элементов HTML следует обратить 
внимание магистрантов на обязательную удобочитаемость разметки, 
иначе в будущем у них возникнут большие трудности в процессе разра-
ботки или редактуры самостоятельно сверстанных документов. В каче-
стве способа достижения удобочитаемости разрабатываемых гипертек-
стов, наиболее рационально потребовать от магистрантов отныне и на 
весь дальнейший процесс обучения придерживаться строгих правил фор-
мирования документов, ориентированных на стиль разметки преподава-
теля. 
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Дальнейшее обучение верстки начинается с определения используе-
мых в работе обозначений. В системе подготовки используются следую-
щие обозначения: 

<br clear=«all»> – Дескриптор br имеет один атрибут clear со значе-
нием all; 

br – имя дескриптора (говорим: дескриптор br); 
clear – имя атрибута (говорим: атрибут clear); 
all – значение атрибута (говорим: значение all). 
Далее вводится понятие элемента: элемент состоит из открывающего 

дескриптора, содержания и закрывающего дескриптора. Содержанием 
называется все, что находится между открывающим и закрывающим де-
скрипторами. 

<body>Текст</body> – элемент body. 
Теперь, когда предмет изучения определен общетеоретически, терми-

нологически, и конвенциально унифицирован в обозначениях, начинается 
непосредственно изучение HTML. Первой в ряду остальных тем изуча-
ется глобальная структура документа. На этом этапе вводятся элементы 
html, head, title и body. Основные элементы знаний здесь: информация, ко-
торая находится внутри элемента head, не выводится браузером на экран, 
однако она влияет на вывод содержания самого документа, а элемент 
title – это единственный обязательный элемент внутри элемента head. 
Здесь же, непосредственно на данном этапе осуществляется ввод таких 
понятий, как атрибуты text, link, alink, vlink. 

И только после этого начинается работа с текстом и списками, где 
наиболее важно сфокусировать магистранта на то, как HTML интерпре-
тирует пробельные символы, введенные: с помощью клавиши SPACE, та-
буляцией или переходом на новую строку. Ключевыми для данного раз-
дела можно считать следующие дескрипторы: b, strong, i, em, u, sub, sup, 
h1, h2, … h6, pre, tt, big, small, center, s, p, div, br, ul, li, hr, font. 

С этого момента начинается ветвление дидактических маршрутов изу-
чения HTML, поскольку при описании дескрипторов ul и li придется обя-
зательно изучить атрибут type со значениями disc, circle, square, 1, a, A, I, 
i, а также показать обучаемым, как списки могут вкладываться друг в 
друга. Именно углубленное изучение каждого из дескрипторов начинает 
разворачивать систему знаний о языке разметки HTML в её комплексном 
виде. Например, ни в коем случае не стоит ограничиваться поверхност-
ным описанием дескриптора font, для чего необходимо, в свою очередь, 
подробно описать те возможности, которые предоставляют его атрибуты 
face и size, а также все различные способы, которыми можно задавать зна-
чение цвета для атрибута color. 

После введения всех дескрипторов нужно разобрать атрибуты Align и 
Valign соответственно с их значениями left, center, right, justify и top, 
middle, bottom. Необходимо показать, что атрибуты Align и Valign могут 
использоваться с различными элементами, дать перечень этих элементов 
и описать, как влияют их значения на отображение текста. 

После усвоение данного материала магистрант уже практически дол-
жен уметь форматировать в HTML-документе текст, и здесь начинается изу-
чение гиперссылок. Первоначально необходимо научить создавать ссылки 
между документами одного каталога, затем ввести понятия относительной и 
абсолютной ссылки, далее научить делать внутренние и внешние ссылки на 
якорный элемент, а в заключении разобрать почтовые ссылки. 

Далее следует переходить к операциям внедрения изображений в 
HTML-документ. Начать следует с изучения элемента img, который ис-
полняет функцию вставки графических изображений в документ. Здесь, 
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прежде всего, следует осветить специфику таких форматов, как GIF, JPEG 
и PNG. Главное в этом процессе добиться того, чтобы магистранты четко 
представляли, для каких типов изображений предназначаются данные 
форматы, и как наиболее целесообразно их использовать для формирова-
ния документов. Затем изучаются способы расположения изображения на 
веб-странице, для чего изучаются следующие атрибуты: src, alt, height, 
width, usemap, align, border, hspace, vspace, с особым подчеркиванием ре-
дакторской роли размера изображений в обеспечении стабильного вида 
сформированного контента. В заключение рассматривается метод кон-
струирования ссылок из отдельных областей в пределах одного и того же 
рисунка. 

После этого осуществляется переход к изучению одного из самых важ-
ных разделов методики практического конструирования «Таблицы», по-
скольку в настоящее время в подавляющем большинстве электронных 
сред основой визуальной структуры документов служат именно таблицы. 

Изучение же самих таблиц начинается с изучения ключевых элемен-
тов их верстки: table, tr, td и атрибутов border, cellspacing, cellpadding, 
width, height, rowspan, colspan, nowrap. Сопровождать изучение данных 
элементов и атрибутов следует демонстрационными мероприятиями 
верстки документов с помощью взаимного вложения таблиц друг в друга 
как наиболее простого, но трудоемкого способа макетирования доку-
мента. После освоения навыков вложения таблиц друг в друга, следует 
показать, как те же самые документы могут быть более эффективно орга-
низованы через использование атрибутов rowspan и colspan, чтобы обуча-
емый наглядно увидел преимущества использования данных атрибутов. 

После этого наступает последний по очереди, но не по значимости 
этап обучения верстке: «Формы». При изучении HTML магистранту пока 
еще трудно осознать истинную значимость данного раздела, так как ши-
роко HTML-формы будут использоваться только при изучении языков 
программирования и систем управления базами данных. Поэтому следует 
настоятельно отметить, что в случае недостаточного усвоения всех эле-
ментов и атрибутов, относящихся к данной главе, в будущем будет невоз-
можно создавать страницы с обратной связью, так как именно формы пе-
редают переменные с их значениями сценариям обработки. Необходимо 
объяснить, что понимается под обратной связью и перейти к изучению 
ключевых элементов и атрибутов форм: form, action, method, input, type, 
text, password, checkbox, radio, submit, reset, file, hidden, image, button name, 
value, size, maxlength, checked, src, alt, textarea, select, selected, option. 

На этом изучение языка разметки HTML заканчивается, и магистрант 
получает достаточно твердые базовые знания для самостоятельного кон-
струирования функционально насыщенных веб-продуктов дидактиче-
ского назначения. При этом, начиная с данного этапа магистерской про-
граммы, появляется возможность использовать полученные знания в ка-
честве трамплина для совершенствования навыков конструирования ди-
дактических продуктов еще более высокого уровня сложности – с приме-
нением языков программирования и баз данных. 

Список литературы 
1. Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе 

образования: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е.С. Полат, М.Ю. Бухар-
кина. – М.: Академия, 2007. 

2. Федотова Е.Л. Информационные технологии в науке и образовании: Учеб. пособие /
Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. – М.: Форум: Инфра-М, 2015. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

142     Инновационные технологии в науке и образовании 

Дьяконова Евгения Александровна 
директор по науке 

Завражнова Татьяна Николаевна 
директор по исследовательской работе 

Центр иностранных языков COSHCO 
г. Москва 

НЕЙРО-ЛОГИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 
ОБЩЕНИЮ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ COSHCO 

Аннотация: нейро-логическая методика COSHCO (Core-Shell 
Concept – идея ядра и оболочки) – результат почти 20-летней научно-
практической деятельности. Методика прошла двухгодичную апроба-
цию и доказала свою эффективность. Инновационность этой методики 
во многом связана с новым подходом к обучению фонетике и использова-
нию фонетических упражнений не только для постановки правильного 
произношения, но и для достижения интеллектуальной готовности вос-
приятия лексико-грамматической системы изучаемого языка. В статье 
также развивается и обосновывается идея необходимости работы над 
аутентичностью речевого потока при обучении коммуникации на ино-
странном языке. 

Ключевые слова: методика, фонетика, речевой поток, инновация, 
подход, упражнения, произношение, аутентичность, английский язык, 
артикуляционная база, речевой уклад. 

Предлагаемая вашему вниманию методика COSHCO (Core-Shell 
Concept – идея ядра и оболочки) является результатом почти 20-летней 
научно-практической деятельности. К настоящему моменту она прошла 
двухлетнюю апробацию в Центре иностранных языков COSHCO 
(Москва) и подтвердила свою эффективность, чему свидетельствуют от-
зывы благодарных выпускников и учеников Центра. Прежде, чем гово-
рить об этой методике как об инновационной, дадим определение поня-
тию инновация. 

Инновация [лат. innovatio обновление < innovare обновлять] 1) введе-
ние чего л. нового; нововведенная вещь; модернизация; реформа. 

Словарь иностранных слов русского языка 
Рассмотрим методику COSHCO с точки зрения введения нового. В 

данной статье речь пойдет о новом подходе к обучению фонетики и, 
вследствие этого, об использовании фонетических упражнений не только 
для постановки правильного произношения. 

На основе методики COSHCO создан курс обучения коммуникации на 
английском языке «Animated English». Целевая аудитория – люди старше 
14 лет. Курс состоит из двух основных ступеней. Первая ступень – 10 тре-
нировок по 3 академических часа один раз в неделю, вторая ступень 
21 тренировка по 3 академических часа также один раз в неделю. Для лю-
дей, пришедших на первую ступень с «нулевого» уровня, существует 
также «переходная» ступень между первой и второй ступенями. На пер-
вой ступени уровень подготовки участников учебной группы не имеет 
значения: одновременно могут заниматься как люди, ранее не изучавшие 
английский язык, так и люди, изучавшие его, но не заговорившие на нем, 
или те, кто, говоря по-английски, испытывают дискомфорт. 
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Первая ступень обеспечивает «вход» в систему английского языка, она 
является основной инновационной частью курса. Поэтому подробнее 
остановимся на ней. 

Первая ступень имеет две составляющие. Условно назовем их «физио-
логическая» и «интеллектуальная». 

«Физиологическая» составляющая связана с постановкой фонетики, 
которая осуществляется описательным способом через осознанное овла-
дение речевым укладом английского языка в противопоставлении рече-
вому укладу русского языка. 

Предлагаемый нами подход по многим параметрам отличается от став-
шего привычным способа, который сочетает в себе постановку фонетики 
с помощью имитации звуков английского языка «на слух» и постановку 
каждого (или большей части) звуков в отдельности путем подробного 
описания работы активных артикуляционных органов (языка и губ). Мы 
же убеждены, что только говорение в речевом укладе изучаемого языка 
делает иноязычный речевой поток аутентичным, что в значительной мере 
влияет на эффективность коммуникации на иностранном языке. Это свя-
зано с тем, что русский и английский речевые потоки разнятся по своим 
качественным характеристикам. Это качественное различие обусловлено 
тем, что звуки английского и русского языков (даже аналогичные, напри-
мер, [л] и [l], [н] и [n] и т. п.) произносятся по-разному в силу различий 
артикуляционных укладов. Следовательно, их акустические (волновые) 
характеристики разнятся, что описано во многих учебниках фонетики и 
фонологии. Таким образом, естественно, что русский и английский рече-
вые потоки в целом отличаются на физическом уровне. Именно поэтому 
они воспринимаются реципиентами по-разному: русский как активный, 
«ударяющий» по собеседнику; английский как мягкий, останавливаю-
щийся между собеседниками, не касающийся вследствие этого реципи-
ента. Не случайно большинство англоговорящих людей воспринимают 
русскую речь как агрессивную, а русскоговорящие воспринимают ан-
глийскую речь как высокомерную, излишне дистантную. Если говорящий 
по-английски носитель русского языка остается в русском речевом 
укладе, то, естественно, сохранится и русский речевой паттерн, и, следо-
вательно, речевой поток будет иметь особенности, характерные не для ан-
глийского, а для русского речевого потока. Поэтому, даже безотноси-
тельно содержательной стороны речи, она (речь) не будет адекватно вос-
приниматься англоговорящим реципиентом, физически ощущающим 
«русскую» волновую характеристику направленного на него речевого по-
тока. 

Речевой уклад ярче всего проявляется при произнесении звуков [1, t, 
n, d], которые мы назвали «настроечными»: они «настраивают» речевой 
аппарат на английский язык. Главная задача первой ступени с точки зре-
ния ее «физиологической» составляющей – сделать осознанное нахожде-
ние в английском речевом укладе устойчивым, а затем естественным. Од-
новременно с решением этой задачи последовательно осуществляется по-
становка некоторых звуков английского языка исходя из английского ре-
чевого уклада путем набора специально разработанных упражнений. Речь 
идет о постановке трех базовых гласных звуков: [æ], [e], [i]. На их основе 
«отстраиваются» дифтонги. После постановки гласных звуков последова-
тельно осуществляется постановка «межзубных» звуков, «носового» 
звука, звука [h] и звуков [dʒ] и [tʃ]. Необходимо подчеркнуть, что все 
звуки ставятся не подражательным, а описательным способом. Иными 
словами, исключается привычный способ работы с фонетикой: «слушайте 
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и повторяйте». На первой ступени необходимо минимизировать англий-
скую речь преподавателя, чтобы не провоцировать обучающихся на под-
ражание и исключить тем самым возможность постановки звуков «на 
слух» и поощрять выстраивание правильного произношения «изнутри». 
Постановка фонетики описательным способом в рамках COSHCO также 
в значительной степени облегчает овладение навыком восприятия ино-
язычной речи на слух. Это связано с тем, что человек «расшифровывает» 
иноязычную речь, основываясь на звуках родного языка. А.А. Леонтьев 
писал: «Безусловно установлено, что восприятие чужого языка происхо-
дит, так сказать, через призму родного: иными словами, мы «категоризи-
руем» воспринимаемую нами речь, приписываем ей определенную струк-
турность постольку, поскольку такая категоризация свойственна нашему 
родному языку. Так, звуковые различия, которых нет в фонологической 
системе, скажем, русского языка, не будут восприняты русским в ино-
язычной речи без специальной тренировки» [1]. 

Таким образом, обучая фонетике описанным выше способом, мы ре-
шаем одновременно две задачи: постановка английской фонетики и раз-
витие навыков восприятия речи. 

Постановка фонетики через речевой уклад играет еще одну очень важ-
ную роль. Она является ключом к входу в логику языка в целом. Через 
фонетическую и фонологическую логику мы также попадаем в «интел-
лектуальную» логику английского языка. Это происходит благодаря не-
скольким факторам. Остановимся на самом важном из них. Известно, что 
язык является одним из органов, который лучше всего «видит» мозг, что 
было доказано и описано канадским нейрохирургом У.Г. Пенфилдом. 
Следовательно, меняя привычное «русское» базовое положение языка на 
«английское», мы в значительной степени влияем на работу мозга, изме-
няя ее, как бы «включая» ресурс, который не был задействован при гово-
рении в русском речевом укладе, который, условно говоря, «откликается» 
на английский речевой уклад. Таким образом, при постановке фонетики 
предлагаемым нами способом осуществляется еще и подготовка мозга к 
восприятию логики грамматики и лексики английского языка. Именно по-
этому методика COSHCO получила название «нейро-логическая». 

Необходимо отметить, что «интеллектуальным» результатом обуче-
ния на первой ступени является: 

 умение студентами сознательно пользоваться 12 грамматическими 
временами; 

 понимание системы базовых предлогов места и времени; 
 понимание коммуникативной функции артиклей; 
 использование системы местоимений (личных (в именительном и 

объектном падежах), притяжательных и возвратных); 
 понимание онтологической модальности (использование модальных 

глаголов и других лексических единиц в этой модальности); 
 построение вопросительных предложений (структура общего во-

проса). 
Напоминаем: 
1) первая ступень длится 30 академических часов (10 тренировок по

3 часа, один раз в неделю); 
2) результаты не зависят от изначального уровня владения иностран-

ным языком обучаемым. 
Однако вернемся к фонетической работе, рассмотрев факт, который 

менее всего учитывается в работе с фонетикой. 
Несмотря на то, что никто не подвергает сомнению волновую природу 

звука, при обучении фонетике не принимается во внимание тот факт, что 
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тело целиком воспринимает звуковую волну, так как волна не может воз-
действовать только на слуховой аппарат адресата речи. 

Иными словами, мы воспринимаем речевой поток не только на слух, 
но и всем телом, что совершенно не противоречит науке физике. 

Это явление получило подтверждение на практике, когда в группе сту-
дентов, обучаемых фонетике английского языка, находился студент-инва-
лид по слуху. Ему было предложено стать реципиентом речевого потока. 
Сначала реципиенту направлялся русский речевой поток, а затем англий-
ский. После этого реципиенту было предложено описать разницу ощуще-
ний от русского и английского речевых потоков. 

Реципиент абсолютно точно и образно описал различие этих потоков. 
О самом различии речь пойдет ниже. Сейчас же необходимо повторить, 
что реципиент был глухим человеком, который не мог слышать речь, то 
есть воспринимать речевой поток на слух, поэтому свое описание качеств 
речевых потоков он мог основывать только на ощущениях от вибраций, 
волновых колебаний, которые он ощущал телом. После проведенного экс-
перимента мы спросили у студента, каким образом он так точно почув-
ствовал эту разницу. Ответ был: «Как мембрана». (в скобках заметим, что 
глухие люди могут даже танцевать, попадая в ритм, телом ощущая вибра-
ции, создаваемые музыкальными инструментами.) Таким образом, ав-
торы статьи окончательно убедились в том, что психоэмоциональная ре-
акция на речевые потоки (а, следовательно, на устную речь) в процессе 
коммуникации связана не с «иллюзией», которая могла бы создаваться 
благодаря манере интонировать, а с физическим (телесным) ощущением 
от речевого потока. 

Не является открытием тот факт, что русская речь воспринимается но-
сителями английского языка как агрессивная. В свою очередь русского-
ворящие реципиенты воспринимают английскую речь как высокомерную. 
Это связано с физическими качествами (волновыми особенностями) рече-
вого потока в целом. Посмотрите на рисунок. 

Рис. 1. «Точка назначения» русского речевого потока 
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Рис. 2. «Точка назначения» английского речевого потока 
 

Кроме различия «точек назначения» речевого потока (рис. 1, 2), 
99,9 процентов участников эксперимента по описанию восприятия рус-
ского и английского речевых потоков (а их более 100 человек) описывают 
качественные различия потоков. 

Интенсивность («агрессивность»), концентрированность русского по-
тока, по форме он напоминает как бы трубу. 

Мягкость, «несобранность» английского потока. Он как будто оста-
ется вокруг говорящего. 

Любопытно, что подавляющее большинство участников экспери-
мента, описывая свои ощущения от русского речевого потока лексически 
подтверждают напористость («агрессивность») русского речевого потока. 
Что имеется в виду. 

После того, как реципиент выслушал обращенную к нему русскую речь, его 
просят ответить на простой вопрос: Куда был направлен поток русской речи? 

Практически все реципиенты отвечали: «на меня». Предлог «на» ис-
пользуется, когда речь идет об «агрессии»: на меня идет враг, ко мне идет 
друг. Этот факт, пожалуй, убедительнее всего демонстрирует восприятие 
русского потока речи. 

Мы столь подробно остановились на этом явлении, так как ощущение 
от речевого потока – это первое, что мы получаем при вступлении в ком-
муникацию не зависимо от содержания этого потока, то есть, не понимая 
смысла высказывания. Таким образом, адекватность коммуникации мо-
жет быть достигнута только при аутентичности речевого потока. Оче-
видно, что достичь аутентичности путем имитации невозможно. 

Именно поэтому обучение общению на английском языке мы считаем 
абсолютно необходимо начинать с освоения артикуляционной базы изу-
чаемого языка, что, как уже было отмечено выше влияет не только на «фи-
зиологическую» составляющую обучения, но в значительной степени 
способствует ментальной готовности обучаемых воспринимать «интел-
лектуальную» часть системы изучаемого языка. 

В данной статье мы подробно остановились на «физиологической» со-
ставляющей нейро-логической методики COSHCO, которая, на наш 
взгляд является ключевой при обучении коммуникации на любом ино-
странном языке. 
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РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
В НРАВСТВЕННОМ И ЭМОЦИОНАЛЬНОМ 

ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ ТРИЗ 

Аннотация: авторы статьи отмечают, что ознакомление с художе-
ственной литературой через методы ТРИЗ направлено на развитие эмо-
циональной сферы, нравственности, воображения, мышления, речетвор-
чества дошкольников. Актуальные методы и приемы помогают развить 
в дошкольниках моральные качества, рассмотреть сказку со всех сто-
рон, активизируют речь ребенка. 

Ключевые слова: ТРИЗ, духовное богатство, эмоциональная сфера, 
нравственный урок, ассоциативное мышление, фантазия. 

«Сказка ложь, да в ней намек добрым молодцам урок». Эта пословица 
говорит о том, что сказка способна формировать нравственный облик че-
ловека. Сказка учит морали с детства, учит различать добро и зло, хоро-
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шее и плохое. А значит, она всегда будет востребованная и актуальна. За-
мыкаясь на телевизорах, компьютерах, дети стали меньше общаться со 
взрослыми и сверстниками, а ведь общение в значительной степени обо-
гащает чувственную сферу. Современные дети стали менее отзывчивыми 
к чувствам других. Поэтому работа, по ознакомлению с художественной 
литературой, должна быть направленная на развитие эмоциональной 
сферы и нравственных качеств, воплощать самые разнообразные фанта-
зии, речетворчество подрастающего поколения. 

Само построение сказки: её композиция, яркое противопоставление 
добра и зла, фантастические и очень определённые по своей нравственной 
сути образы, выразительный язык, динамика событий, особые причинно-
следственные связи явлений, доступные пониманию дошкольника, ре-
зультаты разных характерных поступков, повторы – всё это делает сказку 
особенно интересной и волнующей для детей. Их захватывают сказочные 
события, детям порой бывает трудно оставаться в роли зрителя или слу-
шателя, им хочется действовать, активно помогать или отвергать. 

Если сказка удачно выбрана, если она естественно и вместе с тем вы-
разительно рассказана, можно быть уверенным, что она найдет в детях 
чутких, внимательных слушателей. 

Д. Родари выделял некоторые проблемы сказок, которые мы препод-
носим дошкольникам: 

 существует много сказок жестоких, несущих в самом содержании 
насилие, подавление личности, другие негативные моменты; 

 сказки подаются дошкольникам недостаточно разнообразно; 
 сказки далеко не в полной мере используются для развития у детей 

воображения, мышления, речевого творчества и активного воспитания 
добрых чувств. 

Для решения перечисленных проблем мы используем в работе творче-
ское наследие Д. Родари, ТРИЗ, и опыт педагога Л.Б. Фесюковой, которая 
поставила такие задачи, как: 

 создавать воспитательно-образовательную модель ознакомления до-
школьников с художественной литературой, обеспечивающую всесторон-
нее творческое развитие детей; 

 формировать толерантность, чувства уважения и симпатии к другим 
людям, народам, их традициям через сказки своего народа и народов 
мира; 

 воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре, 
народному творчеству, обычаям, традициям; 

 развивать творческое воображение и фантазию, активизировать ре-
чевое творчество. 

Для работы со сказкой актуальна данная схема: Название сказки, нрав-
ственный урок, воспитание добрых чувств, речевая зарядка, развитие 
мышления и воображения, сказка и экология, сказка развивает руки. 

Нравственный урок берет на себя нагрузку дать чуть-чуть непривыч-
ное пояснение: в чем главный смысл сказки, на что нацеливает она ма-
ленького слушателя, какие моральные установки закладывает в его душе, 
и нравственные качества в его сознании. Нетрадиционный подход как раз 
дает уяснить, что в сказке или герое хорошо, а что плохо, создать новую 
ситуацию, где бы герой исправился, добро восторжествовало, зло было 
наказано, но не жестоко и бесчеловечно. 

«Воспитание добрых чувств». Дети любят героев, они им становятся 
родными, близкими, а значит, могут и должны стать примерами для под-
ражания, необходимо научить детей сравнивать, сопоставлять, формиро-
вать привычку доказывать, что это так или иначе, ставит ребенка на место 
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положительного или отрицательного героя. Нередко здесь используется 
тризовская игра «Хорошо-плохо». Развести в стороны хорошие и плохие 
поступки, явления – значит сделать еще один шаг в формировании доб-
роты, пусть пока на уровне представлений и эмоций. 

На решение проблем устной речи направлен третий раздел схемы «ре-
чевая зарядка». Какие же методы и приемы будут способствовать воспи-
танию красивой речи? 

Вместе с детьми нужно: 
 придумать несколько однокоренных слов; 
 срифмовать два слова, а затем можно и нужно переходить к рифмо-

ванной цепочке и двустишиям; 
 составить достаточно длинное, распространенное предложение в 

игре «От каждого по словечку». 
«Развитие мышления и воображения». Особо обращаем внимание на 

развитие ребенка до такого уровня воображения, который помогает ему 
различать реальную жизнь и фантазию. 

Один из методов развития мышления, воображения и речи – объеди-
нение два коротких рассказа в одну сказку с новым сюжетом или приду-
мывание старых предметов в новых вариантах, превращая себя в одушев-
ленные или неодушевленные предметы. Очень полезны вопросы поиско-
вого характера. Почему? Зачем? Каким образом? Можно использовать 
«Метод аналогий». Такой метод помогает формировать ассоциативное 
мышление. 

Сказка сама подсказывает, какой вопрос или задание дать детям в руб-
рике «сказка и экология». Так, говоря о природе, важно не пустить объяс-
нения эволюции, динамики развития предмета или явления. Это помогает 
детям подойти к пониманию того, что все в природе взаимосвязано и все 
находится в развитии. Более осознанному детьми природы, природных 
явлении и природоохранительной деятельности помогает игра «А если 
бы», которая ставит ребенка в позицию исследователя: «А если бы не 
наступила весна?» Нередко приходится использовать игру «Хорошо-
плохо», т.к. природа, как все вокруг нас и в нас самих, противоречива. 

«Сказка развивает руки». Не случайно говорится: «Когда я слушаю – 
узнаю, когда делаю – запоминаю». Детям предлагается что-то сделать: 
вырезать, склеить, изобразить схематично, нарисовать. 

Для ознакомления детей с художественной литературой через приемы 
ТРИЗ необходимо иметь в наличие следующие средства и оборудования: 
книги и иллюстрации к читаемым произведениям, сказкам; схемы, мо-
дели; системный оператор; материалы для творчества детей. 

При правильной организации работы по ознакомлению с художествен-
ной литературой у детей интенсивнее развивается активный словарь, ло-
гическое мышление, формируются различные языковые системы связей, 
становятся устойчивее эмоции, ребенок научается различать нравствен-
ные качества героев. Устная речь достаточно логична, стройна, интересна 
по своему содержанию, их рассказы творчески разнообразны, один рас-
сказ не похож на другой. 

Список литературы 
1. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение / А.Г. Арушанова. – М., 2002.
2. Белобрыкина О.А. Речь и общение / О.А. Белобрыкина. – Ярославль: Академия раз-

вития, 1998. 
3. Бурменская В.Г. Одаренные дети / В.Г. Бурменская. – М., 1991.
4. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. Психологический

очерк / Л.С. Выготский. – М., 1999. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

150     Инновационные технологии в науке и образовании 

5. Ермолаева-Томина Л.Б. Проблемы развития творческих способностей / Л.Б. Ермола-
ева-Томина // Вопросы психологии. – 1975. – №25. 

6. Кряжева Н.Л. Мир детских эмоций / Н.Л. Кряжева. – Ярославль, 2000.
7. Лармин О. Художественная литература и дети / О. Лармин. – М., 2001.
8. Ушакова О.С. Программа и методика развития речи детей дошкольного возраста /

О.С. Ушакова. – М., 1994. 
9. Чистякова М.И. Психогимнастика / М.И. Чистякова. – М., 1995.
10. Шаховский В. О роли эмоции в речи / В. Шаховский // Вопросы психологии. – 1994.
11. Якобсон П.М. Почему надо воспитывать чувства детей / П.М. Якобсон. – М., 1964.
12. Самохина Надежда Валентиновна Ознакомление детей дошкольного возраста с ху-

дожественной литературой с использованием приемов ТРИЗ [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://festival.1september.ru/articles/567686/ 

Иванова Сардана Аркадьевна 
лаборант 

Иванов Виталий Витальевич 
старший преподаватель 

Николаева Наталья Васильевна 
канд. физ.-мат. наук, заведующая кафедрой 

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова» 

г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

ПОСТРОЕНИЕ СЕРВИСА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
ПРОВЕРКИ РЕШЕНИЙ ЗАДАЧ ПО ИНФОРМАТИКЕ  

«ИНФОРМАТИК-АССИСТЕНТ» 
Аннотация: при обучении программированию, в том числе и в школь-

ном курсе информатики, на проверку решений задач «вручную» препода-
вателем тратится очень много времени. В то же время на олимпиадах 
по информатике проверка задач осуществляется в автоматическом ре-
жиме на наборе тестов. Данная работа посвящена разработке мно-
гофункционального многопользовательского инструментария, в состав 
которого входит аналогичный модуль автоматической проверки задач, 
банк задач по программированию, система ведения индивидуальной тра-
ектории обучения. 

Ключевые слова: многофункциональный многопользовательский ин-
струмент, индивидуальная траектория обучения, банк задач программи-
рования, модуль автоматической проверки задач. 

В традиционном обучении программированию лежит изучение кон-
струкций языков программирования и решения задач на их основе. Чем 
сложнее задача, тем труднее объективно судить о корректности ее реше-
ния. 

В олимпиадном программировании оценить задачу объективно в ра-
зумный срок возможно только с помощью тестирования. Тестирование 
заключается в подборе различных комбинаций входных данных с учетом 
всех возможных частных случаев. Корректность задачи выражается в от-
ношении суммы баллов за тесты, на которые программа успешно и кор-
ректно ответила, к общей сумме баллов за все тесты. 
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Применить эту же систему можно и к традиционному обучению. Несо-
мненным плюсом применения такого подхода – это моментальная отдача 
ответа о корректности задачи без непосредственного вмешательства пре-
подавателя. Как следствие, обучение может производиться дистанционно 
и даже в режиме самообучения. 

Данная работа посвящена разработке многофункционального много-
пользовательского инструментария, в состав которого входит модуль ав-
томатической проверки задач, банк задач по программированию, система 
ведения индивидуальной траектории обучения. 

В основе построения системы лежит Web-среда. В таком режиме нет 
необходимости в дополнительном оборудовании учебной аудитории. В 
качестве каркаса для серверной части взят свободный Yii-framework, 
написанный на PHP, с использованием СУБД MySQL. Элемент проверки 
решений временно разработан на Visual C#. Интерфейс построен с помо-
щью свободно распространяемого каркаса Bootstrap. 

Рабочее название проекта – «Информатик-ассистент». Символизирует 
помощника для преподавателя и учащегося. 

 

Рис. 1. Логотип проекта 
 

Традиционно, как и в любой другой системе обучения, деление поль-
зователей на типы установлено следующим образом: преподаватель, уча-
щийся, администратор. Система не имеет ограничений по регистрации, но 
права преподавателя выдаются только администратором. Преподаватель 
же формирует свою группу на основе выбора из списка уже зарегистри-
рованных пользователей. 

Следует учитывать, что на подготовку одной, даже самой простой за-
дачи к процедуре автоматизированной проверки требуется записать не 
только условие самой задачи, но и формат ввода и вывода данных, а также 
составить сами тесты, необходимые для проверки решений и сохранить 
их. Как следствие, процесс разработки задач становится довольно трудо-
емким и рутинным процессом. Решением данной проблемы является фор-
мирование общедоступного для преподавателей банка задач. Банк задач 
формируется самими преподавателями по их усмотрению. Преподаватель 
может создавать задачи как в открытой форме, так и для личного пользо-
вания. Банк может содержать задачи различной сложности и разделов 
обучения, в том числе и олимпиадные задачи. 
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Рис. 2. Список задач преподавателя 
 

Имея банк, создание лабораторной работы сводится к выбору задач из 
этого банка. При таком построении преподаватель имеет возможность 
адаптировать учебную программу даже для каждого учащегося, по-
скольку составление лабораторной работы не представляет никаких дли-
тельных рутинных операций. 

 

Рис. 3. Редактирование занятия 
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В любой момент времени учащийся может отправить решение на сер-
вер с указанием номера задачи из лабораторной работы и языка програм-
мирования. С помощью набора тестов, система автоматически проверяет 
корректность решения и выводит степень его корректности в результиру-
ющую таблицу. 

Рис. 4. Отправка решения и журнал проверки 
 

Архитектура разделена на 2 основных блока: 
1. Web-сервер. Основной интерфейс взаимодействия с пользователем.

По своему строению не содержит особо «тяжелых» элементов. Может 
быть установлен на одном сервере. 

2. Модуль обработки решений. Выделение этого элемента как отдель-
ного позволяет выдерживать большие нагрузки за счет возможности его 
распределения на несколько компьютеров. Современная виртуализация 
машин позволяет довольно дешево масштабировать этот модуль без по-
тери процессорного времени. 

Рис. 5. Архитектура системы 
 

Модуль обработки решений работает с компиляторами FreePascal, Vis-
ual C++ 2008. Проверка корректности осуществляется с помощью особой 
программы «checker». «Чекеры» должны быть написаны с помощью биб-
лиотеки testlib, специально разработанной для проведения олимпиад по 
программированию (библиотека доступна по адресу https://code. 
google.com/p/testlib/), поскольку она упрощает как создание «чекеров», 
так и использование ее тестирующей системой. Чаще всего, «чекер» 
только сравнивает содержимое результата работы решения и ответа на 
конкретный тест, вследствие чего был создан типовой «чекер» для подоб-
ных задач. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

154     Инновационные технологии в науке и образовании 

Основная часть других реализаций проверяющих систем ориентиро-
вана на проведение олимпиад (приведены системы, которые выводятся 
первыми из поисковых систем): 

1. Яндекс.Контест (http://contest.yandex.ru/).
2. Автоматическая проверяющая система CATS, ДВФУ, кафедра ин-

форматики, математического и компьютерного моделирования 
(http://imcs.dvfu.ru/cats/). 

3. Олимпиады по программированию (https://olympiads.ru/).
4. Олимпиады по информатике Мытищинской Школы программистов

(http://www.informatics.ru/). 
Из образовательных систем по обучению программированию: 
1. Дистанционная подготовка по информатике (http://informatics.

mccme.ru/). 
2. Красноярская школа программиста (http://acmp.ru/).
Следует отметить, что указанные ресурсы содержат прямолинейный курс 

обучения, что дает не так много пространства для возможных действий пре-
подавателя, а именно, нет возможности создавать задачи самостоятельно. 

Информатик-ассистент успешно интегрирован в обучение программи-
рованию студентов первых курсов специальности 09.03.03 «Прикладная 
информатика» Института математики и информатики СВФУ. Также си-
стема показала стабильную работу на учебно-тренировочных сборах по 
информатике в ГБОУ «Физико-математический форум «Ленский край». 

Информатик-ассистент доступен в сети Интернет по адресу http://inf-
assist.ru/. 
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Аннотация: в данной статье представлена инновационная форма ра-
боты с одаренными учащимися на основе тьюторской технологии. Рас-
крываются преимущества педагогической деятельности по индивидуа-
лизации образования. Тьюторство принимается как организованное пе-
дагогическое сопровождение в оформлении образа будущего человека и 
построения наиболее адекватной программы по его достижению. 
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Важнейшей предпосылкой и основным ресурсом инновационного раз-
вития белорусской экономики и социальной сферы сегодня выступает по-
вышение качества человеческого потенциала, что предполагает достиже-
ние нового качества общего образования, в том числе и общего среднего. 
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Современные требования государства к результатам образования, закреп-
ленные в Кодексе Республики Беларуси об образовании, ориентируют 
школы на формирование знаний, умений, навыков и интеллектуальное, 
нравственное, творческое и физическое развитие личности обучающегося 
[ст. 11]. В Кодексе определены основные требования к организации обра-
зовательного процесса: создание условий для развития творческих спо-
собностей обучающихся, вовлечение их в различные виды социально зна-
чимой деятельности; обеспечение социально-педагогической поддержки 
обучающихся и оказания им психологической помощи [ст. 91]. 

Достижение новых результатов образования предполагает существен-
ную модернизацию общего среднего образования в направлении его ин-
дивидуализации. Вместе с тем, система образования демонстрирует все 
большее несоответствие государственным и общественным потребно-
стям, что ведет к потере общественно-государственной привлекательно-
сти этой системы. Таким образом, образовательная политика, в качестве 
одного из приоритетов инновационной деятельности в общем образова-
нии определяет индивидуализацию общего образования, одним из ключе-
вых инструментов которой выступает организация тьюторского сопро-
вождения учащихся. 

Говоря об эффективности индивидуальной работы с одаренными 
детьми, то наиболее оптимальной формой работы стоит рассматривать 
тьюторство. 

Тьютор – педагог, который работает по принципу индивидуализации 
и сопровождает построение индивидуального образовательного марш-
рута [1, с. 33]. 

Тьюторское сопровождение – это педагогическая деятельность по ин-
дивидуализации образования, направленная на выявление и развитие об-
разовательных мотивов и интересов учащегося, поиск образовательных 
ресурсов для создания индивидуальной образовательной программы, на 
работу с образовательным заказом семьи, формирование образовательной 
рефлексии учащегося [2, c. 8]. 

Преимущества тьюторского сопровождения: 
1. Тьюторское сопровождение всегда персонифицировано и направ-

лено на конкретного ребенка, даже если тьютор работает с группой. 
2. Признается безусловная ценность внутреннего мира каждой лично-

сти, каждой индивидуальности, приоритетность ее потребностей, целей и 
ценностей саморазвития. 

3. Тьюторское сопровождение дает возможность следовать за есте-
ственным развитием ребенка, опираться не только на возрастные законо-
мерности, но и на личностные достижения воспитанника. 

4. Взрослый побуждает ребенка к нахождению и принятию самостоя-
тельных решений, помогает принять на себя необходимую меру ответ-
ственности, то есть создает необходимые условия для саморазвития, осу-
ществления личностных выборов. 

Традиционная система общего среднего образования не склонна под-
держивать индивидуальную активность ребенка. В рамках же индивиду-
альных образовательных программ учащийся может выбирать себе зада-
ние, подходить к его решению творчески, пробовать различные модели 
решения. У него вырабатывается умение организовывать самостоятель-
ный поиск знания. 

Тьютор выступает в качестве организатора условий, в которых воз-
можна образовательная активность ребенка в режиме проб и поиска, ор-
ганизует события, направленные на выявление и поддержку образова-
тельных интересов учащихся; помогает включению ребенка в проектную, 
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игровую, авторскую деятельности, организует индивидуальную и группо-
вую самоподготовку учащихся; проводит встречи, так называемые тьюто-
риалы, индивидуальные консультации по анализу самими учащимися об-
разовательных успехов и трудностей. 

Государственное учреждение образования «Молотковичская средняя 
школа» Пинского района реализует инновационный проект «Внедрение 
технологии тьюторского сопровождения одаренных учащихся как способ 
построения индивидуальной образовательной траектории» с 2013 года. 

Главной целью учреждений общего среднего образования и всех орга-
нов управления образованием является обеспечение качества образова-
ния. С учетом действующих нормативных правовых актов, регулирую-
щих деятельность учреждений образования при реализации образователь-
ных программ общего среднего образования, с учетом запросов учащихся 
и их законных представителей, имеющихся ресурсов учреждения образо-
вания, предметное тьюторство является наиболее приемлемой формой ор-
ганизации работы с одаренными учащимися, т.е. реализацией принципа 
индивидуализации. В ходе практической реализации проекта появляется 
умение и возможность корректировать программы по запросам, возмож-
ностям учащихся: использование возможностей развивающей образова-
тельной среды. Именно на практическом этапе оформились приемы тью-
торской позиции педагогов-инноваторов, пересмотрены партнерские от-
ношения. Был пересмотрен опыт работы педагогов-тьюторов за рубежом, 
определены актуальные и возможные для нашей системы образования 
формы и приемы организации работы с учащимися. Педагоги-иннова-
торы совместно с руководителем и куратором проекта пришли к выводу, 
что в условиях отечественной системы образования предпочтительна по-
зиция учителя с тьюторской компетенцией (учитель с тьюторской пози-
цией). 

Под индивидуализацией образовательного процесса понимается спо-
соб обеспечения школьнику условий для формирования и реализации 
собственных образовательных целей и задач на основе построения соб-
ственной образовательной траектории; придание осмысленности учеб-
ному действию за счёт возможности выбора типа действия, привнесения 
личных смыслов, заказа к своему обучению, видения личностных образо-
вательных перспектив. 

Ведущая идея заключается в следующем: тьюторское сопровождение 
вводится как специально организованное педагогическое сопровождение 
в оформлении образа будущего человека и построения наиболее адекват-
ной программы по его достижению. 

Главная цель тьюторского сопровождения – научить человека макси-
мально использовать различные ресурсы для построения собственной об-
разовательной траектории. 

Благодаря тьюторским позициям педагогов-предметников становится 
возможным процесс выбора каждым учащимся своего пути, траектории, 
а не просто фиксация его движения во внешнем многообразии форм учеб-
ной деятельности и самоопределения. Кроме того, данная работа несет 
практически направленный характер, формируя новую позицию педагога 
в структуре образования. 

Особое внимание к контингенту одаренных и талантливых учащихся 
необходимо, поскольку традиционная система обучения ориентируется, 
прежде всего, на работу с учащимися среднего уровня знаний. Степень 
участия в образовательном процессе одаренных учащихся снижается в 
связи с тем, что существует малое количество форм организации их обра-
зовательных запросов. 
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Понимая практическую невозможность организации образователь-
ного процесса с одаренными учащимися по индивидуальным програм-
мам, мы осознаем, что должны быть готовы к работе с одаренными детьми 
в условиях класса, но с применением личностно ориентированного под-
хода. Это требует знания, как принципов развивающего обучения, так и 
владение учителем специальными умениями применения стратегий диф-
ференцированных программ для одаренных детей, владение эффектив-
ными формами и способами работы на учебном занятии (групповые 
формы работы, исследовательские проекты и т. п.). 

Введение тьюторской системы работы с одаренными учащимися вы-
деляется особой значимостью и ответственностью к проводимой работе. 
Разработана и с успехом проводится уже на уровне школы работа по со-
ставлению личностно-ресурсных карт учащихся. Параллельно осуществ-
ляется система контроля и учета работы с данной категорией учащихся. 
Это способствует повышению ответственности всех участников образо-
вательного процесса за качество образования. Кроме того, введение тью-
торского сопровождения удовлетворяет образовательные запросы не 
только учащихся, но и их законных представителей, определяя направле-
ние дальнейшего профессионального выбора учащимися-тьюторантами. 

Тьюторское сопровождение строится на взаимоотношениях «тьютор – 
учащийся» как взаимодействие двух личностей. Позиция тьютора по от-
ношению к обучающемуся – позиция партнера, старшего друга, совет-
чика и консультанта. 

Подводя итог вышесказанному, можно говорить о том, что тьюторское 
сопровождение является наиболее эффективной формой работы с одарён-
ными учащимися, потому что даёт возможность для: 

 диагностического подхода к конструированию индивидуальных 
стратегий раскрытия одаренности учащегося; 

 обеспечения индивидуального темпа и дифференцированного под-
хода к раскрытию потенциала одаренного ребенка, исходя из его индиви-
дуальных предпочтений; 

 возможности отслеживания результатов на каждом этапе развития 
одарённой личности; 

 создания творческого климата отношений учителя и ученика, обес-
печение свободы самовыражения в партнерском взаимодействии. 
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Казахстан должен восприниматься во 
всём мире как высокообразованная 
страна, население которой пользуется 
тремя языками. Это: казахский язык – 
государственный язык, русский язык – как 
язык межнационального общения и ан-
глийский язык – язык успешной интегра-
ции в глобальную экономику. 

Нурсултан Абишевич Назарбаев,  
Президент Республики Казахстан 

В современном информационном времени изменились условия жизни, 
формирования и обучения. Меняется всё вокруг и соответственно, 
должно поменяться отношение и к обучению. Содержание обучения в со-
временной общеобразовательной школе остается односторонним, госу-
дарственные стандарты, основанные на предметном подходе, морально 
устарели. Многие современные педагоги указывают на отсутствие компе-
тентного подхода, ориентированного на индивидуальность ученика. Обу-
чение в школе не дает ученику четко выраженной позитивной мотивации 
к выбору жизненного пути, интересов и перспектив. 

Теперь, в XXI веке возрастает роль интернационального воспитания. 
Поднимать собственную культуру, развиваться и идти вперёд – это жиз-
ненная необходимость нашего столетия и молодого государства. 

Такой же жизненной необходимостью является и изучение иностран-
ных языков, чтобы идти в ногу со временем. Сегодня знание английского 
языка открывает окно в большой глобальный мир с его колоссальным по-
током информации и инноваций. 

На современном этапе развития общества модернизация содержания 
образования в Казахстане не в последнюю очередь связана с инновацион-
ными процессами в организации обучения иностранным языкам. Поэтому 
основная цель современного учителя – выбрать методы и формы органи-
зации учебной деятельности обучающихся, которые оптимально соответ-
ствуют поставленной цели. 

В последние годы все чаще поднимается вопрос о применении новых 
информационных технологий в школе. Так как основной целью обучения 
иностранным языкам является формирование и развитие коммуникатив-
ной культуры школьников, обучение практическому овладению ино-
странным языком, то применение компьютерных технологий, интернет- 
ресурсов является самым лучшим подходом в обучении. 
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Прошло совсем немного лет, как компьютер вошел в нашу жизнь, а мы 
уже не представляем себе современный урок без использования информа-
ционных технологий. ИКТ становится неотъемлемым помощником в по-
вышении интереса учащихся к изучаемым проблемам и развивает 
наглядно-образное мышление. Все давно поняли, что применение ИКТ в 
процессе обучения несёт в себе возможность активизировать познаватель-
ную, мыслительную и самостоятельную деятельность учащихся. Инфор-
мационные технологии дают возможность существенным образом изме-
нить формы и методы учебной работы. 

Средства ИКТ, применяемые в системе образования, можно разделить 
на два типа: аппаратные (компьютер, принтер, сканер, фотоаппарат, ви-
деокамера, аудио- и видеомагнитофон и др.) и программные (электронные 
учебники, тренажеры, тестовые среды, информационные сайты, поиско-
вые системы Интернета и т. д.) [2]. 

На сегодняшний день для меня компьютер является эффективным по-
мощником, позволяющим повысить качество обучения и эффективность 
контроля. В настоящее время использование компьютера в учебном про-
цессе очень актуально. 

Я хочу остановиться на применении компьютерных презентаций в 
учебном процессе. Использование презентаций позволяет мне интенси-
фицировать усвоение учебного материала учащимися и проводить заня-
тия на качественно новом уровне, используя вместо обычной доски про-
ецирование слайд-фильмов с экрана компьютера на большой настенный 
экран или персональный компьютер (ноут бук) для каждого уч ащегося. 
Красочно оформленные презентации (с использованием эффектов анима-
ции, в виде текста, диаграммы, графика, рисунка.) решают проблему ис-
пользования наглядного материала. Например, если раньше приходилось 
вырезать и приклеивать картинки на доску, то сейчас с помощью Интер-
нет можно найти картинки и рисунки и сразу вставить на слайд. Если кар-
тинок много, то оформить несколько слайдов. 

На уроках введения нового материала я использую следующие обра-
зовательные программы: большую помощь при обучении фонетике, фор-
мированию артикуляции, ритмико-интонационных произносительных 
навыков, для повышения мотивации учащихся к изучению английского 
языка оказывает программа «Профессор Хиггинс. Английский без ак-
цента» Большую помощь в изучении и закреплении грамматики представ-
ляет интерактивный курс «Round-up» (издательство Pearson Education 
Limited. Longman), состоящий из нескольких дисков разных уровней. 
Упражнения расположены по грамматическим темам. Достоинствами 
курса являются возможность проверки своих ответов и компьютерное 
подведение результатов выполнения заданий. Интерактивный курс «Way 
Ahead» (издательство Macmillan). Шесть уровней данного курса вклю-
чают в себя игры, кроссворды, увлекательные упражнения на закрепление 
грамматического и лексического материала в игровой форме. Интересно 
и увлекательно звуковое и графическое оформление программы. 

В лингафонном кабинете есть диски с образовательными програм-
мами «Байтерек». Это важное и объемное дополнение к учебному ком-
плекту. Диск предоставляет большое количество упражнений для отра-
ботки грамматики и лексики. Данная программа легка в пользовании, 
необходимы минимальные навыки работы с компьютером, что очень 
важно при работе с группой учащихся. есть материалы по всем классам, 
которые разделены по модулям, но содержание их местами простовато и 
совсем мало наглядностей. 
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Теперь перейдем к такому вопросу, как использование Интернета при 
обучении английскому языку. Сегодня новые методики с использованием 
Интернет – ресурсов противопоставляются традиционному обучению 
иностранным языкам. Чтобы научить общению на иностранном языке, 
нужно создать реальные, настоящие жизненные ситуации, которые будут 
стимулировать изучение материала и вырабатывать адекватное поведе-
ние. Сейчас уже все понимают, что Интернет обладает колоссальными ин-
формационными возможностями и не менее впечатляющими услугами. 
Каким бы мы не относились к Интернету, приходится признать тот факт, 
что всемирная сеть стала неотъемлемой частью современной действи-
тельности. Многие ученики давно оценили все достоинства Интернета и 
активно пользуются его услугами в своей учебной деятельности, тогда как 
для учителей пространство этой мировой паутины по большей части оста-
ется неизведанным, незнакомым и в какой-то мере пугающим. Какую по-
мощь может оказать Интернет, зависит от того, для решения каких дидак-
тических задач я его использую. 

Мною широко используются ресурсы глобальной сети Интернет. 
Подготавливая сообщения, ученики «фильтруют» большую информа-

цию, если надо прослушивают музыку, и чаще всего просматривают фо-
тографии. Такие задания для учеников можно использовать подготови-
тельном этапе к уроку, например, в сочетании с методом проекта, позво-
ляя школьникам практически применять свои знания, умения и навыки. 
Это одна из форм организации исследовательской и познавательной дея-
тельности, при которой успешно реализуется групповая деятельность, 
позволяющая повысить мотивацию изучения иностранного языка. В цен-
тре внимания такого рабочего процесса стоит сам ученик с возможностью 
свободного выражения своего мнения и практического применения зна-
ния иноязычной речи. 

На своих уроках я использую следующие образовательные Интернет – 
ресурсы: 

сказки, рассказы, игры, кроссворды: www.oup.ru, 
www.onestopenglish.ru, www.babyland.ru. 

При подготовке проектов – www.alleng.ru/englishjet.com/native-
english.com. 

www.study.ru/online  – On-line уроки, коллекции (текстов песен, умных 
мыслей, субтитров к фильмам), тесты, словари, для формирования или со-
вершенствования грамматических, лексических навыков. 

www.mystudy.ru  – Английская грамматика на MyStudy.ru – форум для 
изучающих английский язык, репетиторы, курсы, on-line уроки, on-line 
игры. 

http://englishforkids.ru – Английский для детей – стихи, сказки, пе-
сенки, азбука, загадки, пословицы, договорки, книги, обучающие игры, 
форум и многое другое. 

www.efmf.ru  – English for music fanatics – сайт для тех, кто хочет изу-
чать английский язык с помощью текстов популярных песен. 

http://spravki.net – Справки.нет – Онлайновые словари и переводчики 
www.english-grammar-lessons.com  – English International Lyon presents 

Lessons -интерактивные упражнения по английской грамматике. 
www.english-4u.de – english-4u – упражнения по английской грамма-

тике, интерактивные практические задания. 
www.anriintern.com/eng/leseng15_chtenie_literatury/intro.html – Уроки 

из оригинального текста (подобраны наиболее яркие образцы американ-
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ских и английских авторов, как современных, так и прошлого века), сло-
варя к нему, а также анализу и объяснению наиболее трудных участков 
текста. 

Говоря об эффективности использования Интернета, необходимо упо-
мянуть о повышении мотивации к изучению английского языка. в Интер-
нете очень много онлайн флеш-игр, имеющих интерфейс различных дет-
ских игр, знакомых каждому ученику, что лишь усиливает их притяга-
тельность для учеников. 

Например, в любых классах возможно проведение турнира по мор-
скому бою с помощью программы «Seabattle». С помощью интерактивной 
доски ученики с удовольствием топят корабли соперников, отвечая при 
этом на вопросы по английской лексике и грамматике. 

Мною также используются фонетические игры на сайте 
http://www.lovelylanguage.ru/for-kids/online-games. Есть хорошая серия 
обучающих игр «Учим английские буквы», которая называется «Learning 
English Letters». 

Использование ЦОР в педагогической деятельности дает возможность 
учителю: 

– излагать материал более доходчиво,  за  меньшее время,  с  большим
пониманием со стороны учеников; 

– находить основные и дополнительные материалы для уроков или
элективного курса; 

– экономить время для речевой практики;
– организовывать индивидуальную, групповую и фронтальную работу

с классом, упростить контролирование учебной деятельности учеников; 
– заинтересовать учеников, повысить их мотивацию, вовлечь в твор-

ческий процесс учения. 
Таким образом, без использования ИКТ в учебном процессе трудно 

представить современные уроки английского языка. Их использование 
расширяет рамки образовательного процесса, повышает его практиче-
скую направленность. Использование ИКТ и Интернет-ресурсов на уроке 
английского языка позволяет мне более полно реализовать целый ком-
плекс методических, педагогических и психологических принципов. При-
менение компьютерных образовательных программ на уроках англий-
ского языка повышает эффективность решения коммуникативных задач, 
развивает разные виды речевой деятельности учащихся, формирует 
устойчивую мотивацию иноязычной деятельности учащихся на уроке. 

В XXI веке общество предъявляет все более высокие требования к 
практическому владению английским языком в повседневном общении и 
профессиональной сфере. Объемы информации растут, и часто рутинные 
способы ее передачи, хранения и обработки являются неэффективными. 
Использование информационных технологий раскрывает огромные воз-
можности компьютера как средства обучения. Но мы не должны забы-
вать, что использование мультимедийных технологий не может обеспе-
чить существенного педагогического эффекта без учителя, поскольку эти 
технологии только способы обучения. Компьютер в учебном процессе не 
механический педагога средство, усиливающее и расширяющее возмож-
ности его обучающей деятельности. 

На мой взгляд, использование ИКТ и Интернет-ресурсов на уроке ан-
глийского языка актуально на сегодняшний день, т.к. учитель должен 
быть интересным для своих учеников, идти в ногу со временем, повышать 
свое педагогическое мастерство и уровень интеллекта. 
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В стремительно развивающемся современном мире поиск усовершен-
ствованных способов генерации и передачи знаний представляет собой 
важнейший процесс решения проблемы обмена информацией. Законо-
мерно возникает вопрос о необходимости применения электронных тех-
нологий при существующей системе высшего образования. 

В целях эффективного внедрения электронного образования разрабо-
тана Концепция системы электронного образования в образовательных 
организациях Республики Башкортостан на 2013–2017 годы. Концепция 
разработана рабочей группой при Министерстве образования РБ и дает 
оценку текущему состоянию информатизации образования, а также опреде-
ляет направления и основные мероприятия внедрения единой системы элек-
тронного образования в образовательных организациях республики. 

Электронное обучение (e-learning) (ЭО) – это комплекс, включающий 
электронные учебники, образовательные услуги и технологии. Современные 
студенты – в основном сетевое поколение, для которых электронный способ 
получения информации является нормальной составляющей жизни. В целом, 
инновации в образовании, где основным инструментов являются информа-
ционно-коммуникационные технологии, студентами приветствуются. 

Целью системы электронного образования является обеспечение до-
ступности качественного образования на основе использования ИКТ. 
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Одним из лидирующих образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования, сочетающих технологии традиционных 
форм обучения с ЭО является Восточная экономико-юридическая гума-
нитарная академия (Академия ВЭГУ). Общая модель образовательного 
процесса с элементами ЭО в Академии включает в себя несколько моду-
лей автоматизированной системы обучения (АСО): 

 программное обеспечение «1С-Битрикс: внутренний портал учеб-
ного заведения»; 

 конфигурация «Компас-В» на платформе «1С: Предприятие 8.2»; 
 программный комплекс «Автоматизированная среда аттестации АСА»; 
 система автоматизации библиотек ИРБИС64; 
 программный продукт Автоматизированная информационная си-

стема центра контента «Электронная библиотека». 
При использовании технологии электронного образования первосте-

пенное значение имеют виртуальные рабочие кабинеты (ВРК). ВРК – вид 
информационного ресурса, представляющий собой веб-узел, специализи-
рованный на персональное обслуживание участника образовательного 
процесса в АСО. ВРК – личное рабочее место каждого, находится на плат-
форме «1С-Битрикс». Посредством «1С-Битрикс» ВРК связан со всеми 
другими инструментальными средами. 

На сегодняшний день в Академии ВЭГУ используются следующие 
формы работы со студентами: 

 аудиторные занятия в традиционной форме и с использованием пре-
зентационной техники и компьютерных классов с доступом в Интернет; 

 взаимодействие на информационном портале Академии «Кампус 
ВЭГУ 24»; 

 занятия, проводимые в виртуальной форме, в виде вебинаров; 
 электронное тестирование. 
«Кампус ВЭГУ 24» – часть АСО «1С-Битрикс», представляющая собой 

информационное пространство взаимодействия всех обучающихся, препода-
вателей и работников Академии по поводу образовательного процесса. 

Вебинары – это мероприятия, проходящие в режиме онлайн. Они прак-
тически не отличаются от традиционных семинаров – выступления, до-
клады, показ демонстраций, вопросы и ответы, однако все это происходит 
в режиме реального времени через Интернет. Достоинство вебинаров в том, 
что в этом случае связь между одногруппниками и преподавателем может 
быть более интенсивной, чем в обычной аудитории. За короткое время пре-
подаватель успевает опросить большее количество студентов, нежели на 
традиционном семинаре. Кроме этого, это удобная возможность показать 
себя тем студентам, которые стесняются выступать в большой аудитории. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация студен-
тов в АСА проводится в виде электронного тестирования. В Академии 
практикуется модульное тестирование – один из видов текущего контроля 
успеваемости по модулю (разделу) дисциплины. Электронные экзамены и за-
четы – промежуточная аттестация студента по дисциплине. Задания для про-
ведения тестирования формируются индивидуально для каждого студента из 
обширной базы вопросов в автоматизированном режиме. 

К одним из главных достоинств ЭО можно отнести и возможность ис-
пользования электронных библиотек. В Академии ВЭГУ студентам пред-
лагается доступ к таким электронным библиотечным системам, как 
ZNANIUM.COM, IPRbook, Ibook, Elibrary. Все библиотечные системы до-
ступны из ВРК студента и не требуют дополнительной регистрации. 

Для успешного ЭО не нужно дополнительного программного обеспе-
чения, достаточно подключенного к Интернету компьютера. Академия 
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предоставляет возможность работать на компьютерах общего пользова-
ния, подключенных в локальную сеть и сеть Интернет. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что использование 
электронных технологий в обучении открывает огромные возможности 
для получения и передачи новых и качественных знаний и навыков, до-
полняя, а иногда, и заменяя традиционные формы обучения. 
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Проблема межэтнической напряженности особенно актуальна в совре-
менной России. В этнопедагогике стоит много актуальных задач по реше-
нию проблем взаимопонимания и взаимодействия между представите-
лями различных культур и народов. Одной из важнейших является задача 
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формирования и развития этнокультурной компетентности будущих пе-
дагогов дошкольного образования. 

Н.М. Лебедева определяет этнокультурную компетентность как сово-
купность знаний, представлений о других культурах, реализующихся че-
рез навыки, установки, модели поведения, которые обеспечивают эффек-
тивное взаимодействие с представителями этих культур [1]. 

И.А. Морозов в своём исследовании интерпретирует понятие этно-
культурной компетенции: «Этнокультурная компетенция – это признание 
мультикультурализма, обладание глубокими знаниями об этнических 
общностях и их культуре, осознание их различия» [1]. 

Таким образом, сущность этнокультурной компетентности педагогов 
заключается в том, что это сложное индивидуальное образование, которое 
интегрирует в себе теоретические знания, практические умения, навыки, 
этнокультурные ценности и сознательный выбор моделей поведения. «Эт-
нокультурная компетентность» рассматривается как интегрированное ка-
чество личности, характеризующее степень усвоения организатором ху-
дожественной культуры народа, теоретическую и практическую готов-
ность к трансляции ее ценностей, интеграции идей этнопедагогики и со-
временной педагогической теории в этнокультурном становлении и раз-
витии педагогов, воспитании культуры толерантного отношения к поли-
этническому окружению. 

Опираясь на существующие философские и педагогические трактовки 
понятия «педагогическое условие», мы определяем его как совокупность 
педагогически целесообразных, сознательно отобранных мер, обстоя-
тельств, способствующих эффективному протеканию процесса формиро-
вания этнокультурных компетенций у будущих педагогов в вузе. 

По мнению А.Д. Карнышева образовательная среда вузов обладает 
огромными воспитательными, формирующими личность возможностями 
и потенциалами. Применительно к формированию у студентов межкуль-
турной компетентности, считает необходимым следующие условия: 

 создание в образовательном учреждении условий для самовыраже-
ния представителей многих культур; 

 разработка специальных дисциплин, способствующих развитию у 
учащихся новых знаний о современном поликультурном мире; 

 проведение тренингов, с целью развития у студентов чувства дове-
рия, эмпатии, сопереживания, умения адекватно воспринимать человека 
другой культуры [2]. 

В своих исследованиях Н.М. Лебедева одним из условий повышения 
этнокультурной компетентности у будущих педагогов выделяет осозна-
ние культурной специфичности «картины мира» и её отражения в фольк-
лоре и поведении людей, развитие способности понимания жизненных 
ситуаций с точки зрения представителя чужого этноса, видения мира с 
позиции другой культуры [3]. 

Т.Г. Стефаненко полагает, что одним из самых действенных условий 
развития этнокультурной компетентности являются тренинги. Они помо-
гают найти новые формы взаимодействия между людьми, также одновре-
менно приобретаются поведенческие, когнитивные и коммуникативные 
знания и навыки. Для этнокультурной компетентности это означает раз-
витие способности уважать мнение партнера по коммуникации, формиро-
вание позитивного отношения к своему и другим народам и культурам, 
развитие чувств психологической сензитивности, доверия, эмпатии, сопе-
реживания, умения адекватно воспринимать другого человека. 

Ведущей идеей исследования С.Н. Федоровой является формирование 
этнокультурной компетентности будущих педагогов предполагающее 
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углубление этнокультурологического образования в период обучения в 
вузе, за счет: 

 освоения целостной системы знаний по этнопедагогаке, этнопсихоло-
гии, педагогике межнационального общения, этнокультурологии и т. д.; 

 формирования соответствующей группы умений по квалифициро-
ванному использованию полученных знаний в практической деятельно-
сти в многокультурной среде; 

− совершенствования и развития необходимых личностных 
качеств. В качестве условий развития этнокультурной компетентно-

сти Т.В. Поштарева отмечает обучение, воспитание, деятельность и обще-
ние. Этот процесс происходит в форме индивидуально-парного взаимо-
действия и коллективных взаимоотношений. Взаимодействия и отноше-
ния могут быть специально организованными (знания и опыт, приобрета-
емые в процессе учебы, на семинарах, дискуссиях, конференциях, различ-
ных объединениях, совместных мероприятиях и т. д.) и стихийными или 
частично организованными (знания и опыт, обретаемый в семье, во взаи-
моотношениях со сверстниками и взрослыми, в игровой и трудовой дея-
тельности, а также из средств массовой информации и др.). Первая форма 
более действенна при индивидуально-личностном взаимопонимании и 
согласии. Вторая требует вхождения студента в общество, в систему вза-
имодействия с другими людьми, представителями различных этнических 
общностей [1]. 

Одним из самых действенных способов развития этнокультурной До-
стоинства данного метода заключается в том, что с его помощью одновре-
менно приобретаются поведенческие, когнитивные и коммуникативные 
знания и навыки. Для этнокультурной компетентности это означает раз-
витие способности уважать мнение партнера по коммуникации, формиро-
вание позитивного отношения к своему и другим народам и культурам, 
развитие чувств психологической сензитивности, доверия, эмпатии, сопе-
реживания, умения адекватно воспринимать другого человека. 

В нашем исследовании, мы будем развивать этнокультурную компетент-
ность у будущих педагогов с помощью тренинга. Так как мы считаем, что 
тренинговые занятия выступают наиболее эффективным педагогическим 
условием развития этнокультурной компетентности будущих педагогов. 
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Аннотация: в данной работе представлен анализ на основе британ-

ских художественных фильмов с целью выявления особенностей куль-
туры и языка. Авторами представлено внедрение в студенческие занятия 
атмосферы, максимально приближенной к аутентичным условиям, что поз-
воляет своевременно увеличить возможности студентов и разносторонне 
ознакомиться с британской действительностью и традициями. 

Ключевые слова: кинотекст, стереотипизация, социокультурные ре-
алии. 

В настоящее время происходит активное внедрение использования 
аудио- и видеоматериалов в учебном процессе, в том числе и художе-
ственных кинофильмов. Использование фильмов в образовании является 
одной из основных тенденций развития системы средств обучения. В дан-
ной статье рассматривается возможность использования художественных 
фильмов о Британии при обучении социокультурных явлений изучаемого 
народа. Особое внимание уделяется возможности формирования линг-
вострановедческой компетенции студентов при значимой познаватель-
ной ценности проведения занятий с просмотром и анализом фильмов. В 
статье приводятся основные дидактические положения, которые опре-
деляют значимость и эффективность внедрения фильмов в учебный про-
цесс. 

«Кинодокументы отображают реальную действительность, фиксируя 
подлинные факты и события, но осуществляют это по-своему, в форме 
обобщенных художественных образов нашей̆ жизни...» [6, с. 27]. Однако, 
особенность кинотекста состоит в том, что он показывает зрителю не 
только очевидные факты и события, но и те реалии культуры, которые 
ранее были «невидимыми» и которые никаким другим способом передать 
невозможно. Поэтому можно предположить, что фильмы предполагают 
не только пассивный просмотр, но и выступают материалом социокуль-
турного анализа. 

Сегодня специфический язык кино имеет способность будить живое 
переживание зрителей через видео- и аудио- ряд. В отличие от немого 
кино, когда сила воздействия образа достигалась только за счёт крупного 
плана и монтажа. С появлением звука и дальнейшей профессионализа-
цией искусства кино в 20-х годах возможности создания полноценной ки-
ноиллюзии увеличиваются. Даже технический способ просмотра способ-
ствует этому – когда гаснет свет, публика остается в темноте, наедине с 
собой и погружается в особое состояние, зависящее от автономно играю-
щего воображения [4]. То есть, полное восприятие и задействование боль-
шинства органов чувств создает иллюзию реальности. Таким образом, 
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можно смело предположить, что кино способствует достижению «эф-
фекта присутствия», когда студент находится в условно-реальной ситуа-
ции, воспринимаемая как художественная модель жизни, более того, этот 
эффект создает иллюзию участия в актах коммуникации на иностранном 
языке. 

Следующая немаловажная дидактическая функция фильмов – фильмы 
как источник лингвистической информации, а точнее, фильмы являются 
одним из аутентичных источников звучащей разговорной речи носителей 
языка, представленной в реальной ситуации речевого и неречевого пове-
дения участников общения. По наблюдениям специалистов, «видеокурсы 
(к числу которых относятся видеофильмы) выполняют на занятиях по 
языку информационную, обучающую, контролирующую, мотивирую-
щую функции» [3, с. 165]. Просмотр фильмов на иностранном языке поз-
воляют выявить и изучить особенности разговорной речи с её богатством 
интонаций при диалоге живых людей, широким использованием разных 
слов, пёстрым спектром вариантов литературнойнормы, своеобразными 
синтаксическими конструкциями, и т. д. 

Использование кинофильмов в обучении также позволяет осуществ-
лять целенаправленное моделирование определенного типа речевого по-
ведения в определенных условиях общения, то есть создает «иллюзию 
участия студентов в актах коммуникации на иностранном языке, проис-
ходящих на экране» [2, с. 75]. Таким образом, студенты адаптируются к 
речевому узусу современного английского языка, реализуя через аудио-
визуальные средства погружения их в аутентичную британскую речевую 
среду, где живут и действуют люди различного пола, профессий социаль-
ного положения, образования. Просмотр аутентичных фильмов способ-
ствует также обогащению словарного запаса студентов, совершенствова-
нию навыков оформления языковых явлений. Еще раз подчеркнем, что 
использование фильма в обучении помогает решить методическую про-
блему определить такие стимулы для естественной речи в учебных усло-
виях, которые бы возбуждали у студентов подлинное, действенное жела-
ние говорить [2, с. 75]. 

Специалисты признают, что «кино, являясь достаточно интересным 
внешним раздражителем, вызывает продуктивную условно-рефлектор-
ную деятельность и, следовательно, является мощным и эффективным 
средством, содействующим более быстрому и качественному приобрете-
нию знаний и навыков, а в воспитательной работе – целенаправленному 
формированию научного мировоззрения, норм морали, убеждений и 
нравственности» [2, с. 75]. Таким образом, внедрение просмотра и анализ 
британских фильмов в процесс обучения позволяет увеличить возмож-
ность студентов своевременно и разносторонне ознакомиться с британ-
ской действительностью, традициями, событиями международной 
жизни. 

Выбор материала должен основываться на произведениях, макси-
мально отражающих действительность британского народа. В советской 
науке преобладала критика Европейского устроя жизни, который расце-
нивался, как буржуазный. До появления кинематографа литература была 
почти единственным источником, откуда жители всего мира могли узнать 
хоть что-то о культуре Британии. Лингвист Н.А. Ерофеев в его исследо-
вании об Англии и англичанах глазами русских пишет [5]: «На уровне бы-
тового сознания существование у каждого народа национального харак-
тера не вызывает сомнений, является как бы аксиомой. Особенно часто 
эта мысль возникает во время пребывания в чужой этнической среде, даже 
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самого краткого. Оно укрепляет убеждение в том, что люди этой общно-
сти о многих отношениях сильно отличаются от нашей: об этом свиде-
тельствуют черты их жизни и быта, порой даже внешний облик людей, их 
поведение и пр.; Может быть, поняв этот характер, мы без труда поймем 
все особенности данного народа? Национальный характер оказывается 
как бы ключом к объяснению жизни народа и даже его истории». 

Позже представлениям об образе жизни зарубежных стран способ-
ствовали СМИ и кинематограф. Под их воздействием многие до сих пор 
подвержены стереотипизации менталитета Великобритании и отдельных 
её частей. Стоит отметить, что понятия «национальный характер» и «сте-
реотип» обозначают почти одно и то же явление, поскольку формируются 
в одних и тех же культурных и исторических условиях. Впервые понятие 
социальный стереотип использовал американский журналист Уолтер 
Липман в своей книге «Общественное мнение» [7]. Его концепция стала 
теоретической основой пропагандистского метода стереотипизации об-
щественного мнения. 

Итак, используя кинофильм, как средство обучения, мы можем: 
1. Подтвердить стереотипы, изучая их как основу культуры, сложив-

шуюся историческим путем. 
2. Опровергнуть изжившие себя стереотипы, не имеющие места в со-

временной жизни британцев. 
Семья – одна из мельчайших составляющих государства. Она характе-

ризует внутреннее состояние населения страны. Более ранний стереотип 
об аристократической семье сегодня сменяется более приземленным по-
нятием быта [8]. Образ типичных британских семей мы можем наблюдать 
в сериале «Downtown abbey» (Аббатство Даунтон, 2010, реж. Брайан Пер-
сивал). Два параллельно существующих и, на первый взгляд, редко пере-
секающихся мира – господ и слуг, где первые скрывают истинные чувства 
и переживания за фасадом хороших манер, а вторые – профессиональной 
выучки и боязни потерять место. В последнем, третьем сезоне мы уже мо-
жем увидеть обустройство послевоенной жизни с разрушением прежнего 
патриархального уклада, когда прежний способ ведения хозяйства нерен-
табелен, а дочка лорда может выйти замуж за шофера [9]. 

«Secrets and Lies» (Тайны и ложь, 1996, реж. Майк Ли) – яркий пример 
фильма, представляющий реалии современного британского быта и мен-
талитета. После смерти приемной матери чернокожая девушка среднего 
класса Гортензия, отправляется на поиски биологических родителей. 
Здесь на примере бесчисленных семейных стычек её соседей, друзей и 
даже почти незнакомой работницы архивного бюро, режиссер заставляет 
зрителя задуматься, является ли семья главной составляющей жизни этих 
людей. У самой Гортензии постоянная работа оптометриста, где мы за ко-
роткие эпизоды можем увидеть и её профессионализм, и доброту и хоро-
шие отношения с коллегами. 

Но главная героиня этого фильма Синтия Роуз. Женщина, живущая в 
полуразрушенном доме, оставленном ей родителями. Мы видим, что она 
давно потеряла интерес к собственной жизни. Приступы истерии говорят 
о душевном одиночестве героини. Она не способна найти общий язык со 
своей дочерью, которая открыто презирает ее. В конце фильма мы узнаем, 
что именно Синтия Роуз и является биологической матерью Гортензии. 

Отсюда можно сделать вывод, что в современной британской культуре 
более важными являются личные качества, чем происхождение. 

Рассматривая речевое поведение современных носителей английского 
языка, в первую очередь стоит отметить, что оно отличается вежливостью 
в самом широком смысле. Именно поэтому британцы во время речевого 
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взаимодействия предпринимают т.н. «усилия по поддержанию имиджа». 
Тем не менее, если для американца, обращающегося с просьбой, доста-
точно вежливого тона в голосе, то для британца требуется еще и слово 
«please». Согласно теории лингвистической вежливости П. Барауна и 
С. Левинсона вступая в диалог собеседникам необходимо приблизить 
другдруга с помощью «позитивной вежливости». Например, диалог 
между персонажами в фильме Love Actually (Реальная Любовь, 2003, реж. 
Ричард Кёртис): 

 You won’t regret it, sir. 
 I’m so sorry, sir. 
 It’s fine. 
 I hope we’ll meet again, Karen. 
Для демонстрации взаимного почтения и независимости применяются 

стратегии негативной вежливости. Как диалог между продавцом и поку-
пателем в этом же фильме: 

 Would you like it gift wrapped? 
 I’d like a Budweiser, please. 
 Look, could we be quite quick? 
 Could we be quite quick, please? 
Особого внимания заслуживает такая отличительная черта британ-

ского речевого поведения, проявляющаяся, прежде всего, в неформаль-
ном общении, как юмор. Примером может служить следующий фрагмент 
из диалога персонажей фильма Snatch (Большой Куш, 2000г, реж. Гай 
Ричи): 

 Is he allowed to do that? 
 It's an unlicensed boxing match. It's not a tickling competition. These lads 

are out to hurt each other. 
В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что фильмы, внедрен-

ные в процесс обучения, способствуют развитию не только социокультур-
ной компетенции студентов, но и лингвистической, коммуникативной 
компетенций, оказывающие на становление языковой личности позитив-
ное воздействие. В результате, исследование кинофильма как вида учеб-
ной деятельности в данной работе позволило нам убедиться, что фильмы 
создают продуктивные речевые ситуации общения, облегчают не только 
процесс аудирования, но и говорения на неродном английском языке, а 
также предоставляют обширный лексический и грамматический мате-
риал. Однако, важнее всего является возможность изучения британских 
социокультурных реалий на основе художественных фильмов. Хотелось 
бы отметить, что результаты такого исследования будут иметь большую 
практическую значимость. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация: двадцать первый век в российском образовании – время 
перемен. Появились новые педагогические технологии, приёмы, методы. 
В статье отмечается, что современное преподавание сталкивается с 
проблемой снижения интереса учащихся к изучению дисциплин. Перед 
преподавателем ставится задача – пробудить интерес, не отпугнуть 
сложностью дисциплин. 

Ключевые слова: инновационные технологии, наука, образование. 

Для повышения интереса к происходящему, к изучению дисциплины 
автор проводит различные типы и виды уроков. 

Типы уроков: уроки изучения нового материала (сюда входят: ввод-
ные, вступительные, наблюдений и сбора материала), уроки совершен-
ствования знаний, умений и навыков (сюда входят: уроки формирования 
умений и навыков, целевого применения усвоенного и др.), уроки обоб-
щения и систематизации, комбинированные уроки, уроки контрольные 
(учет и оценка знаний и умений). 

Виды уроков: уроки-лекции, урок-беседа, кино-урок, урок теоретиче-
ских или практических самостоятельных работ (исследовательского 
типа), урок-смешанный (сочетание всех видов уроков), урок самостоя-
тельных работ, урок-лабораторная работа, урок-практическая работа, 
урок-экскурсия, урок-семинар, устный опрос (фронтальный, индивиду-
альный, групповой), письменный опрос (индивидуальный), зачет, кон-
трольная (самостоятельная) работа, смешанный урок (сочетание видов). 

Активные методы обучения: составление задач, самостоятельная ра-
бота с учебником (итог занятия-семинар, работа с опорными конспек-
тами, изготовление студентом карточек опроса (итог зачет виде деловой 
игры), составление словаря терминов, составление тестов по теме, вы-
ставка-конкурс рационализаторских предложений, составление кроссвор-
дов, разминка: фронтальная, «мозговая атака», письменное тестирование, 
написание докладов, рефератов и экскурсии на производство, экскурсии 
на производство, экзамен по темам без билетов, бинарный урок. 

Мною проводятся также такие типы уроков, которые называют иногда 
нетрадиционными, это урок-диспут, урок-концерт, урок-панорама, урок-
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соревнование, урок-ОДИ (организационно-деятельная игра) его струк-
тура сводится к обзору обширного материала одной темы курса. 

С целью активизации познавательной деятельности студентов в про-
фессиональной подготовке будущих специалистов по сложившейся тра-
диции на отделении ежегодно проводятся декады электротехнических 
дисциплин. По составленному плану проходят мероприятия: олимпиады 
по дисциплинам, конкурсы, конференции, радиогазеты, смотры-конкурсы 
электрифицированных газет, выставки технического творчества студен-
тов, викторины, встречи с выпускниками, со специалистами АПК, с рабо-
тающими по специальности студентами-заочниками. 

На моих уроках используются еще следующие современные образова-
тельные технологии: проблемное обучение, информационно-коммуника-
ционные технологии, научно-исследовательская и проектная деятель-
ность, интерактивное обучение, решение творческих задач. 

Сущность метода проблемного обучения состоит в том, что я констру-
ирую свою или заимствую сконструированную другими исследователь-
скую задачу, а студент ищет способ ее решения. Проблемные задания раз-
ной степени сложности, у каждой свое поле поиска. Проблемное обучение 
выступает как одна из важнейших педагогических технологий, обеспечи-
вающих возникновение мотивационного компонента учебно-познава-
тельной компетенции учащихся на уроках. 

Применяю в учебной и во внеурочной деятельности информационно-
коммуникационные технологии, которые предполагают: использование 
мультимедиа-технологий при изучении учебного материала, изменение 
содержания обучения; реализацию межпредметных связей с другими 
учебными дисциплинами; поиск и обработка информации в рамках изу-
чаемого материала с использованием Интернет; проведение виртуальных 
практикумов и лабораторных работ. 

Для проведения тематического и итогового контроля знаний учащихся 
мною составлены и используются на уроках компьютерные тесты. 

К наиболее эффективным и инновационным формам представления 
материала следует отнести мультимедийные презентации. Использование 
мультимедийных презентаций целесообразно на любом этапе урока, что 
позволяет мне оперативно сочетать разнообразные средства обучения, 
способствующие более глубокому и осознанному усвоению изучаемого 
материала, экономии времени на уроке, насыщению его информацией. 
Мною разработана и систематизирована методика уроков – презентаций 
по всем разделам курса. 

Внедрение новых образовательных технологий в учебный процесс ме-
няет методику обучения, позволяет использовать моделирование физиче-
ских процессов, которые способствуют созданию на занятиях наглядных 
образов, активизируя учебную деятельность студентов. 
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ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ  
ПАМЯТИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
Аннотация: данная статья посвящена технологиям развития па-

мяти, в частности методам эйдетики у школьников. Автором рассмат-
риваются эффективные приемы развития памяти у учащихся школы и 
их применение на уроках русского языка и литературы. 

 

Ключевые слова: эйдетика, мнемотехника, эйдетизм, метод последова-
тельных ассоциаций, метод графических ассоциаций, метод фонетических 
ассоциаций, метод оживления, метод Цицерона, метод пиктограмм. 

 

С внедрением федеральных государственных образовательных стан-
дартов, основанных на компетентностном и системно-деятельностном 
подходе и обеспечивающих получение качественного общего образова-
ния основным образовательным результатом становится воспитание 
успешной личности, владеющей адекватными времени знаниями, навы-
ками и компетенциями и умеющей учиться. В связи с этим, считаю опыт 
моей работы актуальным и необходимым. 

Технологии развития памяти я применяю в своей работе с 2000 года. 
В основе моей работы лежат методы эйдетики и мнемотехники, взятые 

из «Школы эйдетики» Игоря Юрьевича Матюгина [1]. Я убедилась в эф-
фективности данных методов. 

Эйдетизм является разновидностью образной памяти, выраженной в 
сохранении ярких, наглядных образах предметов по прекращению их воздей-
ствия на органы чувств. Обладающий эйдетизмом человек не воспроизводит 
в памяти воспринимавшиеся им предметы, а продолжает как бы видеть их. 
Эйдетической способностью в разной мере обладают все люди, но именно 
дети способны быстрее и ярче находить эйдетические образы [3, с. 7]. 

В начальной школе у детей преобладает образная память. Со временем 
образная память без упражнений начинает затухать и сменяться механи-
ческим дословным многократным повторением или логическим запоми-
нанием. Логическое запоминание также способствует отсроченному запо-
минанию (надолго), но по времени логическое запоминание происходит 
гораздо дольше, в отличие от образного, практически мгновенного. 

Применяя данные методы, я собрала банк творческих работ учащихся 
и собственных идей. Мною разработана программа внеурочной кружко-
вой деятельности «Технология развития памяти и логики» для учащихся 
с 1 по 11 классы. Использование данных технологий позволяет реализо-
вать требования стандарта, в основе которого лежит системно-деятель-
ностный подход, предполагающий ориентацию на результаты образова-
ния как системообразующий компонент Стандарта. 

Методы мнемотехники и технологии запоминания эйдетики успешно 
применяются мною на уроках русского языка и литературы. Более того, 
данные методы могут применяться на любом уроке учителем и учащи-
мися. Владение приемами и алгоритмами запоминания помогает уча-
щимся в освоении знаний на любом этапе обучения, вплоть до сдачи ЕГЭ. 

Рассмотрим применение методов и приемов мнемотехники в урочной 
деятельности. 
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Метод последовательных ассоциаций [5, с. 7] используется при запо-
минании последовательности слов (например, ключевые слова текста из-
ложения). Данный метод можно освоить во время интеллектуальных раз-
минок на уроках русского языка. Суть метода в том, что запоминаются не 
сами слова, а ассоциации, которые к ним придумываются. Собственно, 
запоминания как такового как бы нет – есть творчество. 

При запоминании словарных слов можно использовать метод графи-
ческих ассоциаций [2, с. 5]. Метод состоит в том, что при запоминании 
написания слова надо сделать рисунок, обозначающий само слово, и 
обыграть в нем букву, которую надо запомнить. Со временем навык до-
водится до автоматизма, и словарное слово легко вспоминается и пишется 
правильно без вспоминания картинки. Когда метод усвоен, уже нет необ-
ходимости рисовать слово. При запоминании иностранных слов и терми-
нов можно использовать также метод фонетических ассоциаций [2, с. 7]. 
Метод заключается в подборе русских слов с данными звуками. Данным 
методом можно запоминать также трудные имена. Например, Уитцилопо-
чтли (один из богов ацтеков) – «уйти циклопу на почту». В данном случае 
непонятные слоги ассоциируются со знакомыми словами. 

Метод оживления [5, с. 14]. 
Данный метод хорошо развивает воображение и образное мышление. 

Он очень эффективен при запоминании дат. 
Возьмем начало царствования Ивана Грозного – 1533 год. 1 можно не запо-

минать. Во времена Грозного была создана первая типография в Москве. По-
этому 5 можно представить как типографский пресс, а 33 – страницы книги. 

Метод Цицерона [5, с. 32]. 
Этот метод назван так в честь одного из самых блестящих ораторов 

Древнего Рима. Это простой и в то же время чрезвычайно эффективный 
метод, называемый также методом мест. Суть его состоит в том, что запо-
минаемые единицы информации надо мысленно расставлять в хорошо 
знакомой комнате в строго определенном порядке. Затем достаточно 
вспомнить эту комнату, чтобы воспроизвести необходимую информацию. 
Именно так и поступал Цицерон. 

Метод пиктограмм. 
Пиктограмма – рисуночное письмо. Данный метод описывается во мно-

гих методиках проверки памяти, мы же используем его для запоминания. Ме-
тод заключается в том, что слово изображается условным значком (пикто-
граммой). Таким способом можно запоминать стихотворения и тексты. В 
случае запоминания стихотворения каждое слово, кроме предлогов и союзов, 
рисуется пиктограммой. 

Для текстов методика несколько видоизменятся, что объясняется 
большим объемом текстов. Текст делится на фразы и зарисовывается кар-
тинками – фразами или целыми частями. Учащимся можно давать задание 
на дом – нарисовать покадрово мультфильм к тексту и пересказать текст 
по кадрам. Мультфильм можно создавать в группах как минипроект. 

Тексты, правила и понятия можно запоминать при помощи интеллект-
карт. Интеллект-карта – это техника представления любого процесса, со-
бытия, мысли в систематизированной визуальной форме. На уроках лите-
ратуры можно использовать эйдос-конспекты. Эйдос-конспект – изобра-
жение и краткое образное рассуждение, интерпретирующие темы, образы 
увиденного и услышанного, прочитанного. 

В итоге хочу отметить, что учащиеся того класса, с которым я занима-
юсь с 5 класса, в прошлом году успешно сдали ГИА, у них не возникло 
затруднений с написанием изложения – практически все написали его на 
максимальные 6–7 баллов. В этом году мы продолжаем применять с ними 
методы эйдетики. 



Педагогика 

175 

Память занимающихся эйдетикой становится минимум вдвое лучше 
первоначальной, занятия помогают открыть новые способности. 

Человек, не умеющий удерживать в уме образы, не может творить. Ис-
пользование методов образного запоминания развивает образное мышле-
ние и превращает человека в творца. 

Не следует, конечно же, преувеличивать роль приемов мнемотехники. 
Выбор способов обучения зависит от многих факторов: типа учебного ма-
териала, особенностей интеллектуального развития детей в классе, инди-
видуальности самого учителя.  

Имея значительные «плюсы», описанные мною методы мнемотех-
ники, помогут учителю решить проблему успешного обучения русскому 
языку или другому предмету, если подходить к ним, как и к другим спо-
собам обучения, творчески. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕПОДАВАНИЯ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 

Аннотация: в данной статье освещаются особенности формирова-
ния журналистских навыков у студентов старших курсов теоретиче-
ского отделения колледжа. Имея большой опыт педагогической работы, 
автор также в течение 12 лет являлся внештатным сотрудником го-
родских и региональных СМИ, работала в телепрограммах, занималась 
копирайтингом и PR-деятельностью. Это дало возможность проанали-
зировать спрос редакций на «культурных» журналистов, требования к 
их текстам и, с другой стороны, возможности учебного заведения гото-
вить специалистов. 

Ключевые слова: СМИ, перфоманс, копирайтинг, интернет-издания, 
эфирные издания, целевая аудитория, канал информации, контент, Закон 
о СМИ, Закон о рекламе, имидж журналиста, дресс-код, связи с обще-
ственностью, коммуникативные навыки, новые технологии, функцио-
нальные обязанности, сайты, видеомонтаж, специальные программы, 
Excel, Power Paint, Stone Capture, дизайн-верстка, продвижение меропри-
ятия, пресс-релиз, анонсирование, пресс-подход, корректорские навыки. 

Журналистская практика со специализацией на событиях отрасли 
культуры и, в частности, музыкальной отрасли, сейчас очень актуальна. 
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Новые требования, предъявляемые к подготовке обучающихся в ГБПОУ 
Самарской области «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. Щед-
рина» по специальности 53.02.07 «Теория музыки», направлены на полу-
чение квалификации «Преподаватель, организатор музыкально-просвети-
тельской деятельности». Одним из объектов профессиональной деятель-
ности выпускников становятся средства массовой информации. Так в про-
грамме подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки 
с 2013 года появился междисциплинарный курс (МДК. 03.01) «Основы 
журналистской деятельности в области музыкального искусства», входя-
щий в профессиональный модуль «Организация музыкально-просвети-
тельской, репетиционно-концертной деятельности в творческом коллек-
тиве». 

Согласно требованиям ФГОС 3+, выпускник должен иметь практиче-
ский опыт разработки информационных материалов о событиях и фактах 
в области музыкальной культуры и даже публиковать корреспондентские 
материалы разных жанров. Не секрет, что, в городских СМИ Тольятти, 
большая часть корреспондентов не имеет специального образования в 
сфере искусства. Освещения мероприятий, и особенно, музыкальных бы-
вают некорректными: названия произведений, фамилии композиторов по-
рой пишутся с ошибками, вносится путаница в факты, искажаются базо-
вые понятия музыкального искусства. Неправильная или искаженная ин-
формация влияет на репутацию артистов, концертных учреждений и ор-
ганизаторов культурных мероприятий. Такой жанр, как концертная или 
театральная рецензия практически исчез из текстового содержания газет 
и журналов. Еще сложнее с обзорными статьями. 

Тольятти – город с интенсивной концертно-театральной жизнью. На 
разных площадках круглый год проводятся выступления музыкантов, 
проходят премьеры в муниципальных театрах, меняются экспозиции в ху-
дожественном и краеведческом музеях, интересные акции и перфомансы 
предлагают частные культурные центры. Тольяттинская филармония 
имеет репутацию одной из лучших культурно-концертных организаций 
ПФО. Ее тематические концерты с участием солистов, симфонического, 
джазового оркестров и оркестра русских народных инструментов ежене-
дельно собирают полные залы любителей музыки. Летний фестиваль 
«Классика над Волгой» и фестиваль камерной музыки «Ирина Кандинская 
приглашает» вошли в календарь международных мероприятий. К сожале-
нию, все эти события не всегда находят отклик в местной прессе. Причиной, 
в том числе, является, и отсутствие у сотрудников редакций интереса и жела-
ния вникать в культурную тематику. Поэтому введение междисциплинар-
ного курса поможет (хотя бы отчасти) пополнению культурной информации 
на страницах газет и журналов, в эфирах радио- и телепрограмм. 

Учебная рабочая программа рассчитана на один учебный семестр. Ве-
дется дисциплина на выпускном курсе, и, таким образом, является обоб-
щением всех полученных ранее знаний и умений, включая специальные 
предметы – музыкальную литературу, анализ музыкальных произведе-
ний, народное музыкальное творчество. Будущий специалист должен 
уметь: выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкаль-
ного произведения в контексте литературных жанров, применять базовые 
музыкально-теоретические знания в корреспондентской деятельности. 

Теоретическая часть дисциплины начинается с ознакомления со струк-
турой современных СМИ, представленных печатными, интернет и эфир-
ными изданиями. Каждое из них представляет собой отдельный канал пе-
редачи информации, имеет свои жанры и целевую аудиторию. Умение до-
носить информацию аудитории разного возраста, социального статуса и 
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культурного уровня – важнейший навык специалиста. Также рассматри-
ваются виды контентов – информационный, аналитический, развлека-
тельный, научно-популярный, смешанный. Именно они диктуют способ 
подачи информации. Современному журналисту важно знать законода-
тельную базу РФ – на занятиях идет краткое ознакомление с Законом о 
СМИ и Законом о рекламе. Уделяется внимание имиджу журналиста, 
дресс-кодам, техническому оснащению, необходимому для работы (дик-
тофон, камера, фотоаппарат). Для связей с общественностью важны и 
личные коммуникативные навыки. Особую популярность у студентов 
приобретают экскурсии в редакции, особенно ТВ и радио, где они наблю-
дают работу специалистов, узнают об их функциональных обязанностях, 
интересуются новыми технологиями в работе журналистов. Также на за-
нятиях освещаются исторические этапы зарубежной и отечественной 
журналистики. Изучаются образцы современных музыкальных журналов, 
газет, интернет-изданий, таких как «Музыкальное обозрение», «Куль-
тура», «Играем с начала», «Свежая газета в Самаре. Культура», сайты 
«Опера news», samkult.ru и т. д. 

Около половины отведенных часов приходится на освоение практиче-
ских навыков работы с информацией – от сбора из разных источников до 
учета, классификации и преобразования информации в журналистский 
текст. Собирать и обрабатывать материалы о событиях и явлениях худо-
жественной культуры через использование современных информацион-
ных технологий становится обязательным, поэтому в процессе обучения 
активно используются навыки работы как в стандартных, так и в специ-
альных компьютерных программах (1С, Excel, Power Paint, Stone Capture 
и др.). Некоторые студенты успевают освоить навыки видеомонтажа. Ба-
зовым навыком для разработки информационных материалов о событиях, 
фактах в области культуры и искусства является создание афиши, кото-
рую можно использовать для публикаций в печатных СМИ, на ТВ, радио, 
в интернет СМИ и социальных сетях. Составление текста, дизайн- верстка 
с использованием фото и других иллюстраций позволит быстро опове-
стить аудиторию о предстоящем событии. Не менее важны в продвиже-
нии мероприятия написание и рассылка пресс-релизов и анонсов. Эти 
навыки уже связаны с работой над текстом, они предполагают: поиск допол-
нительной информации из открытых и закрытых источников, знание основ 
работы с документами, структурирование текста по принятым шаблонам. 

При написании несложных текстов попутно идет ознакомление с кор-
ректорскими и редакторскими навыками. 

Из всех журналистских жанров более подробно рассматриваются те, 
что наиболее востребованы городскими СМИ – хроникальная заметка, ре-
портаж, интервью и мини-рецензия. В заметках акцент делается на крат-
кости и лаконичности изложения. Репортаж развивает навыки професси-
ональной коммуникабельности, быстроты реакции и ориентации в про-
странстве, умения эмоционально передавать атмосферу действия, нахо-
дить подходы и брать комментарии у ключевых лиц. Жанр интервью осва-
ивается учащимися с удовольствием, так как это, прежде всего – уникаль-
ная возможность общения с любимым исполнителем либо известной лично-
стью в формате диалога на равных. Вместе с преподавателем студент прохо-
дит все этапы подготовки – от формулирования вопросов и согласования их 
с организаторами до пресс-подхода и написания текста. Для многих этот 
навык оказывается самым важным из практики. Жанр рецензии осваивают не 
все, так как он требует более серьезной и объективной критической оценки 
музыкального события, с анализом его достоинств и недостатков, сравнений 
и исторических экскурсов. Поэтому чаще пишутся отзывы и мини-рецензии, 
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размещаемые в социальных сетях, на страничках сайтов филармонии, теат-
ров, музеев, концертных площадок. Статьи студентов публикуются в элек-
тронной и печатной версиях газеты колледжа NOTA BENE, в новостной 
ленте сайта tltcollegeofmusic.гu, в городских газетах «Площадь свободы», 
«Город на Волге», «Панорама Самарской области». 

Таким образом, решается главная задача междисциплинарного курса – 
усвоение творческих способов, приемов, методов и принципов работы с 
информацией, а также овладение различными приемами журналистской 
практики. Курс позволит составить представление о специфике труда 
журналиста и связать теоретические знания о журналистике с овладением 
навыков профессиональной работы в СМИ. В заключение приводим темы 
рефератов, сообщений для самостоятельной подготовки учащихся. 
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Аннотация: в статье рассмотрена актуальность использования мо-
бильных технологий в образовательном процессе, в том числе для орга-
низации самостоятельной работы студентов. Авторами описаны мо-
бильные приложения для трехмерного моделирования, показана возмож-
ность их применения в проектно-конструкторской подготовке студен-
тов дизайнерских направлений для решения задач профессиональной 
направленности, в первую очередь, при работе с концептуальной формой. 

Ключевые слова: мобильное обучение, мобильные приложения, само-
стоятельная работа студентов, трехмерное моделирование, проектно-
конструкторская подготовка, концептуальная форма, дизайн, про-
странственное мышление. 

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой составляю-
щей всего учебного процесса подготовки специалиста в высшем учебном 
заведении. Одна из важных задач сегодня – организация самостоятельной 
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работы студентов для обеспечения качественного обучения в индивиду-
альном режиме. Для ее эффективного решения можно использовать раз-
личные средства информационно-коммуникационных технологий, в том 
числе электронные курсы, системы электронного обучения, видео-лек-
ции, вебинары, электронное тестирование и т. д. Самым актуальным 
средством сегодня становятся мобильные технологии, при использовании 
которых «обучающиеся, прежде всего, не связаны с определенным време-
нем и местом, учебный материал всегда под рукой, изучается в любое 
время. Это позволяет им привыкнуть к мысли, что учиться нужно и можно 
всегда, в любое удобное время» [4, с. 14]. 

Мобильное обучение сегодня широко применяется в образовательных 
системах разных стран. В США, Канаде, европейских странах реализу-
ются образовательные проекты, внедряющие технологии мобильного 
обучения в процесс преподавания различных дисциплин через использо-
вание единой платформы, связывающей мобильные образовательные ре-
сурсы и методики их освоения; объединяющие различные образователь-
ные учреждения в едином виртуальном пространстве, позволяющие ис-
следовать дидактические возможности мобильных средств связи и их вли-
яние на обучающихся [4; 3]. 

В отечественной системе образования технологии мобильного обуче-
ния пока не получили такого масштабного применения, но существуют 
примеры реализации локальных проектов в рамках отдельных образова-
тельных учреждений [4, с. 12]. В Сибирском федеральном университете, 
например, реализован инициативный студенческий проект «Расписание», 
разработанный для мобильных устройств на базе Windows, iOS и Android. 
Сейчас в приложении выложено расписание для 1400 университетских 
групп. По мере развития проекта разработчики планируют добавить при-
ложению больше функциональности [1]. 

В данной работе мы предлагаем использовать возможности существу-
ющих сегодня на рынке специализированных мобильных приложений для 
трехмерного моделирования в самостоятельной деятельности студентов 
дизайнерских направлений. Мобильные приложения для работы с формой 
объекта могут применяться как для решения задач отдельных дисциплин 
проектно-конструкторской подготовки, так и для общепрофессиональной 
подготовки в целом, например, для развития пространственного мышле-
ния, начиная с самых ранних этапов подготовки. Пространственное мыш-
ление (или воображение) – особый вид мыслительной деятельности, не-
обходимый для решения огромного количества инженерных и дизайнер-
ских задач. При помощи пространственного мышления можно проводить 
манипуляции с пространственными структурами – настоящими или вооб-
ражаемыми, анализировать пространственные свойства и отношения, 
трансформировать исходные структуры и создавать новые, т. е. простран-
ственное мышление – это такой вид умственной деятельности, который 
обеспечивает создание пространственных образов и оперирование ими в 
процессе решения практических и теоретических задач [2]. 

Многие пользователи уже высоко оценили мобильное приложение 
SubDivFormer от компании АСКОН (рисунок 1). Чтобы начать концепту-
альную проработку изделия, нет необходимости находиться в конструк-
торском бюро, необязательно владеть навыками работы в классической 
САПР, приложение обладает интуитивно понятным интерфейсом. 
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Рис. 1. Стартовый экран приложения SubDivFormer 
 

Исходная полигональная форма (сфера) легко видоизменяется и при-
нимает любую форму, в зависимости от поставленной задачи. Благодаря 
не сложным преобразованиям, возможно получить трехмерную модель 
(рис. 2), не уступающую по форме и конструкции моделям, созданным в 
традиционных CAD-системах. «В основу работы SubDivFormer положена 
технология SubDivisionSurfase: модель описывается сеткой опорных то-
чек, которые аппроксимируются в гладкую форму специальными алго-
ритмами. На этапе работы с формой нет ни тела, ни поверхности, за счет 
чего обеспечивается легкость и быстрота трансформаций» [5]. В про-
грамме пользователем не задаются параметры модели, не создается де-
рево построений. С помощью команд выдавливания-вдавливания, скоса, 
разделения, поворота, масштабирования и других, будущий дизайнер мо-
жет строить уникальные концептуальные модели объектов. 

Разработанные модели сохраняются в формате STL и могут быть пе-
реданы на 3D-принтер для быстрого прототипирования. Приложение раз-
работано для ОС Android и iOS, распространяется бесплатно. 

Рис. 2. Модели кресла и четырехколесного велосипеда 



Педагогика 

181 

Зарубежный гигант по разработке трехмерного ПО, Autodesk, тоже 
бесплатно предлагает создавать трехмерные модели, 3D-скульптуры в мо-
бильном приложении Autodesk 123D Sculpt+. Благодаря простейшим опе-
рациям: создание и передвижение новых точек (рис. 3), изменение базо-
вых форм, а также встроенным кистям, можно получать разнообразные 
фантастические и реальные существа, которые в последствии можно ис-
пользовать как отдельный самостоятельный объект в других продуктах 
компании Autodesk. Любую модель, созданную в программе можно экс-
портировать или сразу отправить в печать на 3D принтере [6]. 

 

Рис. 3. Создание формы посредством деформации точек 
 

На первый взгляд похожее на детскую игрушку приложение Qubism, 
на самом деле позволяет получать разнообразные по сложности простран-
ственные конструкции. Qubism позволяет проектировать и строить 3D-
модели с помощью мобильных устройств с сенсорным экраном. Меню, 
созданное только из иконок, понятно интуитивно. Главный строительный 
элемент данного приложения – куб. Кубы могут быть добавлены, уда-
лены, перемещены, растянуты, наклонены, повернуты, могут менять 
форму, цвет и прозрачность парой касаний (рис. 4). Полученную модель 
можно сохранять в нескольких форматах: PNG – для быстрого просмотра 
на любом устройстве, JSON – для передачи на другое мобильное устрой-
ство на платформе Android с установленным приложением Qubism, 
DAE – для экспорта в программы Blender или Sketchup для дальнейшей 
работы с моделью [7]. 

Разрабатывать концептуальную форму будущего изделия с использо-
ванием предложенных мобильных приложений студенты могут в любое 
удобное время, в любом месте. В дальнейшем можно продолжить работу 
с моделью на практических занятиях (используя, кроме мобильных 
устройств, и стационарные компьютеры), в рамках курсового проектиро-
вания для визуализации творческих идей (концепций). 
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Рис. 4. Возможности программы Qubism 
 

Для развития пространственного мышления, для повышения уровня 
общепрофессиональной подготовки, на любом этапе проектно-конструк-
торской подготовки студенты, кроме создания собственных форм, могут 
работать с уже готовыми объектами (анализировать конструкцию, 
форму). Такую возможность предоставляет мобильное приложение от 
АСКОН – Machinator. 

Machinator позволяет собрать трехмерную модель, словно конструк-
тор. Выбирая простые или сложные объекты, состоящие из разного коли-
чества деталей, возможно по кусочку сложить полноценную сборку. Со-
бирая модель деталь за деталью, можно ознакомиться с формой и строе-
нием разнообразных предметов, от простых форм, до сложных инженер-
ных конструкций [8]. 

Рассмотренные программы могут найти применение в образовательном 
процессе подготовки дизайнеров при освоении таких дисциплин, как Геомет-
рическое моделирование, Проектирование, История и теория дизайна. 

Использование представленных мобильных приложений в самостоя-
тельной работе студентов не только поможет развитию пространствен-
ного воображения, графического мышления, способности анализировать 
форму, геометрию поверхностей, внутреннюю структуру объектов, но и 
благодаря соревновательному, а иногда и игровому элементу, поможет 
активизировать учебный процесс и интерес студента к освоению тради-
ционных CAD-систем, к углубленному изучению геометро-графических 
дисциплин, поможет находить нестандартные, эффективные решения за-
дач профессиональной направленности. 
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Аннотация: целью статьи является обзор и анализ современных по-

пулярных методик преподавания иностранных языков. Автором выявля-
ются преимущества и недостатки методик. Среди преимуществ отме-
чаются доступность, наглядность, краткость изложения учебного ма-
териала. Среди недостатков – снижение стиля изложения, тенденция к 
замене традиционных лингвистических терминов авторскими, непод-
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Уже ни у кого не вызовет сомнения тот факт, что жизнь многих пред-
ставителей современного общества немыслима без владения иностранными 
языками. Иностранные языки, чаще всего это английский, необходимы для 
целей туризма, образования, профессиональной деятельности, саморазвития. 
В ответ на повышенный спрос на образовательные услуги в этой сфере, в 
большом количестве появляются различные курсы, школы обучения ино-
странным языкам, широко рекламируемые в Интернет-пространстве. Цель 
данной статьи заключается в том, чтобы выявить сильные и слабые стороны 
некоторых популярных в настоящее время методик преподавания. 

Первым, наиболее заметным достоинством популярных методик явля-
ется простота и сжатость изложения материала. Так, на курсах под руко-
водством Н. Ягодкина с целью объяснения языкового материала исполь-
зуются так называемые майнд-карты, т. е. небольшие схемы, представля-
ющие собой кружок с расходящимися от него лучами, ведущими к трем 
другим кружкам. При этом в центральном кружке пишется родовое поня-
тие (например, «Simple Tenses»), а в ответвленных – видовые (например, 
«Present», «Past», «Future»). Таких видовых понятий в каждой из майнд-
карт должно быть не более трех. Схематичное изложение видовременной 
системы глагола английского языка в виде таблиц присутствует в уро-
ках Д.Ю. Петрова, М. Русаковой, что, несомненно, значительно облегчает 
восприятие материала, чем если бы это делалось последовательно с изло-
жением каждого грамматического времени глагола в отдельности. Для до-
стижения эффекта простоты изложения А.Н. Драгункин приводит коли-
чественные данные по грамматике современного английского языка. Так, 
автор пишет, что в английском языке всего 178 неправильных глагола, у 
22 из которых все формы одинаковы, 20 глаголов являются устаревшими, 
51 глагол, у которых одинаковыми являются 2-я и 3-я формы, и 85 глаголов, 
у которых все 3 формы разные [1, с. 110–111]. Такие арифметические данные, 
как представляется, призваны к повышению мотивации учащегося, по-
скольку снимают психологический барьер, возникающий, если количество 
языковых единиц, подлежащих запоминанию, не определено. 
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Наглядность изложения – еще один плюс обсуждаемых методик. 
Весьма удачными представляются графические находки А.Н. Драгун-
кина, которые автор широко применяет в своих пособиях. Так, неправиль-
ные глаголы автор называет «неправеDными» (буква D перечеркнута), 
напоминая тем самым, что это глаголы, не приобретающие в прошедшем 
времени окончания -ED. В название «множеSтвенное число» инкорпори-
ровано само окончание множественного числа регулярных существитель-
ных английского языка. Грамматическое время Present Perfect Марина Ру-
сакова называет «жадным другом», который «уже все съел, выпил», что 
должно в сознании учащегося закрепить ассоциацию глаголов в этих фор-
мах со значением результативности действия. Принцип наглядности реали-
зуется также через использование ярких презентаций с различными изобра-
жениями, демонстрирующими объясняемые языковые явления (см., напри-
мер, уроки А. Гуляева, школа английского языка «Don’t Speak»). 

Как исследования онтогенеза речи, так и практика преподавания ан-
глийского языка показывают, что высоко частотными в речи людей, осва-
ивающих язык, будь то родной для детей младшего дошкольного возраста 
или иностранный для взрослого человека, являются пропуски таких слов, 
как предлоги, артикли, глаголы-связки [2; 3]. Поэтому в высшей степени 
уместным представляются напоминания А.Н. Драгункина о том, что 
«наличие любого глагола в любой форме является обязательнейшим»  
[1, с. 75, с. 92]. Также особое внимание автор обращает на 3 важнейших 
предлога английского языка of, by, with [1, с. 64–66]. 

Однако неоспоримые достоинства популярных методик часто обора-
чиваются недостатками. Так, например, в пособиях А.Н. Драгункина 
наблюдается употребление просторечий, сленга, авторских неологизмов, 
что приводит к снижению стиля. Например: «Полный атас!» [1, с. 59]; 
«Если Вы в Ваше английское предложение вботините отрицательную или 
вопросительную частицу, потом втуфлячите «ANY», а в конец Вашего ан-
глийского предложения еще и всандалите выраженьице «… at all» … то 
Ваш английский, можно считать, что состоялся!» [1, с. 84]. 

Многими авторами современных методик декларируется высокая эф-
фективность обучения. Так, циклы изучения иностранных языков по ме-
тоду Д.Ю. Петрова составляют 16 уроков приблизительно по 43–45 ми-
нут. Н. Ягодкин утверждает, что от абсолютного незнания языка до 
уровня Intermediate человек способен дойти за 6 месяцев. За 1 час ученики 
этого педагога способны запомнить около 100 слов. При условии исполь-
зования специальных техник такая скорость усвоения иностранного 
языка, вероятно, возможна, однако нам не удалось найти ни в методиче-
ской литературе, ни в сети Интернет достаточно убедительных подтвер-
ждений результатов столь эффективных методик. 

Перевод языковых знаний в план речи на иностранном языке является 
серьезной и подчас трудной задачей обучения. Многим педагогам из-
вестно такое положение вещей, когда учащийся знает много теории, но не 
может применить ее на практике, то есть в реальной речи. Достоинством 
уроков ряда авторов является то, что они после краткого объяснения тео-
рии дают четкие указания о том, как именно можно заучить языковые еди-
ницы и сделать их речевыми, предлагая различные способы перевода в 
активную речь изученных языковых единиц. Что касается учебных посо-
бий А.Н. Драгункина, то в них содержится кратко и доступно изложенная 
теория, однако, отсутствуют указания тех способов, которыми следует выво-
дить изученный языковой материал в план речи, методические указания огра-
ничиваются фразами наподобие: «Обязательно и сразу выучите все эти 8 гла-
голов, так как они в любом случае нужны Вам по жизни». 
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Стремясь упростить задачу учащихся, современные методисты не-
редко прибегают к замене традиционных грамматических терминов теми, 
которые им представляются более удачными, отвечающими сути языко-
вого явления. Так, например, для названия времени Present Perfect препо-
даватели школы «Advance» (руководитель Н. Ягодкин) заменяют на Pre-
sent Result, Past Perfect – на Past Result и т. п. В терминологии А.Н. Дра-
гункина модальные глаголы именуются элементами, причастия прошед-
шего времени называются пассивными определениями, причастия насто-
ящего времени – активными определениями. Такое положение вещей 
вполне оправдывается стремлением автора к упрощению, наглядности, 
однако потенциально может привести к смешению терминов, ввести в за-
блуждение неопытных пользователей английского языка, особенно, если 
это люди, которые впоследствии хотят стать лингвистами. 

Таким образом, популярные современные методики обучения иностран-
ным языкам обладают неоспоримыми преимуществами, такими как интен-
сивность, доступность, наглядность изложения материала. Кроме того, боль-
шинство современных авторов, руководителей школ осуществляют обучение 
на расстоянии через онлайн уроки, выложенные в сети Интернет. Это нема-
ловажно в современных условиях развития общества. При этом нельзя не 
признать, что есть и ряд недостатков, которые необходимо учитывать в про-
цессе изучения иностранных языков, особенно на начальном этапе. 
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Аннотация: в данной статье описан опыт работы педагогов до-
школьной организации по применению информационно-коммуникацион-
ных технологий в познавательном развитии детей через создание само-
стоятельной презентации воспитанниками. Автор отмечает, что педа-
гогу необходимо создать условия для индивидуализации образователь-
ного процесса, применяемых к ИКТ. 
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Многие педагоги считают, что применение информационно-коммуни-
кационных технологий в работе с детьми – создание презентаций, видео-
фильмов, мнемотаблиц, электронное портфолио педагога, размещение 
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информации на сайте дошкольной организации, можно много перечис-
лять, что может и умеет педагог. Да, бесспорно, в наше современное время 
педагог должен владеть информационно – коммуникационными техноло-
гиями (далее ИКТ) на высшем уровне, если педагог имеет недостаточную 
компетентность ИКТ, то, конечно же, страдает обогащение, качественное 
обновление и эффективность качества образования. Несомненно, боль-
шой плюс, когда педагог готовит для познавательных мероприятий пре-
зентации, видеофильмы, данный продукт он демонстрирует воспитанни-
кам, что повышает познавательный интерес, способствует восприятию и 
лучшему запоминанию детьми материала, что очень важно при развитии 
наглядно-образного мышления ребенка. На мой взгляд, такой подход в 
познавательном развитии не даст воспитанникам 100% усвояемости прой-
денного материала. 

Следовательно, из всего выше сказанного, педагогу необходимо со-
здать условия для индивидуализации образовательного процесса приме-
нимых к ИКТ, а именно: ноутбук, флеш-накопители с яркими иллюстра-
циями для создания презентаций. Для чего это все нужно, а для того, что 
пора наших детей учить самим, создавать презентации на ту или иную 
тему. В своей работе с детьми мы внедрили и реализуем проект «Тайная 
презентация». Цель данного проекта научить детей составлять самостоя-
тельно небольшие презентации. 

Ребенок садится за ноутбук, дается задание, составить презентацию. 
допустим на тему «Дикие животные». Проговариваем название про-
граммы, в которой составляем презентацию, вспоминаем, как правильно 
вставить в презентацию картинку и где ее лучше расположить, как офор-
мить. За одно «занимательное дело» (20 минут), так мы его называем, ре-
бенок может составить от 2 до 3 слайдов, в следующий раз он продолжает 
составлять начатую свою презентацию. 1 раз в два месяца, мы устраиваем 
для детей «Научную конференцию», где наши детки презентуют свой 
опыт работы для других ребят дошкольной организации. Форма «Научная 
конференция» развивает в ребенке уверенность в себе, дети перестают 
стесняться большой публики, несомненно, повышается познавательное, 
речевое, социально – коммуникативное развитие. 

Ну и, конечно же, свою работу дети представляют самым главным лю-
дям в мире – родителям, вы бы только видели, как родители реагируют, 
что дочь или сын самостоятельно составили маленькую презентацию, до-
пустим на тему «Екатеринбург», рассказал без помощи педагога, да и еще 
сказал, «Мама! Папа! мы в этом месте Екатеринбурга еще небыли, нужно 
обязательно съездить», и когда после выходных семья приходит и гово-
рит, что мы ездили в город гуляли и нашли, то самое место, где наша семья 
еще не была! Вот тогда мы спокойны, что наши дети не только развиваются 
в познавательном русле, но и закрепляют знания на практике в социуме. 

Кроме этого один раз в месяц, вместе с родителями планируем экскур-
сионные выезды в музеи, но не в простые музеи, а музеи с интерактив-
ными программами. Данная форма способствует познавательному разви-
тию ребенка через собственные ощущения, где ребенку предоставляется 
и разрешается потрогать руками, испытать те или иные действия на себе. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ  
ТЕХНОЛОГИИ В ШКОЛЕ 

Аннотация: в данной статье описаны здоровьесберегающие техно-
логии, которые используются для оптимальной организации учебного 
процесса и физической активности школьников. Наблюдения показы-
вают, что использование здоровьесберегающих технологий в учебном 
процессе позволяет учащимся более успешно адаптироваться в образо-
вательном и социальном пространстве, раскрыть свои творческие спо-
собности, а учителю эффективно проводить профилактику асоциаль-
ного поведения. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, психолого-педа-
гогические технологии, технология психологического сопровождения, 
здоровый образ жизни, охрана здоровья. 

Здоровье ребенка, его социально-психологическая адаптация, нор-
мальный рост и развитие во многом определяются средой, в которой он 
живет. Для ребенка от 6 до 17 лет этой средой является система образова-
ния, т. к. с пребыванием в учреждениях образования связаны более 70% 
времени его бодрствования. В то же время в этот период происходит 
наиболее интенсивный рост и развитие, формирование здоровья на всю 
оставшуюся жизнь, организм ребенка наиболее чувствителен к экзоген-
ным факторам окружающей среды. 

По данным Института возрастной физиологии РАО, школьная образо-
вательная среда порождает факторы риска нарушений здоровья, с дей-
ствием которых связано 20–40% негативных влияний, ухудшающих здо-
ровье детей школьного возраста. 

Школьные факторы риска по убыванию значимости и силы влияния 
на здоровье учащихся: 

1. Стрессовая педагогическая тактика.
2. Несоответствие методик и технологий обучения возрастным и

функциональным возможностям школьников. 
3. Несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических

требований к организации учебного процесса. 
4. Недостаточная грамотность родителей в вопросах сохранения здо-

ровья детей. 
5. Провалы в существующей системе физического воспитания.
6. Интенсификация учебного процесса.
7. Функциональная неграмотность педагога в вопросах охраны и

укрепления здоровья. 
8. Частичное разрушение служб школьного медицинского контроля.
9. Отсутствие системной работы по формированию ценности здоровья

и здорового образа жизни. 
Анализ школьных факторов риска показывает, что большинство про-

блем здоровья учащихся создается и решается в ходе ежедневной практи-
ческой работы учителей, т. е. связано с их профессиональной деятельно-
стью. Поэтому учителю необходимо найти резервы собственной деятель-
ности в сохранении и укреплении здоровья учащихся. 
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Следует учесть, что утомительность урока не является следствием ка-
кой-либо одной причины (сложности материала или психологической 
напряженности), а определенным сочетанием, совокупностью различных 
факторов. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии должны обеспе-
чить развитие природных способностей ребенка: его ума, нравственных и 
эстетических чувств, потребности в деятельности, овладении первона-
чальным опытом общения с людьми, природой, искусством. 

«Здоровьеформирующие образовательные технологии», по определе-
нию Никиты Константиновича Смирнова, – это все те психолого-педаго-
гические технологии, программы, методы, которые направлены на воспи-
тание у учащихся культуры здоровья, личностных качеств, способствую-
щих его сохранению и укреплению, формирование представления о здо-
ровье как ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни. 

Здоровьесберегающая технология, по мнению Валентина Дмитрие-
вича Сонькина, – это: 

1) условия обучения ребенка в школе (отсутствие стресса, адекват-
ность требований, адекватность методик обучения и воспитания); 

2) рациональная организация учебного процесса (в соответствии с воз-
растными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиениче-
скими требованиями); 

3) соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возмож-
ностям ребенка; 

4) необходимый, достаточный и рационально организованный двига-
тельный режим. 

Следует отметить, что все здоровьесберегающие технологии, приме-
няемые в учебно-воспитательном процессе, можно разделить на три ос-
новные группы: 

1) технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия
образовательного процесса; 

2) технологии оптимальной организации учебного процесса и физиче-
ской активности школьников; 

3) разнообразные психолого-педагогические технологии, используе-
мые на уроках и во внеурочной деятельности педагогами и воспитате-
лями. 

Технологии оптимальной организации учебного процесса и физической  
активности школьников 
Анализ научно-методической литературы и собственный опыт позво-

ляют выделить четыре основных правила построения урока с позиции 
здоровьесберегающих технологий. 

Правило 1. Правильная организация урока. 
Во-первых, это учет всех критериев здоровьесбережения на рацио-

нальном уровне. Во-вторых, главная цель учителя – научить ученика за-
прашивать необходимую информацию и получать требуемый ответ. 

Правило 2. Использование каналов восприятия. 
На основе предпочтительных каналов восприятия информации разли-

чают: 
 аудиальное восприятие; 
 визуальное восприятие; 
 кинестетическое восприятие. 
Правило 3. Учет зоны работоспособности учащихся. 
Доказано, что работоспособность у школьников имеет свои пики и 

спады как в течение учебного дня, так и в разные дни учебной недели. 
Работоспособность зависит и от возрастных особенностей детей. 
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Правило 4. Распределение интенсивности умственной деятельности 
При организации урока выделяют три основных этапа с точки зрения 

здоровьесбережения, которые характеризуются своей продолжительно-
стью, объемом нагрузки и характерными видами деятельности. 

Эффективность усвоения знаний учащихся в течение урока такова: 
1) 5–25-я минута – 80%;
2) 25–35-я минута – 60–40%;
3) 35–40-я минута – 10%.
Утомление – возникающее в результате работы временное ухудшение 

функционального состояния человека. Это защитная, охранительная ре-
акция организма, стимулятор его восстановительных процессов и повы-
шения функциональных возможностей. Действительно, отрицательное 
влияние на организм оказывает постоянно возникающее и хроническое 
утомление, особенно перерастающее в переутомление. 

Психолого-педагогические технологии здоровьесбережения 
Снятие эмоционального напряжения. 
Использование игровых технологий, игровых обучающих программ, 

оригинальных заданий и задач, введение в урок исторических экскурсов 
и отступлений позволяют снять эмоциональное напряжение. 

Создание благоприятного психологического климата на уроке. 
Пожалуй, одним из важнейших аспектов является именно психологи-

ческий комфорт школьников во время урока. 
Доброжелательная обстановка на уроке, спокойная беседа, внимание 

к каждому высказыванию, позитивная реакция учителя на желание уче-
ника выразить свою точку зрения, тактичное исправление допущенных 
ошибок, поощрение к самостоятельной мыслительной деятельности, 
уместный юмор или небольшое историческое отступление – вот далеко не 
весь арсенал, которым может располагать педагог, стремящийся к раскры-
тию способностей каждого ребенка. 

Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни. 
Как показывают исследования, наиболее опасным фактором для здо-

ровья человека является его образ жизни. Следовательно, если научить 
человека со школьных лет ответственно относиться к своему здоровью, 
то в будущем у него больше шансов жить, не болея. 

Комплексное использование личностно-ориентированных технологий. 
Среди здоровьесберегающих технологий можно особо выделить тех-

нологии личностно-ориентированного обучения, учитывающие особен-
ности каждого ученика и направленные на возможно более полное рас-
крытие его потенциала. Сюда можно отнести технологии проектной дея-
тельности, дифференцированного обучения, обучения в сотрудничестве, 
проблемно-диалогического обучения, игровые технологии, информаци-
онно-коммуникативные технологии, технология деятельностного метода. 

Выше перечисленные технологии предполагают использование разно-
образных форм и методов организации учебной деятельности. 

Технология психологического сопровождения учебной группы. 
разработана М.Ю. Громовым и Н.К. Смирновым как модель внедре-

ния в работу школы принципов психологии здоровья и педагогической 
психотерапии. В её основе – активное участие психологов в образователь-
ном процессе школы, превращение школьного психолога в одну из клю-
чевых фигур учебно-воспитательного процесса, основанного на принци-
пах здоровьесбережения. 

Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих 
технологий в учебном процессе позволяет учащимся более успешно адап-
тироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои 
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творческие способности, а учителю эффективно проводить профилактику 
асоциального поведения. 

Список литературы 
1. Бабанский Ю.К. Методические основы оптимизации учебно-воспитательного про-

цесса / Ю.К. Бабанский. – 1982. – 480 с. 
2. Кукушин В.С. Теория и методика обучения / В.С. Кукушин. – Ростов н/Д.: Феникс,

2005. – 474 с. 
3. Наш выбор – здоровье: досуговая программа, разработки мероприятий, рекоменда-

ции / Авт.-сост. Н.Н. Шапцева. – Волгоград: Учитель, 2009. – 184 с. 
4. Орехова В.А. Педагогика в вопросах и ответах: Учебн. пособие. – М.: Кнорус, 2006. –

С. 147. 
5. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной

школе / Н.К. Смирнов. – М.: АПК и ПРО, 2002. – С. 62. 
6. Советова Е.В. Эффективные образовательные технологии / Е.В. Советова. – Ро-

стов н/Д.: Феникс, 2007. – 285 с. 
7. Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном про-

цессе / Г.И. Щукина. – М.: Просвещение. – 220 с. 
8. Хлебников А.Г. Здоровьесберегающие технологии в школе [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: http://multiurok.ru/eljxrf/files/doklad-na-tiemu-zdorov-iesbieriegaiushchiie-
tiekhnologii-v-shkolie.html 

Потапова Галина Ивановна 
доцент 

Балабанова Любовь Игоревна 
старший преподаватель 

ГБОУ ВПО «Самарский государственный  
медицинский университет» Минздрава России 

г. Самара, Самарская область 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИНТЕНСИВНОГО 
ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
Аннотация: данная статья посвящена обучению иностранному 

языку студентов-медиков и месту ролевой игры в учебном процессе. Ро-
левая игра рассматривается как один из видов интенсивного обучения 
иностранным языкам в неязыковом вузе. Обучение ролевой игре является 
одним из главных способов обучения общению на иностранном языке. 

Ключевые слова: иностранный язык, ролевая игра, общение. 

Сегодня обучение иностранному языку ориентированно не столько на 
получение конкретных языковых знаний, сколько на развитие познава-
тельного потенциала личности, её творческих и коммуникативных спо-
собностей. Задача вуза заключается в подготовке специалиста, обладаю-
щего аналитическими, творческими способностями. Исходя из этого по-
ложения, важным является вопрос организации занятий по иностранному 
языку [3, с. 547]. Успешность учебной деятельности с ориентацией на 
формирование речевой способности, коммуникативной компетенции обу-
чаемых зависит от многих факторов. Прежде всего, она зависит от лич-
ностных характеристик студентов, исходного уровня их знаний, от их вза-
имоотношений друг с другом и преподавателем. В интенсивном обучении 
этот фактор обеспечивается созданием атмосферы групповой активности, 
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эмоционального сопереживания, положительных эмоций. Эффектив-
ность учебной деятельности зависит также от характера отношений, скла-
дывающихся в условиях коллективной учебной деятельности. Эти отно-
шения требуют от каждого учащегося включения в совместную интеллек-
туальную деятельность, объединения умственных усилий для преодоле-
ния трудностей учебного и речевого характера. Для повышения эффек-
тивности обучения необходимо научить студентов ориентироваться в об-
щении, правильно его планировать и осуществлять, развивать познава-
тельные интересы, культуру общения [2, с. 113]. 

Система понятий, с помощью которых может быть описано общение, 
включает понятие «роли». Обучение языку как средству общения предпо-
лагает овладение навыком выполнения тех или иных коммуникативных 
ролей в заданных условиях. Использование социальных ролей в группе в 
большей степени способствует управлению общением на уроке. В рамках 
игровой деятельности легче проявляются личностные черты каждого, 
скрытые и не реализованные в обыденной жизни особенности характера 
и темперамента. Опыт интенсивного обучения иностранным языкам поз-
воляет сделать вывод о больших потенциальных возможностях и целесо-
образности использования ролевого общения в обучении. Некоторыми ва-
риантами занятий с использованием «ролей» являются сама ролевая игра, 
метод создания проектов, лингвокультурные сценарии и целый ряд дру-
гих [1, с. 18]. 

В процессе интенсивного обучения иностранным языкам учебная дея-
тельность, организованная как личностное общение, протекает в обста-
новке общения – игры. Игра активизирует мыслительную деятельность, 
позволяет сделать учебный процесс более интересным и привлекатель-
ным, трудности, возникающие при обучении, преодолеваются с наиболь-
шим успехом и лёгкостью. При интенсивном обучении в соответствии с 
сюжетом всего курса, каждый студент получает свою роль. Смена имён – 
одно из важнейших психологических и педагогических условий, способ-
ствующих эффективному управлению общением. С психологической 
точки зрения каждая роль позволяет учащемуся перевоплотиться в новое 
лицо, которое вступает в новые социальные обязанности. Изменяются от-
ношения со всеми членами группы, также получившими свои новые роли. 
Активное и интенсивное общение студента и преподавателей является ос-
новным социально-психологическим условием успешности процесса обу-
чения. Оно обуславливает социальную мотивацию учебной деятельности, 
эффективность формирования познавательных совместных действий и 
приемов общения на изучаемом языке. Совместные действия в свою оче-
редь, их регулирующие межличностные отношения в системе педагог – 
студент, студент – группа, являются также средством повышения продук-
тивности индивидуальной деятельности ученика. Ролевая игра также об-
ладает большими обучающими возможностями. Рассмотрим, в чем же 
они заключаются. 

1. Ролевую игру можно расценивать как самую точную модель обще-
ния. Ведь она предполагает подражание действительности в ее наиболее 
существенных чертах. 2. Ролевая игра обладает большими возможно-
стями мотивационно-побудительного плана. Общение, как известно, 
немыслимо без мотива. Однако в учебных условиях непросто вызвать мо-
тив к высказыванию. Трудность заключается в следующем: преподава-
тель должен обрисовать ситуацию таким образом, чтобы возникла атмо-
сфера общения, которая, в свою очередь, вызывает у студентов внутрен-
нюю потребность в выражении мыс-леи.̆ При распределении ролей сле-
дует учитывать как языковые, так и «актерские» возможности учащихся, 
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поручая одним более вербальные, другим – пантонимные роли, третьих 
же назначая на роли «суфлеров», давая им право подсказывать на основе 
текста. В результате студентам с более слабой подготовкой удается пре-
одолеть робость, смущение и со временем, возможно, полностью вклю-
читься в ролевую игру. Таким образом, при правильной постановке дела 
игру можно расценивать как организационную форму, способствующую 
созданию сплоченного коллектива, и в этом ее воспитывающее значение. 
3. Ролевая игра имеет образовательное значение. Учащиеся, хотя и в эле-
ментарной̆ форме, знакомятся с технологией̆ театра. Поощряется всякая 
выдумка, ибо в учебных условиях возможности в этом отношении огра-
ничены, а для изобретательности открываются большие просторы. Таким 
образом, ролевая игра обладает большими возможностями в практиче-
ском, образовательном и воспитательном отношениях. 

На наш взгляд, данный принцип (принцип коллективного взаимо-
действия) находит свое отражение именно при разработке и подготовке 
различных ролевых игр по определенным темам. Непосредственное уча-
стие студентов в разработке занятия дает им уникальную осознанную воз-
можность использовать иностранный язык для решения коммуникатив-
ных задач. К разработке, планированию игры студенты относятся с боль-
шой ответственностью, в процессе подготовки они проводят совместные 
обсуждения, анализируют условия наиболее эффективного выполнения 
задания. Предусматривается сочетание индивидуальной и коллективной 
работ. При разработке задания получают гармоничное развитие все язы-
ковые навыки, так как приходится обсуждать и анализировать разные 
этапы работы, выслушивать аргументы друг друга, записывать резуль-
таты, готовить презентации и доклады, переводить видеоролики и лите-
ратуру по специальности. 

Преподаватели немецкого языка СамГМУ на протяжении нескольких 
лет успешно используют ролевые игры на занятиях по специальным про-
фессиональным темам, например: «На приеме у врача-специалиста», 
«Сердечно-сосудистые заболевания», «Заболевания ЖКТ», «Детские ин-
фекции», «Заболевания нервной системы», «У постели больного», «В ап-
теке» и др. В 2015–2016 уч. году подготовлено и проведено интерактивное 
занятие в виде телепередачи «Здоровье». 

Подводя итоги, можно сказать, что на практике интенсивное обучение 
давно уже сложилось и воспринимается большинством педагогов как спе-
цифическая система обучения, отличная по ряду параметров от методов 
обучения иностранным языкам, используемых в настоящее время. В ее 
рамках разработаны новые принципы отбора и организации речевого и 
языкового материала. Создана новая динамическая модель обучения и 
управления коммуникативно-учебной деятельностью обучаемых. 

Интенсивные методы внесли значительную энергию в методику обу-
чения иностранным языкам в целом. Овладеть коммуникативной компе-
тенцией на иностранном языке, не находясь в стране изучаемого языка, 
очень сложно. Поэтому преподавателю нужно создать реальные и вооб-
ражаемые ситуации общения на занятии иностранного языка, используя 
при этом различные методы и приемы работы (дискуссии, ролевые игры, 
творческие проекты). 

Благодаря занятию с применением методики ролевой игры можно объ-
ективно оценить и провести мониторинг качества обучения студентов, с 
целью выяснить изменилось ли их отношение к изучаемому иностран-
ному языку при использовании данной методики. Анализируя проведен-
ную с ними беседу, мы выяснили, что после таких занятий интерес к изу-
чению иностранного языка значительно возрос. 
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Геометрия древнейшая из наук, которая связана непосредственно с 
жизнью человека и с различными измерениями и работами на земле. Изу-
чение геометрии начинается с раннего детства. Ребенок видит и изучает 
окружающий мир в виде различных геометрических фигур. И с дошколь-
ного и младшего школьного возраста можно обнаружить у детей опреде-
ленные способности к геометрии. Эти способности могут быть связаны с 
абстрактным и пространственным воображением. 

Преподавание школьной геометрии имеет эффективное и развитое 
учебно-методическое обеспечение. Есть школьные учебники, которые за 
десятилетия использования в учебном процессе положительно зарекомен-
довали себя. Однако не невозможно представить себе изучение современ-
ной геометрии для различных категорий обучающихся, без использова-
ния информационных технологий (ИТ) и инновационных методик. 

Использование современных ИТ могут иметь цели как повышение мо-
тивации обучения, визуализация информации или решение задач на по-
строение, а также оказание помощи учителю в организации и проведения 
индивидуальных занятий, внеклассной и самостоятельной работы, при-
чем в дистанционной форме. Педагогический инструментарий учителя 
математики расширяется в связи с развитием и внедрением достижений 
научно-технического прогресса: облачных технологий, высокоскорост-
ных вычислительных сетей, интерактивного оборудования, дистанцион-
ных технологий обучения и т. д. Необходимо чтобы, во-первых, школа 
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имела доступ к этим новшествам и, во-вторых, проводилось регулярное 
повышение квалификации учителей математики по инновационным обра-
зовательным технологиям. 

Все школы России оснащены компьютерными классами, Интернетом, 
а отдельные предметные кабинеты оборудованы компьютером с различ-
ными периферийными устройствами, также с проектором или с демон-
страционным монитором. Учитель математики должен пополнить свою 
библиотеку различными компьютерными программами и электронными 
образовательными ресурсами. Современный педагог обязан в своей ра-
боте использовать современные образовательные технологии, использо-
вать ИТ в работе и быть в курсе всех последних новинок в области совре-
менных средств обучения в своей предметной области. 

На уроке математики ИТ часто и эффективно используют как средство 
для демонстрации иллюстративного материала. Для создания иллюстра-
тивного материала на уроке геометрии можно воспользоваться доста-
точно тривиальными средствами, имеющимися на любом компьютере MS 
Word и MS PowerPoint. Практически любой учитель должен уметь поль-
зоваться в своей работе презентациями при объяснении нового материала. 
В редакторе MS PowerPoint, так же, как и в редакторе MS Word есть воз-
можность создавать простые чертежи, используя возможности вектор-
ного графического редактора. Например, можно на уроке геометрии 
можно использовать готовые геометрические фигуры из редактора Word, 
где в режиме реального времени имеется возможность изменения пара-
метров фигур (рис. 1). Средства данной программы можно использовать 
для создания иллюстраций не только по стереометрии, но и в изучении 
математики в курсе 5 – 6 классов, а также в курсе изучения планиметрии. 

Рис. 1. Работа с геометрическими фигурами в редакторе Word 
 

Но для полноценной работы с геометрическими фигурами в данном 
редакторе недостаточно возможностей. Для расширения методических 
возможностей учителя математики можно использовать специальные 
компьютерные программы, например: GeoGebra. 

Программа GeoGebra бесплатная, математическая программа для всех 
уровней образования, достаточно эффективно строит геометрические 
конструкции. Динамично меняет параметры одних частей и демонстри-
рует изменения в других частях (рис. 2). В этой программе просто стро-
ятся чертежи к задачам по заданным параметрам. 
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Рис. 2. Работа в программе GeoGebra 
 

Ресурсы программы GeoGebra позволяют ее использовать не только на 
уроках геометрии, но и на уроках алгебры, особенно при изучении раз-
личных функций и при проведении построения графиков. При изучении 
стереометрии программа помогает проиллюстрировать построение сече-
ний пространственных фигур. 

Современный педагог с помощью подобных компьютерных программ 
может активизировать работу с отстающими, а также со способными 
детьми. В условиях реализации ФГОС в школах более активно начали ис-
пользовать дополнительные часы по внеурочной деятельности. В Письме 
Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. №03–296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении ФГОС ОО» описаны 
формы организации внеурочной деятельности, задачи, стоящие перед 
учреждениями, реализующими данные образовательные стандарты. 

Для организации внеурочной деятельности по геометрии эффективно 
можно использовать такие компьютерные программы как: GeoGebra, Жи-
вая Геометрия, SecBuilder, 1С: Математический конструктор и др. 
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Сегодня реальность такова, что в современном мире никто не застра-
хован ни от социальных потрясений, ни от стихийных бедствий, ни от эко-
логических катаклизмов, ни от роста преступности, ни от экономической 
нестабильности. К сожалению наша ментальность «игнорирует» бесцен-
ность человеческой жизни, поэтому «сверхзадача» состоит в том, чтобы 
дети поняли: человеческий организм – сложное, но в высшей степени 
хрупкое создание природы, и себя, свое здоровье, свою жизнь надо уметь 
беречь и защищать. 

Дошкольный возраст – важнейший период, когда формируется лич-
ность и закладываются прочные основы опыта жизнедеятельности, здоро-
вого образа жизни. Малыш по своим физиологическим особенностям не 
может самостоятельно определить всю меру опасности. Поэтому на 
взрослого человека возложена миссия защиты своего ребенка. 

Особенно внимательно нужно относиться к детям подготовительной 
группы, ведь они – будущие школьники, которым совсем скоро придется 
самостоятельно переходить дорогу, выполнять обязанности пешехода и 
пассажира, а также сталкиваться с потенциально опасными для человека 
и окружающего мира природы ситуациями. Работа по обучению основам 
безопасности жизнедеятельности проводится систематически. Для того 
чтобы она принесла результаты, недостаточно одного занятия или беседы 
с детьми. И еще одно важное требование: детям недостаточно теоретиче-
ских знаний, они должны применять их на практике. 

Учитывая, что большую часть времени дошкольники проводят вне 
дома, главная роль в обучении дошкольников основам безопасной жизне-
деятельности принадлежит воспитателям дошкольных образовательных 
учреждений. 

Содержание работы по обучению детей основам безопасности жиз-
недеятельности направлено на достижение цели формирование у детей 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Для этого нужно создать условия для ознакомления детей с основами 
безопасности: 

Воспитательная среда: необходимо создание атмосферы душевного 
тепла и эмоционального благополучия, и в которой ребенок будет чув-
ствовать себя уверенным, устойчивым к стрессам. 

Предметная среда: в первую очередь это безопасная среда, в которой 
имеется место, для ознакомления ребенка с основами безопасности (аль-
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бомы, дидактические игры, книги, макеты, различные виды театра, атри-
буты для сюжетно-ролевых игр и пр.). Игровое пространство необходимо 
обогатить элементами, стимулирующими познавательную активность до-
школьника. Необходима интеграция с другими образовательными обла-
стями, что способствует формированию у детей интеллектуальный потен-
циал, формирует такие жизненно важные качества, как, как находчивость, 
самостоятельность, быстрота, ловкость, привычка к трудовому, умствен-
ному, физическому усилию, уверенность в своих действиях, развитие эм-
патии. 

Духовная среда. Это отношение среди людей, основанное на любви, 
доверии друг к другу, интереса всех к каждому и каждого ко всем. Нужно 
стараться не создавать такие ситуации, где не были отрицательные эмо-
ции. Заплаканный ребенок не в состоянии что – либо воспринять и осо-
знать. Вместо того чтобы кричать: «Вы что! Прекратите немедленно!», – 
лучше сказать: «Положите, ножницы на место! Драться из-за них опасно. 
Посмотрите, что могло бы случиться, если бы в этот момент ножницы 
раскрылись!» Очень важно также использовать каждую возможность, 
чтобы похвалить детей за хороший поступок, за соблюдение запретов. 

В работе используются разнообразные эффективные формы работы с 
детьми по данной теме. Форма – характер ориентации деятельности. 

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов; индивидуальная работа с детьми, игровые упражнения, объяс-
нение, напоминание, показ, ролевые игры, беседы, наблюдения на про-
гулке, создание проблемных ситуаций, экскурсии по ДОУ, по территории 
сада, за пределы участка; 

 образовательная деятельность, осуществляемая в процессе органи-
зации различных видов детской деятельности: беседы, объяснение, рас-
сказ, чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций, 
дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, продуктивные виды дея-
тельности, творческие задания, тематические досуги, ситуативное обуче-
ние, упражнения; 

 самостоятельная деятельность детей: продуктивные виды дея-
тельности, настольно-печатные игры, дидактические игры, рассматрива-
ние иллюстраций, самообслуживание; 

 взаимодействие с семьями детей: творческие задания, беседа, кон-
сультации, открытые просмотры, совместные игры, тематические досуги, 
наглядно-просветительская работа. 

Обучая воспитанников, можно понять, что изобретательность должна 
быть в том, чтобы дети даже не догадались о том, что их чему-то учат, не 
боялись ошибиться, свободно рассуждали, сами находили свои ошибки, и 
испытывали радость от собственных открытий. Инновация, в «Современ-
ном словаре иностранных слов» трактуется как нововведение, – ком-
плексный процесс создания, распространения, внедрения и использова-
ния нового практического средства, метода или концепции для удовлетво-
рения человеческих потребностей. Всё новое оригинально забытое ста-
рое, не лучше, а по-другому, плюс изобретательские мелочи. Таким обра-
зом, в копилке педагогических идей могут появится новые формы игр: 
игры – сказки, игры – конкурсы, игры – путешествия, игры – эксперимен-
тирования и коллекционирования, игры – сюрпризы. 

Применение информационных компьютерных технологий позволяет 
сделать каждую деятельность нетрадиционным, насыщенным, преду-
смотреть разнообразные приемы и методы обучения. Использование ани-
мации, слайдовых презентаций, фильмов позволяет вызвать активный по-
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знавательный интерес у детей к изучаемым явлениям. Способы визуаль-
ной поддержки материала позволяют добиться длительной концентрации 
внимания воспитанников, а также одновременного воздействия сразу на 
несколько органов чувств ребёнка, что способствует более прочному за-
креплению новых получаемых знаний. 

Реализация проектной деятельности помогает «открывать» элемен-
тарные основы безопасного поведения. Он актуален и очень эффективен. 

Методы ознакомления детей с основами безопасности 
Метод сравнения. Метод сравнения помогает детям выполнять зада-

ния на группировку и классификацию. Дети могут сравнить: огонь – это 
хорошо или огонь – это плохо. При использовании этого метода необхо-
димо определить, с какого сравнения начинать – со сравнения по сходству 
или сравнения по контрасту. Сравнение по контрасту даётся детям легче, 
чем по подобию. Метод сравнения помогает детям выполнять задания на 
группировку и классификацию. 

Метод моделирования ситуаций. Моделирование ситуаций дает ре-
бенку практические умения применить полученные знания на деле и раз-
вивает мышление, воображение и готовит ребенка к умению выбраться из 
экстремальных ситуаций в жизни. Детей целесообразно научить состав-
лять план – карту группы, участка дошкольного учреждения, дороги в 
детский сад и др. Дети учатся располагать предметы в пространстве, со-
относить их, «читать» карту. Задания типа «Составим план – карту груп-
повой комнаты, отметим опасные места красными кружочками». Моде-
лирование таких ситуаций: дым в группе, дым из соседнего дома, про-
рвало водопровод, что ты будешь делать, подай ножницы правильно, 
нашел таблетку в группе, твои действия. Моделирование ситуаций дает 
ребенку практические умения применить полученные знания на деле и 
развивает мышление, воображение и готовит ребенка к умению выбраться 
из экстремальных ситуаций в жизни. 

Метод повторения. В организованной образовательной деятельности 
он выступает как ведущий метод или методический приём. Повторение 
приводит к появлению обобщений, способствует самостоятельному фор-
мулированию выводов, повышает познавательную активность. 

Экспериментирование и опыты. Экспериментальная деятельность 
дает ребенку возможность самостоятельно находить решение, подтвер-
ждение или опровержение собственных представлений. Ценность этого 
метода в том, что он дает ребенку возможность самостоятельно находить 
решение, подтверждение или опровержение собственных представлений. 

Игровые приемы. Повышают качество усвоения познавательного ма-
териала и способствуют закреплению чувств. Одним из приемов может 
быть воображаемая ситуация: воображаемое путешествие к древним лю-
дям, встреча с воображаемыми героями и т. п. Например: «Давайте мыс-
ленно представим, что мы с вами в далеком прошлом, спичек не было, как 
же добывали огонь древние люди (древние люди терли палочку о палочку, 
били одним камнем о другой, высекая искры). Там никто не знал, что есть 
другие способы добычи огня. Что мы расскажем им об этих способах?». 
«К нам в гости пришел Незнайка, давайте ему расскажем об опасных си-
туациях в группе и дома». 

Составление творческих рассказов способствует развитию творче-
ского воображения, использование опыта, закреплению знаний. Приду-
маем сказку «Как я спасал куклу от пожара…о доме, где я живу и где 
много электрических приборов…». Повышению активности детей помо-
гают игры-драматизации, которые можно включать в занятия (после про-
чтения художественного произведения «Кошкин дом», при подготовке 
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развлечения). Сильное воздействие на чувства оказывает сочетание раз-
нообразных средств на одном занятии. 

Итак, можно сказать, что вопрос формирования основ безопасности 
жизнедеятельности является актуальным. Это, прежде всего, связано с по-
требностью общества в социально адаптированной личности. Неопреде-
ленность современной окружающей среды требует не только высокую ак-
тивность человека, но и его умения, способности адекватного поведения. 
Дошкольный возраст – период впитывания, накопления знаний. Важно не 
только оберегать ребенка от опасности, но и готовить его встрече с воз-
можными трудностями, формировать представление о наиболее опасных 
ситуациях, о необходимости соблюдения мер предосторожности, приви-
вать ему навыки безопасного поведения в быту совместно с родителями, 
которые выступают для ребенка примером для подражания. 
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КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье описывается нетрадиционная техника рисова-

ния – кляксография с выдуванием, используемая на внеклассном занятии, 
разработанным автором. Подчеркивается, что данная технология по-
могает развивать воображение, позволяя детям создавать силуэтные 
картины, получать широкий опыт использования кистей и красок, что, 
в свою очередь, способствует развитию творческих способностей, фан-
тазии, эстетического восприятия изобразительного искусства. 

Ключевые слова: нетрадиционные техники рисования, кляксография, 
младшие школьники. 

Основной задачей современного образования является воспитание 
творческой, самостоятельной, свободной личности, так как именно твор-
ческий человек определяет прогресс человечества. Наше время – время 
информационных технологий – требует творческих, нестандартно мысля-
щих людей, которые будут направлять свою энергию на благо общества. 
Фундамент формирования основ творческой личности закладывается в 
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школьном возрасте. Школьные годы чувствительны для творческого раз-
вития, а именно для становления процессов восприятия, памяти, вообра-
жения, мышления [1]. 

Анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует о том, 
что основанием для творческого развития является процесс деятельности. 
Именно в деятельности происходит творческое развитие ребенка-школь-
ника. Наиболее благоприятными для творческого развития являются игра 
и изобразительная деятельность, так как именно в них проявляются раз-
ные стороны развития. Рисование является одним из важнейших средств 
познания мира и развития знаний эстетического восприятия, так как оно 
связано с самостоятельной, практической и творческой деятельностью ре-
бенка. Занятия изобразительной деятельностью способствуют развитию 
творческих способностей, воображения, наблюдательности, художе-
ственного мышления и памяти детей [1]. 

Существует множество нетрадиционных техник рисования, позволяю-
щих детям достигать результата при использовании оттисков, например, 
из картофеля, или же рисуя пальчиками и ладошками. Восковые мелки, 
акварель и свечи, отпечатки древесных листьев, жесткие полусухие кисти 
и точечное рисование – и это далеко не конец. 

Другие, усложненные техники рисования могут быть постигнуты ре-
бенком младшего школьного возраста. В качестве примера таких техник 
можно привести рисование мятой бумагой, монотипия и пластилиногра-
фия, рисование песком, кляксография [1]. 

Нетрадиционная техника рисования «Кляксография» (выдувание тру-
бочкой) – это очередное волшебство уроков рисования. 

На первый взгляд – она непонятна и вроде бы не хочется за неё 
браться, но стоит только начать творить, как это первое ощущение улету-
чивается, словно дым. Рисунок словно рождается сам! 

Такое занятие для детей не только интересное, увлекательное, но и 
очень полезное. Так как выдувание через соломинку укрепляет здоровье: 
силу лёгких и дыхательную систему ребёнка в целом [1]. 

В качестве примера приведем краткий сценарий внеурочного занятия 
«Традиции искусства Древней Японии. Веточка сакуры», проведенного 
автором, в котором используется нетрадиционная техника рисования – 
кляксография. 

Цели урока: познакомить учащихся с национальным символом Япо-
нии; познакомить с новой техникой рисования; развивать творческое во-
ображение; воспитывать желание доставлять радость людям. 

Оборудование: альбомный лист, черная тушь, пипетка, гуашь (аква-
рельные краски, фломастеры), ножницы, клей, презентация. 

Планируемые результаты: школьники познакомятся с символом Япо-
нии, научатся применять новую технику рисования. 

Ход занятия: 
I. Организационный момент. Приветствие, проверка готовности 

класса. 
II. Беседа по теме занятия (слайд №1)
– Вы любите получать подарки? (Радостно, приятно.)
– Ребята, а еще лучше дарить подарки людям, близким, родным, дру-

зьям. 
Чувство радости удваивается от того, что ты принес радость людям. И 

вы это почувствуете. 
Мы сегодня подарим необычные картины нашим гостям, исполненные 

в монохромном (японском) стиле, т.е. в наших картинах будут играть 
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большую роль линии одного цвета и небольшое количество цветов. Вот 
этим отличается японская живопись от других (слайд №2). 

– Кто знает, что такое сакура? (Японская вишня.)
Япония – удивительная страна, которая обладает целым рядом нацио-

нальных символов, известных, тем не менее, всему миру. Некоторые из 
них более узнаваемы, а некоторые менее известны. В этом ряду сакура 
занимает одно из важнейших мест. 

Сакура – это японская вишня, это декоративные растения, которые 
обычно не плодоносят, нет у них плодов, цветет весной всего одну не-
делю. 

Вишневый цвет в Японии символизирует облака, они цветут одновре-
менно, их пышные соцветия имеют разные цветовые оттенки от светло-
фиолетового, белого или разных оттенков розового цвета (слайд №2). 

Цветы вишни для японцев означает быстротечность и хрупкость 
жизни; человек проживает свою жизнь так же, как падает лепесток са-
куры – красиво и очень быстро (слайд №4, 5). 

Символ-сакура встречается в рисунках, украшающих их одежду ки-
моно (слайд №6), посуду, в предметах быта; веера (слайд №7), ширмы, 
стены улучшали настроение хозяев и гостей, делали жилища красивее. 
Даже на японской монете 100 йен (это приблизительно 1 доллар) изобра-
жены лепестки сакуры (слайд №8). 

Японцы очень трепетно, нежно относятся к своему символу, уже более 
1000 лет существует традиция – Дни любования цветов хана (перевод 
«цветок») (слайд №9). И, конечно, они воспевают в стихах и песнях, тан-
цах (слайд №10, 11). 

III. Показ техники исполнения.
Учащиеся под руководством учителя изучают порядок работы над ри-

сунком, используя нетрадиционную технику рисования «Кляксография». 
Технология изображения. 
1. Зачерпнуть пластиковой ложечкой (пипеткой) краску, вылить (кап-

нуть) её на лист бумаги, делая небольшое пятно (капельку). 
2. Коктейльной трубочкой выдуваем кляксу снизу-вверх в разные

направления так, чтобы её конец не касался ни пятна, ни бумаги. 
3. Когда клякса разделится на несколько побегов (веточек) – выдуваем

их по отдельности в нужном направлении. 
4. Для получения более мелких веточек каждую большую ветку выду-

ваем быстрыми движениями трубочки вправо-влево, вверх-вниз. 
5. При необходимости процедура повторяется (т. е. капнуть ещё ка-

пельку краски в нужное место и раздуть). 
6. Недостающие детали дорисовываются карандашами или красками.
IV. Физкультминутка. (упражнения на вдохи и выдохи).
V. Творческая практическая деятельность учащихся. Дети приступают 

к работе, оформляют работы в рамки. 
VI. Познавательная информация (слайд №12).
1. В Японии существуют свои создания поэтических произведений.
«Малыш на качелях -
как он крепко в ручке зажал 
ветвь цветущей вишни!» 
18 век. Исса 

«Бабочка, не спи!
Ну, проснись же поскорее - 
Давай с тобой дружить!» 
17 век. Басё 

– Правда, стихи для нас выглядят необычно? Такие японские стихо-
творения из трех строчек называются «ХОККУ». 

Хокку – японское стихотворение из трех строчек. 
– В чем заключается особенность? (Идёт описание какого-то пред-

мета, после чего следует его философское обобщение поэтом.) 
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2. Япония – страна, которая находится на островах, её со всех сторон
омывает Тихий океан, поэтому там всегда царит ветреная погода. От по-
стоянных ветров большинство деревьев в Японии вырастают приземи-
стыми, низкими, с причудливо закрученными стволами. 

Нередко из-за морских штормов на Японию обрушиваются мощные 
волны – цунами, которые сотрясают острова и будят вулканы. Тогда люди 
с ужасом чувствуют, как земля трясется под ногами, и терпеливо ждут, 
когда окончится это катастрофа. 

VII. Выставка работ. Все выходят с готовой работой и дарят гостям
(слайд №13). 

VIII. Итог занятия.
– С какой техникой рисования вы познакомились?
– Что нового узнали на нашем занятии?
Каждый народ создает свой художественный мир – свое искусство, и 

познавать мир через произведения искусства – занятие необыкновенно 
увлекательное. Задача учителя – развивать у своих учеников способность 
видеть, творчески подходить к изображению явлений, событий, уметь пе-
редавать их на изобразительной плоскости [2]. 

В заключение отметим, что техника кляксографии помогает развивать 
воображение, позволяя детям создавать силуэтные картины, получать ши-
рокий опыт использования кистей и красок. Это в свою очередь способ-
ствует развитию творческих способностей, фантазии, эстетического вос-
приятия изобразительного искусства и даже сопереживания. Психологи 
часто используют кляксографию на коррекционных курсах, отмечая ее 
эффективность. Кроме того, этот вид рисования оказывает воздействие и 
на развитие координации, глазомера [1]. 
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Аннотация: статья посвящена формированию экологической куль-
туры студентов в интересах устойчивого развития. Показаны основные 
пути и формы партнерских и социальных связей АМНЭПУ с другими ор-
ганизациями и учреждениями. 

Ключевые слова: деятельность АМНЭПУ, международное сотруд-
ничество, глобализация, экологическое просвещение, образование, воспи-
тание, экологическая культура, издательская деятельность, формы ра-
боты студентов, производственная практика, экологически ориентиро-
ванные предприятия, охрана природной среды, глобальные проблемы со-
временности, интересы устойчивого развития. 

Экологические аспекты международного сотрудничества в условиях 
глобализации приобретают всё более весомый характер и особую акту-
альность. Это связано, прежде всего, с тем, что проблемы экологии, как и 
другие глобальные проблемы современности, например, борьба за мир 
(чему посвятил свои лучшие годы, будучи Генеральным секретарём 
ООН – господин Д.ат Яльмар Атне Карл Хаммаршельд с 1953 – 1961 гг.), 
разрядку международной напряженности; решение проблем продоволь-
ствия и демографии и других требует решительные, сознательные и раци-
ональные действия от каждого человека, живущего на Земле. 

С каждым годом всё более возрастает воздействие современного чело-
века homo sapiens faber (новый вид человека: человек – разумный и дея-
тельный) на мир живой и неживой природы. По образному выражению 
академика В.И.Вернадского, силы человека (использующего мощную 
технику и достижения научно-технического прогресса), – становятся 
сравнимыми с силами самой матушки Природы! 

В связи с этим на повестку дня ставятся и решаются вопросы о форми-
ровании экологической культуры всего населения (об этом всё чаще мы 
слышим выступления руководителей, специалистов и экспертов ООН) в 
процессе реализации ЮНЕП (Программы ООН по окружающей среде), 
Программ по развитию экологического образования и воспитания всех ка-
тегорий населения (от детского сада до образования работников любых 
профессий /профилей/ и пенсионеров) в интересах устойчивого развития. 

Проведение ежегодных международных научно-практических конфе-
ренций в этой области, других мероприятий с участием ведущих учёных 
нашей страны и зарубежных специалистов. Например, ко Дню Земли – 
студенты защищают свои проекты, рефераты, творческие работы под ло-
зунгом: «Мыслить глобально, действовать локально!» 

Хочу отметить подвижническую роль, действенное участие и приори-
тетное направление деятельности – Академии МНЭПУ, руководство (рек-
тор – С.С. Степанов, Президент АМНЭПУ – С.А. Степанов) и профессорско-
преподавательский состав которой, прикладывают много сил и времени по 
формированию у студентов экологической культуры (и мировоззрения), со-
единению теории с практикой, например, введены специальные занятия в 
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виде чтений, посвященные известным учёным и мыслителям нашего вре-
мени: В.И.Вернадскому, Н.Н.Моисееву, Н.Ф.Реймерсу и другим. 

Студенты старших курсов вовлекаются в различные конкурсы, конфе-
ренции, проектную деятельность, активно участвуют, например, в работе 
Парламентского Центра Российской Федерации, ребят приглашают в про-
фильные Комитеты Госдумы, где обсуждаются важнейшие проблемы со-
временности, связанные с решением проблем экологии и охраны окружа-
ющей среды. Налажено сотрудничество с Департаментом природных ре-
сурсов и экологии Правительства Москвы (Министр – А.О. Кульбаев-
ский), в отделах которого проводится соответствующая практика студен-
тов и других категорий обучающихся в АМНЭПУ. 

Характерной особенностью различных видов практик является их ре-
зультативность, например, производственная практика для наших студен-
тов – это не просто галочка в очередном отчёте, а, довольно значимое со-
бытие в жизни выпускников, так как многие студенты, зарекомендовав-
шие себя на практике, – приглашаются на работу в эти организации (учре-
ждения), например, АО «Мосводоканал», лаборатории, где проводятся 
различные научные исследования, в том числе осуществляется экспресс-
анализ загрязняющих веществ различных природных компонентов. 

Академией МНЭПУ (ректор – С.С. Степанов, Президент – С.А.Степа-
нов) установлены многочисленные и плодотворные для обеих сторон – 
партнерские отношения: с Департаментом природных ресурсов и эколо-
гии Правительства гор. Москвы (Министр – А.О. Кульбачевский); с Не-
правительственным экологическим фондом имени В.И.Вернадского 
(Президент фонда – В.А. Грачёв ); с «Зелёным Крестом» (Президент 
МЭОО «Зелёный Крест» – С.И. Барановский); Российской Экологиче-
ской академией (РЭА),; Международной экологической общественной 
организацией «ГРИНЛАЙФ» (Исполнительный директор МЭОО «ГРИН-
ЛАЙФ» – О.В. Плямина,; Международной общественной академией эко-
логической безопасности и природопользования /МОАЭБП/ (Президент – 
В.Н. Пряхин) и другими немаловажными организациями (учреждени-
ями), работающими в сфере экологии, охраны окружающей среды, без-
опасности жизнедеятельности в интересах устойивого развития. 

Кроме того, АМНЭПУ за счёт своих собственных финансовых средств 
издает литературу по проблемам экологии и охраны окружающей природ-
ной среды, о гениальных отечественных учёных, например, опубликовано 
научное издание по материалам Международного форума, посвящённого 90-
летию со дня рождения выдающегося российского учёного, академика 
РАН Н.Н. Моисеева. «О необходимых чертах цивилизации будущего» [1]. 

Для поддержки высокого профессионального уровня экологической 
культуры преподавателей и студентов было создано, – на мой взгляд, – 
уникальное издание: Россия в окружающем мире. Аналитический еже-
годник (начиная с 1998 года по 2012 год). – Устойчивое развитие: эко-
логия, политика, экономика, в котором собраны самые значимые во-
просы современности. Выпуски ежегодника осуществлялись на сред-
ства АМНЭПУ. Кроме выпуска этого издания на бумажном носителе – 
к каждому выпуску ежегодника прилагалось – бесплатное электронное 
приложение на компакт-диске. 

Ещё одно важное направления деятельности АМНЭПУ в экологиче-
ском просвещении и формировании экологической культуры населения – 
это ежеквартальный выпуск (за счёт собственных финансовых средств) 
ВЕСТНИКОВ экологического образования в России (год основания 
1992) – по настоящее время, где публикуются статьи и материалы отече-
ственных и зарубежных учёных, даётся информация о предстоящих кон-
ференциях, публикуются итоги, проведённых Международных и обще-
российских научно-практических конференций. 
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В библиотеку Академии МНЭПУ (директор – Г.Р. Исаева) – регулярно 
поступают раритетные и подарочные издания авторов, являющихся (и не 
являющихся) преподавателями данного учебного заведения. 

Директор библиотеки является энтузиастом своего дела: смогла вместе со 
специалистами создать электронную библиотеку изданий, доступную и для 
студентов, и для профессорско-преподавательского состава. Постоянно по-
полняется библиотечный фонд, который обычно формируется при опросе 
преподавателей, какие учебные издания целесообразно приобрести. 

Под руководством Г.Р. Исаевой регулярно проходит сбор кормов для без-
домных животных, находящихся в специально, организованных приютах, ко-
торым АМНЭПУ оказывает покровительство и действенную помощь. 

Личный опыт (работаю в сфере образования более 40 лет) и непосред-
ственная работа в Академии МНЭПУ свидетельствуют, что в университет 
(судя по собеседованиям с абитуриентами, студентами различных курсов, 
дипломниками, а также общению на вступительных и выпускных экзаме-
нах / в сентябре 2015 г. был Председателем экзаменационной комиссии на 
вступительных экзаменах/) в основном поступают школьники, которые 
мечтают работать в сфере экологии и охраны окружающей природной 
среды, понимая значимость этой глобальной проблемы современности и 
личного вклада в ее реализацию. 

Задача профессорско-преподавательского состава АМНЭПУ, – на мой 
взгляд, – заключается в том, чтобы сделать всё возможное, чтобы мечту 
студента превратить в реалии жизни, постоянно мотивируя и «заражая» 
собственным примером!!! 

Таким образом, складывается успешная деятельность АМНЭПУ в об-
ласти экологического образования и воспитания, формирование у студен-
тов экологической культуры в интересах устойчивого развития. 
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1. О необходимых чертах цивилизации будущего (научное издание по материалам Меж-

дународного форума, посвящённого 90-летию со дня рождения выдающегося российского 
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Аннотация: в данной статье представлены конспекты занятий, 
направленные на эмоциональное развитие детей в процессе приобщения 
к устному народному творчеству. Материалы данной работы могут 
быть полезны для проведения занятий в дошкольных учреждениях. 

Ключевые слова: эмоции, эмпатия, личностное развитие, жизненный 
успех. 

Эмоции – это непосредственное временное переживание какого-либо 
чувства. 

Эмоции двухвалентны – они либо положительные, либо отрицатель-
ные. Самая простейшая и наиболее распространённая форма эмоциональ-
ных переживаний – это удовольствие, получаемое от удовлетворения по-
требностей и неудовольствие. 
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Эмоциональные проявления связаны с деятельностью человека. Из 
множества вариантов поведения человек выбирает тот, к которому у него 
«лежит душа». 

Человек действует только тогда, когда его действие имеет смысл. Эмо-
ции и являются врождённо-сформированными, спонтанными сигнализа-
торами этих смыслов. Познавательные процессы формируют психиче-
ский образ, эмоциональные процессы ориентируют избирательность по-
ведения. 

Высшими эмоциями являются чувства. Различаются практические, 
нравственные, эстетические и познавательные чувства. 

Практические чувства – чувства, возникающие в практической дея-
тельности. 

Нравственные чувства (тесно связанные с моралью и этикой) – чув-
ство долга, совести, чувство солидарности, сочувствия; при их несоблю-
дении – чувство возмущения, негодования и ненависти. 

Эстетические чувства – это чуткость к красоте, придание прекрасному 
ценностного значения. 

Одно из самых ценных интеллектуальных чувств – неудовлетворён-
ность достигнутыми знаниями, куда входят любопытство и любознатель-
ность. 

Выделяются четыре исходные эмоции: радость, страх, гнев и удивле-
ние. Большинство эмоций имеют смешанный характер. 

Эмоции – механизм экстренного определения тех направлений пове-
дения в данной ситуации, которые ведут к успеху, и блокирования бес-
перспективных направлений, механизм стереотипного поведения в соот-
ветствующих ситуациях. 

Эмоции играют важную роль в личностном развитии ребёнка. Они ор-
ганизуют остальные психические процессы: восприятие, мышление, дей-
ствие. Важно научить ребёнка контролировать свои эмоции. Умение 
управлять своими эмоциями, регулировать ими таким образом, чтобы не 
нарушилось душевное равновесие, жизненно важно для человека. 

Знакомство с произведениями устного народного творчества является 
одним из способов стимулирования чувств ребёнка. 

Размеренный такт, однообразная ритмика, спокойная усыпляющая ме-
лодика колыбельных песен снимает напряжение с тревожного ребёнка. 

Слова, ритмика, игровые действия, сопровождающие исполнение по-
тешки, направлены на одно: позабавить, потешить ребёнка. 

Прибаутки и небылицы – прекрасное средство для воспитания и раз-
вития чувства юмора, здоровая пища для детской души, удовлетворяющая 
ненасытную потребность в смехе, веселье, радости. 

Через сказки мудрый народ – педагог вооружает подрастающего чело-
века приёмами преодоления трудностей, борьбы с собственными стра-
хами, постепенно и неназойливо формирует у него чувство уверенности в 
себе, силу духа, веру в торжество добра, способность к эмпатии. 

Считалки формируют привычку к безусловному подчинению нормам, 
правилам, учат сдерживать свои эмоции. 

С помощью песен – закличек ребёнок не просто начинает видеть и чув-
ствовать красоту природы, но и устанавливает с природой своеобразный 
диалог. 

Страшилки готовят к реальной жизни, помогают обрести стрессо-
устойчивость. 

Народная педагогика бесценнейший материал, нацеленный на воспи-
тание у детей оптимизма и жизнерадостности. Его гуманистические идеи 
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сложились эмпирическим путём, вобрав в себя самое ценное, отшлифо-
ванное веками опытное знание. 

В процессе приобщения к устному народному творчеству дети учатся 
распознавать эмоции, владеть эмоциями и понимать эмоции других лю-
дей. Что необходимо для жизненного успеха. 

Тема: Наши эмоции. 
(для детей старшего дошкольного возраста). 
Цель: развивать умение понимать свое настроение и настроение дру-

гих людей, формировать коммуникативные навыки, расширять словар-
ный запас в области чувств и эмоций. 

Материал: карты-пиктограммы на определение эмоционального со-
стояния, иллюстрации к русским народным сказкам и потешкам. 

Ход занятия: 
Воспитатель: Сегодня я хочу поговорить с вами о чувствах, об эмо-

циях. Ведь наше настроение во многом зависит от того, что мы чувствуем 
в данный момент. А чувства, то есть эмоции, могут быть очень разными 
и меняться каждую минуту. Сейчас мы вспомним потешки и песни, в ко-
торых русский народ смог отразить эти эмоции. 

Жили у бабуси 
Два веселых гуся. 
Какие гуси? 
Дети: Веселые. 
Воспитатель: А когда нам весело, что мы делаем? 
Дети: Радуемся. 
Воспитатель: А вот еще другая потешка. 
Тли-тили-тили-бом! 
Загорелся Кошкин дом. 
Кошка выскочила, 
Глаза выпучила, 
Бежит курочка с ведром, 
Заливает Кошкин дом. 
Почему кошка выпучила глаза? 

Дети: Она испугалась. 
Воспитатель: Правильно. А в этой потешке люди не веселятся и ничем 

не испуганы. 
Летели кукушки через три избушки. 
Как они летели, все люди глядели. 
Как они садились, все люди дивились. 
Что же они испытывают при виде кукушек? 

Дети: Удивление. 
Воспитатель: А вот и последняя потешка. 

Ах, ноченька, ночка темная! 
Ночь ты темная, ночь осенняя. 
Что ж ты, ноченька так нахмурилась? 
Ни одной в тебе нету звездочки. 

Когда на улице темным-темно и ничего не видно, нам становится 
страшно, и мы испытываем чувство страха. 

Воспитатель: А когда на улице целый день идет дождь, нам становится 
очень тоскливо и … 

Дети: Грустно. 
Воспитатель: Давайте посмотрим, как меняется настроение у героев 

сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». 
Иванушка говорит: 
 Сестрица Аленушка, мочи нет, напьюсь из козьего копытца. 
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 Не пей, братец, козленочком станешь! Не послушался Иванушка и 
напился из козьего копытца. Напился и стал козленочком... Зовет Але-
нушка братца, а вместо Иванушки бежит козленочек. Залилась Аленушка 
слезами, села под стожок – плачет, а козленочек возле нее скачет. 

Собрали народ, пошли на реку, закинули сети шелковые и вытащили 
Аленушку на берег. Отрезали камень с шеи, окунули ее в ключевую воду, 
одели ее в нарядное платье. Аленушка ожила и стала краше, чем была. А 
козленочек от радости три раза перекинулся через голову и обернулся 
мальчиком Иванушкой... 

Воспитатель: Вот как переживала Аленушка за своего братика, и 
сколько всего ей пришлось пережить. Но потом все закончилось хорошо, 
у всех снова стало хорошее настроение, чтобы не случилось, ребята, 
нужно всегда быть в хорошем настроении и не сдаваться перед трудно-
стями. Ведь недаром в народе говорят: 

Слезами горю не поможешь. 
Сердце веселиться – и лицо цветет веселее. 

Воспитатель: Чтобы вам стало веселее, поиграем в забавную игру. Я 
буду рассказывать одну историю, когда подниму руку, вы все должны 
кричать «И я!». Но надо быть внимательнее, ведь откликаться вы должны 
только на те действия, которые связаны с человеком. 

 Как-то раз пошла я в лес. 
 Все: «И я!» 
 Вижу, на дереве белка сидит... 
 …? 
 Белка сидит и орешки грызет... 
 …? 
 Увидела меня и давай в меня орехами бросаться… 
 …? 
 Пошла я в другую сторону... 
 …? 
 Иду по лесу, цветы собираю... 
 …? 
 Песенки пою... 
 …? 
 Вижу козленок травку щиплет. 
 …? 
 Я как свистну... 
 …? 
 Козленок испугался и ускакал... 
 …? 
 А я дальше пошла... 
 …? 
Теперь поиграем с пиктограммами. Внимательно слушайте предложе-

ния. Поднимайте подходящую пиктограмму. 
Что ты чувствуешь... 
 Когда встречаешь маму? (радость). 
 Когда идешь к зубному врачу? (испуг). 
 Когда остаешься один в темной комнате? (страх). 
 Когда болеешь и приходиться сидеть дома? (грусть). 
 Когда видишь незнакомого человека? (удивление). 
 Когда тебя обижают и отнимают игрушку? (злость). 
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Тема: Будь понимающим и чутким. 
(Для детей старшего дошкольного возраста) 
Цель: воспитывать в детях толерантность, то есть учить относиться к 

себе и окружающим с пониманием и чуткостью, различать искреннюю 
доброжелательность и радушие людей по выражению лица и тону речи. 

Материал: иллюстрации к русской народной сказке «Снегурочка», два 
зеркала. 

Ход занятия: 
Воспитатель: Мы с вами уже читали сказку «Снегурочку». Сегодня по-

дробнее я хотела бы остановиться на одном эпизоде. Давайте зачитаем 
его. 

«...Неохота прыгать Снегурочке... Да пристали к ней подруженьки. По-
дошла Снегурочка костру... Стоит, дрожит, в лице ни кровинушки нет, 
русая коса рассыпалась... Закричали подруженьки: 

 Прыгай, прыгай, Снегурочка! 
Разбежались, Снегурочка и прыгнула. Зашумело над костром, засто-

нало жалобно, не стало Снегурочки. Потянулся над костром белый пар, 
свился в облачко, полетело облачко в высоту поднебесную. Растаяла Сне-
гурочка...» 

Воспитатель: Как вы думаете, если бы подруженьки отнеслись к Сне-
гурочке с пониманием и не настояли на том, чтобы она прыгнула, может, 
и не случилось бы этой беды? 

(Размышления детей). 
Воспитатель: Как важно, ребята, когда близкие нам люди (родители, 

друзья) нас понимают, стараются помочь и поддержать в трудную ми-
нуту. А как вы понимаете высказывание «Я вижу сердцем» 

(Размышления детей). 
Воспитатель. Тот, кто умеет чувствовать сердцем, никогда не оши-

бется в человеке и сам не сделает ничего плохого. Это очень чуткий и по-
нимающий человек. 

А ведь есть люди, которые скрывают свою злость и хотят казаться доб-
рыми. О таких людях есть немало пословиц и поговорок: 

Не все то золото, что блестит. 
Всем хороша, да душа коротенька. 
Личиком беленек, да душой черенок. 

Психогимнастика «Два зеркала» 
Воспитатель: Представьте, что висят два зеркала: одно простое, дру-

гое – лживое. 
Дети показывают в оба зеркала лицо и выражают им одно и то же чув-

ство. Нужно понимать, что в лживое зеркало следует показывать чувство, 
наоборот, по принципу: доброта–злость, грусть–веселье, внимание–рав-
нодушие и т. д. 

Воспитатель: Как человек к нам относится и искренне ли он рад нас 
видеть, можно понять не только по выражению лица, жестам, но и по типу 
речи. 

Психогимнастика. 
Дети становятся в две шеренги друг другу и, общаясь с партнером, стара-

ются передать выражение лица жестами и тоном речи следующие чувства: 
 доброжелательность. Жестом руки, вначале без слов, пригласить в 

гости, на лице соответствующее случаю выражение; 
 недоброжелательность. Жест оставить тем же, выражение лица из-

менить, но добавить слова: 
«Приходи, пожалуйста, к нам в гости». Сказать эти слова, вкрадчивым, 

лилейным голосом. 
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Воспитатель: Надеюсь, что вы будете относиться друг к другу с терпе-
нием и пониманием, в вашей душе будут всегда только светлые чувства, 
такие как доброта и чуткость. 
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Один из существенных признаков личности, это способность к изме-
нению обстоятельств жизни и возможность господства над случайно-
стями в соответствии со своими целями и задачами. Личность способна 
осознанно управлять самим собой. Развитие личности ребенка является 
первостепенной задачей образования. Поэтому среди основных характе-
ристик личности мы встречаем активность, инициативность, креатив-
ность, стремление к самореализации. 

Интеллект человека, как главное проявление разума, определяет соци-
альную полезность человека, и его индивидуальные особенности. 

Современная система образования осуществляет свою деятельность в 
соответствии с социальным заказом общества, заключающемся в подго-
товке и развитие активной конкурентоспособной, высокоинтеллектуаль-
ной личности способной легко адаптироваться к быстроизменяющемуся 
темпу жизни. 

По мнению Б. Лихачева, современная образовательная технология – 
это совокупность психолого-педагогических установок, определяющих 
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специальный выбор и компоновку форм, методов, способов, приемов обу-
чения, воспитательных средств; организационно-методический инстру-
ментарий педагогического процесса [4, с. 85]. 

Для достижения высокого результата использования любой педагоги-
ческой технологии, интеллектуальный уровень обучающихся имеет боль-
шое значение. 

Интеллектуальная активность личности, служит мерой «интеллекту-
альной инициативы». 

По определению М.А. Холодной «Интеллектуальная инициатива – это 
желание самостоятельно, по собственному побуждению отыскивать новую 
информацию, выдвигать те или иные идеи, осваивать другие области дея-
тельности [1, с. 30]. 

Д.Б. Богоявленская под «Интеллектуальной инициативой» понимает про-
должение мыслительной деятельности личности за пределами заданной ей и 
уже решённой ею задачи, причём это продолжение не обусловлено ни прак-
тическими нуждами личности, ни внешней оценкой работы» [2, с. 78]. 

Д.Б. Богоявленская выделяет три качественных уровня интеллектуаль-
ной инициативы: пассивный, характеризующийся принятием того, что за-
дано извне, не приводящий к творческой работе; эвристический, характе-
ризующийся проявлением интеллектуальной инициативы, не стимулиро-
ванной внешними факторами и субъективной оценкой неудовлетворенности 
результатами работы, приводящий к оригинальным способам решения задач, 
и креативный уровень, характеризующийся умением обнаружить эмпириче-
скую закономерность, которая становится самостоятельной проблемой, ко-
гда человек стремится продолжать ее исследование [2, с. 103–105]. 

По мнению Е.А. Меньшиковой, сущность «интеллектуальной инициа-
тивы», заключается в продолжении мыслительной деятельности за преде-
лами ситуативной заданности, не обусловленной ни практическими нуж-
дами, ни внешней или субъективной отрицательной оценкой работы, что от-
личается предпочтением мыслительной деятельности другим видам работы 
и стремлением к перевыполнению интеллектуального задания [3, с. 113]. 

Эффективность и результативность процесса «интеллектуальной ини-
циативности» зависят от способностей и уровня обученности, в частно-
сти, от сформированности и богатства операционного аппарата. 

А.В. Хуторской отмечает, важность познавательного средства, указа-
теля, намечающего направление и цель познания. Следовательно, умение 
формулировать проблему в виде вопроса является важным умением, спо-
собствующим постановке проблемы силами учащегося. 

По мнению В.Н. Пушкина, постановка цели является основой интел-
лектуальной активности и инициативы [3, с. 114]. 

Интеллектуальное развитие происходит не само по себе, а в результате 
многостороннего взаимодействия ребёнка с другими людьми. В частно-
сти, в общении, в деятельности, в учебной деятельности. Исходя из этого, 
главной задачей учителя является развитие умственных способностей 
учащихся, вовлечение их в активную деятельность. Таким образом, в рам-
ках современной, активно трансформирующейся системы образования, 
необходимость в развитии «интеллектуальной инициативы», как основы 
педагогической технологии очевидна. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются общие положения 

применения средств ИКТ для инновационного развития образователь-
ного процесса. Анализируются возможности технологий в обучении и 
воспитании творческой личности. 
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На сегодняшний день среди основных задач современного общества 
выступают: обеспечение доступности результатов информационно- ком-
муникационных технологий (ИКТ); обучение навыкам использования 
плодов ИКТ (информационная грамотность); развитие навыков критиче-
ского осмысления информации и креативной работы с ней ( информаци-
онная культура, медиаобразование и коммуникативистика); перевод 
профессионально значимых информационных ресурсов с материальных 
носителей в электронный вид; создание информационных ресурсов в об-
ласти профессиональной деятельности учителя в электронном виде; 
обеспечения доступа к социально значимым ресурсам в электронном 
виде. 

Информационные технологии (ИКТ) – это обобщающее понятие, опи-
сывающее различные методы, способы и алгоритмы сбора, хранения, об-
работки, представления и передачи информации. 

Поэтому информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) с 
каждым днём всё больше проникают в различные сферы образовательной 
деятельности. Этому способствуют, как внешние факторы, связанные с 
повсеместной информатизацией общества и необходимостью соответ-
ствующей подготовки специалистов, так и внутренние факторы, связан-
ные с распространением в учебных заведениях современной компьютер-
ной техники и программного обеспечения. Принятием государственных и 
межгосударственных программ информатизации образования, появле-
нием необходимого опыта информатизации у большего количества педа-
гогов. В большинстве случаев использование средств информатизации 
оказывает реальное положительное влияние на интенсификацию труда 
учителей школ, а также на эффективность обучения школьников. Исполь-
зование информационных технологий будет оправданным и приведёт к 
повышению эффективности обучения в том случае, если такое использо-
вание будет отвечать конкретным потребностям системы образования. 
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Необходимо учитывать несколько групп таких потребностей. В первую 
группу можно отнести потребности, связанные с формированием у 
школьников определённых систем знаний, в случае необходимости изу-
чения ряда понятий, теорий и законов. Вторая группа потребностей опре-
деляется необходимостью овладения школьниками репродуктивными 
умениями. Потребности возникают в ситуациях, связанных с вычислени-
ями (сокращение времени, проверка и обработка результатов). Третья 
группа потребностей определяется необходимостью формирования у уча-
щихся творческих умений (главный признак творчества является новизна 
полученного продукта). Такие потребности возникают при решении оп-
тимизационных задач, в которых из ряда возможных вариантов выбира-
ется один – наиболее рациональный с определённой точки зрения. 

Четвертая группа потребностей связана с воспитанием и необходимо-
стью формирования у школьников определённых личностных качеств. 
Возникают для организации моделирования, создающего возможности 
нравственного воспитания обучаемых через решение социальных, эколо-
гических и других проблем (анализ возможных последствий аварий, по-
следствий применения различных технологий, позволяющий не только 
научить учащихся избегать подобных опасностей, но и воспитывать нрав-
ственные оценки их возникновения в современном мире). 

Также потребности в использовании средств ИКТ образования могут 
возникать для формирования у школьников чувства ответственности по 
отношению к себе и собственному организму. 

Все приведённые выше доводы и факторы говорят о том, что применение 
средств ИКТ в обучении школьников по принципу «чем больше, тем лучше» 
не может привести к реальному повышению эффективности системы общего 
среднего образования. В использовании средств информатизации образова-
ния необходим взвешенный и чётко аргументированный подход. 
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тические основы и возможности их применения в образовательной прак-
тике. 

Ключевые слова: проблемное обучение, проблемная ситуация, реали-
зация ФГОС, проблемное задание, регулятивная деятельность. 

Методический проект разработан на основе обобщения педагогиче-
ского опыта, в котором найдены и апробированы типовые решения педа-
гогической проблемы и вытекающих из нее профессиональных задач, ко-
торые в массовой практике вызывают, как правило, затруднения у учите-
лей: 

 создание психолого-педагогических условий при использовании 
проблемных заданий и ситуаций; 

 организация учебного процесса с использованием проблемных зада-
ний и ситуаций; 

 разработка системы проблемных заданий и ситуаций. 
Предлагаемые типовые решения особенно могут оказаться востребо-

ванными в связи с введением и реализацией ФГОС общего образования, 
который предполагает использование проблемных заданий и ситуаций. 

Профессиональная педагогическая проблема. 
Проблема заключается в том, что большинство педагогов – практиков 

правильно понимает значение проблемного обучения, его функции. Од-
нако чёткого представления о конкретных путях осуществления проблем-
ного обучения и об его основном звене – проблемных ситуациях – учи-
теля не имеют. 

Как обеспечить регулятивную деятельность учащихся на основе эле-
ментов технологии проблемного обучения? Почему попытка реализовать 
на практике проблемные задания и ситуации не всегда оказывается удач-
ной? Почему не всегда получается построить урок наиболее рационально 
для развития предметных и метапредметных умений? 

В данной работе предлагаются способы преодоления причин неэффек-
тивного использования проблемных заданий и ситуаций на уроках рус-
ского языка. В массовой практике учителя сталкиваются с трудностью 
управления проблемным обучением. Требуется использование дифферен-
цированного и индивидуального подхода. Не всегда получается органи-
зовать учебный процесс, где учащиеся должны рассмотреть явление с раз-
личных позиций, провести сравнение, обобщение, сформулировать вы-
воды из ситуации, сопоставить факты, сформулировать самим конкрет-



Педагогика 

215 

ные вопросы (на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику рас-
суждения). Необходимо разработать систему проблемных заданий и си-
туаций. 

Профессиональные педагогические задачи. 
1. Изучить способы создания психолого-педагогических условий при

использовании проблемных заданий и ситуаций. 
2. Изучить способы организации учебного процесса с использованием

проблемных заданий и ситуаций. 
3. Разработать систему проблемных заданий и ситуаций.
Система педагогических средств решения профессиональных задач. 
С целью решения профессиональных задач используется следующая 

система педагогических средств: 
1) педагогические методы и приемы: синквейн, кластер, составление

таблицы «ЗХУ», чтение с маркировками; 
2) способы коммуникации и общения: проблемный диалог, информа-

ционно-коммуникационные; 
3) способы представления содержания образования: опорные кон-

спекты, электронные презентации; программа «Фраза»; 
4) средства, содержащиеся в образовательной инфраструктуре: каби-

нет, оснащённый интерактивной доской; доступ в Интернет, каталог 
школьных ресурсов в форматах текстовых, графических, аудио и видео 
файлов. 

Методика решения профессиональных задач 
Методических приемов создания проблемных ситуаций множество: 
 учитель подводит школьников к противоречию и предлагает им са-

мим найти способ его разрешения; 
 сталкивает противоречия практической деятельности; 
 излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос; 
 предлагает классу рассмотреть явление с различных позиций; 
 побуждает учащихся делать сравнения, обобщения, выводы из ситу-

аций, сопоставлять факты; 
 ставит конкретные вопросы на обобщение, обоснование, конкрети-

зацию, логику рассуждения; 
 определяет проблемные теоретические и практические задания; 
 ставит проблемные задачи с недостаточными или избыточными ис-

ходными данными, с неопределенностью в постановке вопроса, с проти-
воречивыми данными, с заведомо допущенными ошибками, с ограничен-
ным временем решения. 

Правила создания проблемных ситуаций 
Чтобы создать проблемную ситуацию, перед учащимися следует по-

ставить такое практическое или теоретическое задание, выполнение кото-
рого требует открытия новых знаний и овладения новыми умениями; 
здесь может идти речь об общей закономерности, общем способе деятель-
ности или общих условиях реализации деятельности. 

Задание должно соответствовать интеллектуальным возможностям 
учащегося. Степень трудности проблемного задания зависит от уровня 
новизны материала преподавания и от степени его обобщения. 

Проблемное задание дается до объяснения усваиваемого материала. 
Одна и та же проблемная ситуация может быть вызвана различными 

типами заданий. 
Очень трудную проблемную ситуацию учитель направляет путем ука-

зания учащемуся причин невыполнения данного ему практического зада-
ния или невозможности объяснения им тех или других фактов. 
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Первый путь создания проблемной ситуации. Наиболее характерной 
является проблемная ситуация с «затруднением». В ее основе лежит про-
тиворечие между необходимостью выполнить практическое задание учи-
теля и невозможностью это сделать без сегодняшнего нового материала. 
Данный метод постановки учебной проблемы является наиболее слож-
ным, поскольку требует последовательного осуществления четырѐх педа-
гогических действий: 

 создания проблемной ситуации; 
 побуждения к осознанию противоречия проблемной ситуации; 
 побуждение к формулированию учебной проблемы; 
 принятие предполагаемых учениками формулировок учебной про-

блемы. 
Создать проблемную ситуацию – значит ввести противоречие, столк-

новение с которым вызывает у школьников эмоциональную реакцию 
удивления или затруднения. 

Этап постановки учебной проблемы на уроке русского языка в 9 классе 
по теме: «Типы подчинения в предложениях с несколькими придаточ-
ными». 

Запишите предложение, расставьте знаки препинания, составьте 
схему: «Я молча указал пальцем на храм, думая, что мне пригрезилось, 
что я в самом деле заснул и что мне явилось видение из тумана». 

 Ученик у доски составляет схему: [- =, -∙-+, (что =), (что – =), и (что= -). 
 Теперь сравните свои схемы с моей. 
 Схема учителя: [- =, -∙-+, (что =), (что – =) и (что= -). 
 Вы справились с заданием? 
 Нет, так как поставили запятую после второго придаточного предло-

жения. 
 Каким правилом вы руководствовались? 
 Придаточные предложения в составе сложноподчинённого отделя-

ются друг от друга запятой. 
 Что нам сегодня предстоит узнать? 
 Почему в данном предложении запятая перед и не нужна? 
Второй путь постановки учебной проблемы на уроке – подводящий 

диалог. В структуру подводящего диалога могут входить и репродуктив-
ные задания (вспомни, выполни уже привычные) и мыслительные (про-
анализируй и сравни). Ответом на последний вопрос станет формули-
ровка темы урока. 

На уроке «Сложноподчиненное предложение с придаточными опреде-
лительными» проблемная ситуация создается следующим образом. 

 Спишите примеры, расставьте пропущенные знаки, вставьте пропу-
щенные буквы. («Парная мозговая атака» (работа в парах). 

 Св..ще(н,нн)ый сладос..ный обман, 
 Души в..лшебное св..тило... …(А.С. Пушкин) 
 Я встр..чаю слугу н..сущего мне утром чашку чаю…(А.С. Пушкин) 
 Я (не) св..дил глаз с пера батюшкина которое двигалось довольно 

медле(н,нн)о. (А.С. Пушкин) 
Составьте устно характеристику каждой синтаксической единицы. 
Сравните все примеры. 
Что общего вы обнаружили между выделенными фрагментами пред-

ложений? 
 Почему возникли затруднения с характеристикой последнего пред-

ложения? 
 Как вы думаете, какую тему мы сегодня будем изучать? 
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 Что необходимо изучить по этой теме? 
При изучении бессоюзных сложных предложений используется следу-

ющий диалог. 
 Распределите предложения в зависимости от их вида: ПП, ССП, 

СПП. 
 Какие из предложений не относятся ни к одной группе? Почему? 
 Запишите эти предложения в тетрадь, подчеркните грамматические 

основы, обозначьте предикативные части. Как они связаны? 
 Сделайте вывод, какие предложения мы будем сегодня изучать на 

уроке? 
 Сформулируйте свои, важные для вас, цели урока. Используйте 

опорные слова: 
1) Познакомиться с …
2) Учиться …
На уроке систематизации и коррекции знаний в 10–11 классах по теме 

«ИВС. ТРОПЫ И ФИГУРЫ РЕЧИ» подводящему диалогу предшествует 
демонстрация видеофрагмета «Распускающиеся цветы». 

 Безусловно, цветы дарят особое светлое настроение, радуют глаз, 
украшают нашу жизнь. А что делает яркой, красочной и выразительной 
нашу речь? (изобразительно-выразительные средства). 

 Сформулируйте тему нашего урока. Основную смысловую, эмоцио-
нальную и эстетическую нагрузку несет, конечно, слово. Именно найден-
ное гармоничное сочетание обладает огромной силой воздействия. 

 Выразите свои впечатления об увиденном, включив в предложения 
анафору, сравнение, инверсию, парцелляцию, метафору… 

 В чем затруднение? (подзабыты термины, сложно говорить образно 
и выразительно) 

 Насколько для вас актуальна данная тема? При решении каких учеб-
ных и жизненных задач вам необходимо знать средства выразительности? 
(знания об ИВС позволят более красиво и образно говорить в жизни и на 
уроках, писать сочинения, в ЕГЭ это задание 24, оценивается высоко – 4 
балла) 

 Какие цели ставите перед собой для выхода из трудной учебной си-
туации? 

Построение проекта выхода из затруднения 
Повторить теорию (термины). 
Отработать умение находить средства выразительности в тексте. 
Использовать в речи; вводить в активный словарный запас. 
Научиться решать задание 24. 
Третий путь постановки учебной проблемы-задания сравнительного 

анализа языкового материала. Например, на уроке русского языка на тему 
«Сложноподчиненное предложение» (9 класс) предлагаю обучающимся 
следующий вид работы: 

Придаточные, отвечающие на вопросы косвенных падежей, называ-
ются дополнительными. 

Придаточные, отвечающие на вопросы косвенных падежей, называ-
ются изъяснительными. 

Вопрос: почему одни ученые называют данные придаточные дополни-
тельными, а другие – изъяснительными? 

Задайте вопросы от главных частей предложения к придаточным. 
Какое значение имеют слова, к которым относятся данные придаточ-

ные? 
Нуждаются ли в разъяснении контактные слова? 
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Началось с того, что Колька из озорства отнял у меня книжку (Гайдар). 
[гл. + указ. сл.], (что...). 
У Слободкина возникло ощущение, будто он застыл в беспредельном 

пространстве (Тельпугов). 
[сущ.], (будто…). 
Мы наперебой расспрашивали кучеров, смирные ли у них лошади 

(Маршак). 
[гл.], (ли …). 
Вывод: 1. данные придаточные отвечают на вопрос дополнений, сле-

довательно, их можно называть дополнительными; 2. придаточные рас-
пространяют главное слово в главном, нуждающееся в разъяснении, сле-
довательно, их можно называть изъяснительными. 

Четвертый путь – задания, требующие синтеза материала, формули-
ровки выводов. Например, на уроке русского языка в 9 классе на тему 
«Сложноподчиненное предложение с придаточными определительными» 
на этапе объяснения нового материала просим детей вначале сделать син-
таксический разбор простого предложения: 

В воздухе чувствовался дурманящий травяной запах, плывущий с да-
леких полей. 

Замените обособленное определение придаточным предложением; за-
пишите полученное предложение. 

Определите способ связи придаточного с главным; составьте его 
схему. 

Делается вывод: для выражения признаков предметов могут быть ис-
пользованы различные средства языка: прилагательные, причастия, 
обособленные определения, придаточные определительные. 

Пятый путь – использование учебных и жизненных ситуаций, возни-
кающих при выполнении учащимися практических заданий. 

Приведу в пример фрагмент урока в 10 классе по теме «Заимствован-
ные слова в современном русском языке». 

На стадии вызова обращаюсь к личному опыту, который поможет под-
готовить учащихся к личностному восприятию произведения. 

Учитель: Мы всё чаще слышим заимствованные слова в современной 
речи. – Как вы себя ведёте, что делаете, когда слышите непонятные, не-
знакомые слова? 

Что вы чувствуете в этот момент? 
Прогнозирование по названию. 
Послушайте начало рассказа М.М. Зощенко «Обезьяний язык». 

Можно ли по названию предположить, о чём пойдёт речь в тексте? 
Трудный этот русский язык, дорогие граждане! Беда, какой трудный. 
Главная причина в том, что иностранных слов в нём до чёрта. Ну, взять 

французскую речь. Всё хорошо и понятно. Кескесе, мерси, комси, – все, 
обратите ваше внимание, чисто французские, натуральные, понятные 
слова. 

А нуте – ка, сунься теперь с русской фразой – беда. 
Вся речь пересыпана словами с иностранным, туманным значением. 
От этого затрудняется речь, нарушается дыхание и треплются нервы. 
Я вот на днях слышал разговор… Очень умный и интеллигентный раз-

говор был, но я, человек без высшего образования, понимал ихний разго-
вор с трудом и хлопал ушами… 

Как вы думаете, почему Зощенко назвал свой рассказ «Обезьяний 
язык»? 
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С каким качеством речи связано использование иноязычных слов? (ос-
новными качествами хорошей речи является правильность, точность, ло-
гичность, чистота, выразительность и т. д.) 

Согласны ли вы с героем, что при злоупотреблении заимствованными 
словами «затрудняется речь, нарушается дыхание и треплются нервы»? 
Объясните, почему. 

Ученики в тетрадях записывают слово «Тема» и оставляют место для 
её записи. 

Можно ли предположить, о чём пойдёт речь на уроке? Сегодня мы зай-
мёмся этим на уроке. Записывается тема урока «Заимствованные слова в 
современном русском языке». 

Шестой путь – выдвижение предположений (гипотез), формулировка 
выводов и их опытная проверка. 

Фрагмент урока русского языка в 9 классе: «Сложноподчиненные 
предложения с придаточными обстоятельственными». 

Сделайте синтаксический разбор предложения: Даже в случае ухудше-
ния погоды вечером, несмотря на дождь, ребята выйдут во двор очень 
увлеченно поиграть в футбол. 

В предложении представлены практически все разряды обстоятельств. 
Постановка проблемы исследования. 
А теперь вспомните, о чем у нас шла речь на предыдущих уроках, 

«включите ассоциации» и сформулируйте тему сегодняшнего урока-ис-
следования. 

Определение темы исследования. 
Сложноподчиненные предложения с придаточными бстоятель-

ственными. 
Постановка целей исследования. 
Рассмотреть характерные признаки придаточных обстоятельствен-

ных: место по отношению к главному, количество придаточных, способы 
присоединения (союз, союзное слово), типичные речевые сферы приме-
нения СПП 

Выдвижение гипотезы. 
Основываясь на знаниях и своих ассоциациях, выскажите гипотезы о 

придаточных обстоятельственных. 
Придаточных обстоятельственных, вероятно, так же много, как и об-

стоятельств, и отвечают они на вопросы, на которые отвечают в простом 
предложении обстоятельства: где?, когда?, куда?, откуда?, почему?, за-
чем?, как? и другие; 

– придаточные обстоятельственные присоединяются к главному пред-
ложению при помощи союзов и союзных слов; 

– придаточные обстоятельственные могут стоять перед главным пред-
ложением, после главного и в середине главного предложения; 

– количество придаточных обстоятельственных в предложениизави-
сит от речевой ситуации (зачем, с какой целью мы говорим, употребляем 
СПП); 

Проверка гипотезы (каждая исследовательская группа проверяет одну 
гипотезу) 

1. Исследование теории: параграф «Сложноподчиненные предложе-
ния с придаточными обстоятельственными». 

2. Исследование языкового материала: расставьте в предложениях
знаки препинания; постройте схемы предложений; укажите, чем присо-
единяется придаточное предложение к главному (союзом или союзным 
словом), к чему относится (ко всему главному или к какому-либо слову). 
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Цель активизации учащихся посредством проблемного обучения за-
ключается прежде всего в том, чтобы поднять уровень мыслительной де-
ятельности ученика и обучать его не отдельным операциям в случайно 
складывающемся порядке, а системе умственных действий, которая ха-
рактерна для решения нестереотипных задач, требующего применения 
творческой мыслительной деятельности. Обучение русскому языку и ли-
тературе невозможно без опоры на такие мыслительные операции, как 
анализ и синтез, сравнение и сопоставление, классификация и дифферен-
циация, обобщение и систематизация, формирование устойчивых и осо-
знанных знаний может быть успешным только в том случае, когда прин-
ципы технологии проблемного обучения станут ведущими при организа-
ции познавательной деятельности учащихся. 

Шерстова Елена Владимировна 
учитель русского языка и литературы 

МКОУ ШР «СОШ №1» 
г. Шелехов, Иркутская область 

УЧЕБНОЕ ЗАДАНИЕ НА УРОКАХ РУССКОГО 
ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности проек-
тирования для уроков учебных заданий, обеспечивающих достижение как 
предметного, так и метапредметного результата в собственной про-
дуктивной деятельности. Автор приходит к выводу, что на протяжении 
урока школьникам через выполнение комплексных учебных заданий предо-
ставляется возможность не только изучать новую тему, но и осваивать 
универсальные учебные действия в собственной продуктивной деятель-
ности. 

Ключевые слова: учебное задание, технология проектирования, учеб-
ные задания, ФГОС, универсальные учебные действия, УУД, системно-
деятельностный подход, научная школа Хуторского. 

Государственные стандарты выдвигают перед учителем новое пони-
мание образовательных результатов, среди которых, кроме предметных, 
выделяются еще личностные и метапредметные. В связи с этим современ-
ному учителю нужно создать на уроке такие условия, которые бы иници-
ировали ученика не только на овладение предметными знаниями, но и на 
освоение им метапредметных действий. 

Формирование УУД на уроке возможно обеспечить через учебные 
предметные задания. При формулировании текста учебного задания необ-
ходимо четко понимать, какой предметный результат будет получен уче-
ником и какие УУД он сможет освоить. В рамках одного урока ученику 
может быть предложено несколько учебных заданий, работающих на по-
лучение одного предметного результата и развитие у школьников учебно-
познавательных, коммуникативных, регулятивных и личностных УУД. 
Следует отметить, что сами учебные задания могут быть как открытыми, 
направленными на создание нового личного образовательного продукта, 
так и закрытыми, т.е. на воспроизведение знаний. Ожидаемый предмет-
ный результат следует планировать, исходя из цели и задач урока. 
Надпредметная часть учебного задания, т.е. та часть учебного задания, ко-
торая обеспечивает освоение учениками УУД, должна предусматривать 
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возможность выполнения учениками этих действий в собственной про-
дуктивной деятельности. 

При введении в урок подобных комплексных учебных заданий важно 
обращать внимание на методику их включения в урок. После прочтения 
текста учебного задания следует провести беседу с учениками на понима-
ние, помочь школьникам увидеть и затем следовать заданному алгоритму 
действий. Поверхностное и невнимательное прочтение текста учебного 
задания не позволит достичь ожидаемых как предметных, так и метапред-
метных результатов. 

Рассмотрим примеры комплексных учебных заданий к уроку русского 
языка в 6 классе по теме «Указательные местоимения». 

Задание №1. (Учебное задание оргдеятельностного типа на форми-
рование навыков рефлексии) 

Выполните задание, следуя инструкции: 
1. Заполните квадрат, знаками указывая разряды местоимений.

Таблица 1 
Л – личные
В – возврат-
ные 
? – вопроси-
тельные 
О – относи-
тельные 
Н – неопреде-
ленные 
– – отрица-
тельные 
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1. Следить за собой.
2. Подготовить кое-что.
3. Кто здесь?
4. Остановиться у них.
5. Не загорел никто.
6. Сколько-нибудь книг.
7. У кого спросить?
8. Дружить с ними.
9. Никаких трудностей.
10. Увидеть нечто.
11. Сколько сделал?
12. Сходить к вам.

13. Ничего не
знать. 
14. Владеть
чем-либо. 
15. Дом, кото-
рый стоит у 
дороги. 
16. Прийти за
тобой. 
17. Ни к каким
преградам. 
18. Кое с кем
посовето-
ваться. 
19. Узнать, кто
сделал. 
20. Сходить ко
мне. 
21. Не с кем
поговорить. 
22. Какой-то
шорох. 
23. Опреде-
лить, чье 
гнездо. 
24. Стоять
возле нее. 
25. Возьми
себе.

 

2. Сверьте свой результат с правильным ответом и оцените себя.

Рис. 1. Взаимопроверка: 
0 ошибок – «5» 

1–6 ошибок – «4» 
7–12 ошибок – «3» 
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3. Ответьте на вопросы:
 Доволен ты своим результатом или нет и почему? 
 Какие разряды местоимений не удалось определить и почему? 
 Что именно помогло тебе сегодня безошибочно справиться с рабо-

той? 
 Сформулируй для себя домашнее задание по этой теме. 
Задание №2. (Учебное задание когнитивного типа на овладение уме-

нием классифицировать, самостоятельно выбирать основания для клас-
сификации) 

Рассмотрите слова. Что общего во всех этих словах и чем они отлича-
ются друг от друга? Это, этот, тут, теперь, такой, столько, там, туда, 
такова, оттуда, та, тогда, так, того. Продумайте свои основания для 
классификации и распределите слова на группы (количество групп опре-
делите самостоятельно). Прокомментируйте получившийся результат. 

Задание №3 (Учебное задание оргдеятельностного типа на развитие 
навыка целеполагания). 

Объясните, по какому принципу распределены слова на группы? 
Это
этот 
такой 
столько 
такова 
та 
того 

тут
теперь 
там 
туда 
оттуда 
тогда 
так 

Какие учебные задачи Вы можете для себя поставить, чтобы освоить 
тему «Указательные местоимения»? Определите, в каком виде вы хотели 
бы оформить для себя результат освоения новой темы (опорный конспект, 
таблица, рисунок и т. д.)? 

Задание 4 (Учебное задание когнитивного типа на овладение умением 
сравнивать, создавать обобщения, в том числе в знаково-символической 
форме). 

Прочитайте параграфы из учебников М.Т. Баранова (§77, стр. 184) 
и В.В. Бабайцевой (§131, стр. 139), а также фрагмент из учебника Н.С. Ва-
лгиной (см. распечатку). Сравните три точки зрения на указательные ме-
стоимения: что в них общего и чем отличаются друг от друга? Используя 
материалы М.Т. Баранова и Н.С. Валгиной, оформите основные сведения 
об указательных местоимениях в удобной для себя форме (опорный кон-
спект, таблица, рисунок и т. д.) 

На протяжении урока школьникам через выполнение подобных ком-
плексных учебных заданий предоставляется возможность не только изу-
чать новую тему, но и осваивать универсальные учебные действия в соб-
ственной продуктивной деятельности. 
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Аннотация: авторы отмечают, что морские водоросли являются ис-
точником уникальных биологически активных веществ, обладающих вы-
раженным фармакологическими свойствами. В этой связи они должны 
быть неотъемлемой частью пищевого рациона людей, в т. ч. детей и мо-
лодежи, излюбленной группой продуктов питания которых являются 
кондитерские изделия. В статье приведен обзор перспективных разрабо-
ток кондитерских изделий с использованием морских водорослей и про-
дуктов их переработки. 

Ключевые слова: морские водоросли, кондитерские изделия, альги-
наты, агар-агар, агароид, фурцелларан, порошок морских водорослей. 

Ламинариевые водоросли издавна используются людьми в питании, 
что обоснованно рядом их уникальных свойств. Биокомпоненты ламина-
риевых водорослей (альгинаты, фукоидан, ламинаран, маннит, микро- и 
макроэлементы, свободные аминокислоты, полиненасыщенные жирные 
кислоты, витамины и т. д.) обладают выраженным фармакологическими 
свойствами [1; 2, с. 120]. Соответственно желательно, чтобы, продукты на 
основе ламинариевых водорослей и продуктов их переработки были 
неотъемлемой частью ежедневного рациона. Кроме того, это позволит 
обогатить продукт органически связанным йодом, а также полисахари-
дами, которые обладают радиопротекторными свойствами и способными 
сорбировать тяжелые металлы, что особенно актуально для жителей ме-
гаполисов. 

Несмотря на доступность и достаточный ассортимент кулинарной 
продукции из водорослей, существуют группы населения (в первую оче-
редь дети и подростки), которые не любят такие продукты и практически 
их не потребляют. В тоже время, проведенное нами анкетирование 280 
школьников и студентов разных учебных заведений г. Владивостока по-
казало, что 90% респондентов очень любят сладости и потребляют их 
каждый день. Отсюда поставлен вопрос: «Если наиболее популярной 
группой изделий среди детей, подростков и молодежи являются конди-
терские изделия, можно ли их сделать полезными?». 
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Таким образом, целью нашей работы явилось изучение рынка конди-
терских изделий, выработанных с использованием морских водорослей и 
продуктов их переработки г. Владивостока, а также знакомство с перспек-
тивными разработками ученых в данной области. 

Проведенный анализ рынка г. Владивостока показал, что ассортимент 
кондитерских изделий на основе морских водорослей и продуктов их пе-
реработки не отличается разнообразием и представлен такими изделиями 
как: темный шоколад с морской капустой, мармелад в ассортименте на 
основе агара, конфеты «Приморские Классические». Основным игроком 
на данном рынке является кондитерская фабрика «Приморский конди-
тер». 

В тоже время анализ научной и патентной литературы по данному во-
просу показал, что разработки в области расширения ассортимента кон-
дитерских изделий с использованием морских водорослей и продуктов их 
переработки ведутся по двум направлениям: мучные кондитерские изде-
лия и сахаристые кондитерские изделия. 

Так, например, сотрудниками Южно-Уральского государственного 
университета разработана технология обогащения песочного печенья по-
рошком из бурых морских водорослей фукус. Установлено, что внесение 
7% порошка фукуса к массе муки в рецептуре песочных полуфабрикатов 
способствует повышению сохранности влаги при выпечке, увеличению 
намокаемости, снижению плотности изделий, а также улучшению хими-
ческого состава изделия, обогащению его минеральными элементами, йо-
дом [3, с. 86]. 

А.Е. Тумановой разработаны технологии сахарного, затяжного и сдоб-
ного печенья с использованием пищевых добавок: пектина, альгината 
кальция, микрокристаллической целлюлозы и водорослевого порошка 
«Маринид», которые в определенной степени позволяют решать проблемы 
недостатка йода, кальция и разнообразных пищевых волокон [4, с. 26]. 

Типсина, В.А. Шломина разработали способ обогащения сахарного 
печенья порошком ламинарии. При этом отмечено, что наилучшие орга-
нолептические показатели печенье имеет при замене 2% муки на порошок 
ламинарии [5, с. 268]. 

И.Б. Липатов с коллегами разработали ассортимент лечебно-профи-
лактических изделий и изделий функционального назначения из бисквит-
ного теста с использованием альгинатов и ламинарии. Ими установлено, 
что оптимальные концентрации альгинатов и ламинарии от общей массы 
изделия для бисквитных полуфабрикатов функционального назначения, 
соответствуют 4% и 1% соответственно [6, с. 31]. 

Специалистами Национального университета пищевых технологий 
(г. Киев) разработан ассортимент белковых кремов с использованием 
комплекса пектинов и альгина та натрия, в которых содержание сахара 
снижено на 25% по сравнению с традиционными рецептурами. При этом 
что структура кремов представлена равномерной пеной, однородной по 
размеру пузырьков, стабильной при изготовлении и в период реализации 
тортов и пирожных [7]. 

В Орловском государственном институте разработана технология зе-
фира специализированного назначения с порошком ламинарии, который 
отличается высокими органолептическими характеристиками, в частно-
сти, имеет более равномерную пористость, нежную консистенцию, удель-
ный объем на 10–12% больше чем у контрольных образцов. Кроме того, 
введение порошка ламинарии способствует обогащению готового про-
дукта органическим йодом [8, с. 46]. 
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В Дальневосточном федеральном университете разработаны техноло-
гия и рецептуры желейных заливок для тортов и пирожных на основе по-
лисахаридов бурой водоросли костарии и марципановых конфет «Клюква 
вмарцепане» на основе альгинатов натрия, извлеченного из бурых водо-
рослей ундарии [9, с. 316; 10, с. 147]. 

В последнее время отмечается рост потребления пастильно-мармелад-
ных изделий, что вероятно, объясняется интересом потребителей к про-
дуктам с пониженной калорийностью и сахароемкостью, которые облада-
ющих высокими вкусовыми свойствами и усвояемостью. 

Специалистами Института технологии и бизнеса г. Находка в Примор-
ском крае разработана технология и предложено три вида пастилы с до-
бавлением водорослевого геля. Технология обеспечивает минимальные 
потери биологически активных веществ, что делает продукт более конку-
рентоспособным по сравнению с аналогами [11, с. 156]. 

Существуют традиционные рецептуры на мармелад, в которых преду-
смотрено использование агароида и фурцелларана. Например, желейный 
формовый мармелад «С корицей» на фурцелларане, желейно-фруктовый 
формовый мармелад «Золушка» на агароиде [12, с. 37]. Однако, послед-
ние десятилетия выработка данных изделий предприятиями кондитер-
ской промышленности не ведется. 

А.Н. Табаторович, Е.Н. Степановой разработаны рецептуры желей-
ного формового мармелада на агаре с использованием тыквенного пюре, 
обогащенного аскорбиновой кислотой. Данный продукт отличается от-
сутствием в составе синтетических красителей и ароматизаторов, что по-
вышает его потребительские достоинства. Кроме того, на протяжении за-
явленного срока годности содержание аскорбиновой кислоты в 50 г изде-
лий фиксировалось на уровне 48,2–34,6 мг, что составляет 53,6–38,4% от 
рекомендуемой суточной нормы потребления [13, с. 58]. 

Нами разработаны рецептуры и усовершенствована технология мар-
меладов на основе отвара ламинариевых водорослей, а также разработаны 
рецептуры рулетов из ламинарии пряно-сладкой. Учитывая, что в отвар 
переходит значительное количество ценных водорастворимых компонен-
тов, полученные продукты обладают высокой биологической ценностью. 
Кроме того, снижается экологическая напряженность производства про-
дуктов из ламинарии, повышается коэффициент её пищевого использова-
ния. В настоящее время ведётся отработка технологических режимов про-
изводства рулетов из морской капусты. 

Нами, так же разработаны рецептуры фруктово-желейных конфетных 
масс с пониженным содержанием сахара на основе протертой брусники. 
В качестве структуробразователей предложено использовать пектин АРС 
167 В и альгинат натрия [14, с. 179]. 

В результате проведенного анализа перспективных разработок конди-
терских изделий с использованием морских водорослей и продуктов их 
переработки установлено, что работа в этом направлении ведется, но к со-
жалению, внедрение в производство практически отсутствует. Это веро-
ятно, связанно с разобщенностью Вузовской науки и производства, отсут-
ствием малых инновационных предприятий на базе вузов, позволяющих 
организовать выпуск передовых разработок кафедр. 
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Аннотация: в статье рассмотрены роль фитазы в усвояемости про-
дуктов из зерновых культур, способы повышения биодоступности мине-
ральных веществ, в том числе с использованием ферментных препаратов 
с фитазной активностью, методы определения свободного фосфора, ре-
зультаты исследований по разработке метода определения свободного 
фосфора в хлебобулочных изделиях, влияние ферментного препарата 
отечественного производства с фитазной активностью на качество 
хлеба из пшеничной муки. Установлено, что ферментный препарат спо-
собствует сокращению продолжительности расстойки тестовых заго-
товок и изменяет качество хлеба в зависимости от его расхода и способа 
приготовления теста. Применение ФП способствует формированию бо-
лее мелкой пористости и повышению эластичности мякиша хлеба. 

Ключевые слова: фитаза, ферментный препарат, фитазная актив-
ность, пшеничный хлеб, отруби, метод определения свободного фосфора. 

Введение. 
Фитиновая кислота, содержащаяся в продуктах из зерновых культур, 

в т. ч. хлебе, снижает усвояемость фосфора, кальция, магния [1–12], так 
как образует с минеральными веществами комплексные нерастворимые 
соли – хелаты, затрудняющие их усвоение в организме человека и живот-
ных. На долю фитинового фосфора приходится большая часть общего 
фосфора (60–80%), содержащегося в семенах злаковых, бобовых и мас-
личных культур [2; 6; 8]. В наибольшем количестве фитин присутствует в 
алейроновом слое и наружных зонах зерновки [9]. 

В связи с чем, гидролиз эфирных связей фитиновой кислоты заметно 
повысит усвояемость и питательную ценность продуктов из зерновых. 
Для оптимизации гидролиза предлагаются различные способы: 

 повышение активности фермента – фитазы (мио-инозитол-
1,2,3,4,5,6-гексакисфосфат-фосфогидролазы), инициирующей последова-
тельное дефосфорилирование фитатов (мио-инозитол-1,2,3,4,5,6-гекса-
кисфосфата) до инозита и свободного ортофосфата. К примеру, замачива-
ние и проращивание зерна, создание оптимальных рН и температуры для 
действия фермента и др.; 

 применение сырья, содержащего активные фитазы (хлебопекарные 
дрожжи, семена растений и др.); 
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 разработка технологий переработки сырья, обеспечивающих повы-
шение активности фитазы и др.; 

 использование ферментных препаратов с фитазной активностью 
(ФПФА) и др. [13]. В настоящее время, к примеру, уже используются фер-
ментные препараты с (ФПФА) в производстве кормов для животных [14]. 

В последние годы возрастает интерес к ФПФА, как ингредиентам пи-
щевых продуктов. Это обусловлено различными факторами, в т. ч. увели-
чением объёмов производства и потребления пищевых продуктов с повы-
шенным содержанием пищевых волокон (крупок, отрубей, плющенных 
целых зерен и т. п.); необходимостью повышения минеральной ценности 
основных продуктов питания. Например, в странах (Иране и др.), где насе-
ление в течение всей жизни потребляет хлеб (лепешки) из бездрожжевого 
теста, приготовленного из муки с высоким выходом, характеризующейся 
большим содержанием отрубянистых частиц, у многих фиксируется нару-
шение обмена минеральных веществ [6]. 

Помимо этого, ФПФА перспективно использовать в производстве 
функциональных продуктов питания, так как отдельные мио-инозитол 
фосфаты имеют важные физиологические функции в организме человека: 
они могут предотвращать различные осложнения диабета, оказывать проти-
вовоспалительное, противоопухолевое и антиангиогенное действие [2; 6]. 

Таким образом, разработка способов регулирования пищевой ценно-
сти хлебобулочных изделий путём повышения биодоступности свобод-
ного фосфора, а также метода определения его содержания в хлебобулоч-
ных изделиях актуальны. Однако вначале необходимо изучить техноло-
гические свойства ферментных препаратов с фитазной активностью в 
производстве хлебобулочных изделий. 

Результаты исследований и их анализ: 
В работе использовали ФПФА, российского производства с фитазной 

активностью 5000 ед./г. 
Ферментный препарат применяли в количестве 0,001–0,300% от массы 

муки. Проводили лабораторные выпечки хлеба из пшеничной хлебопе-
карной муки первого сорта с использованием опарного, безопарного и 
ускоренного способов приготовления теста. Качество хлеба определяли 
общепринятыми методами анализа органолептических и физико-химиче-
ских показателей. 

Полученные результаты показали, что ферментный препарат способ-
ствует сокращению продолжительности расстойки тестовых заготовок и 
влияет на показатели качества хлеба. Степень изменения показателей за-
висит от расхода ФП и способа приготовления теста. Применение ФП 
независимо от расхода и способа тестоприготовления обеспечивает более 
мелкую пористость и повышает эластичность мякиша хлеба. 

Установили, что при переработке муки пшеничной хлебопекарной 
первого сорта (с крепкой клейковиной и пониженной амилолитической 
активностью) оптимальный расход ФП составляет 0,10–0,15% от массы 
муки. 

Для разработки исходных требований к методу определения содержания 
свободного фосфора в хлебобулочных изделиях изучали данные научно-тех-
нической литературы. Анализ данных показал, что существующие методы 
определения общего фосфора условно можно разделить на две группы – 
классические химические и инструментальные. Причем в массовом ана-
лизе преобладают классические химические испытания. Сущность всех 
методов определения общего фосфора заключается в разрушении органи-
ческих веществ с последующим переводом фосфора в раствор в виде фос-
фат-иона и выполнением количественного анализа. 
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Определение фосфора в химико-аналитическом контроле сельскохо-
зяйственного производства является одной из наиболее часто выполняе-
мых операций. Для определения значительных концентраций фосфора 
наиболее целесообразны гравиметрические методы. Однако высокая точ-
ность гравиметрических методов существенно обесценивается вслед-
ствие их значительной продолжительности. К более быстрым и чувстви-
тельным методам анализа относятся титриметрические и колориметриче-
ские методы. 

Титриметрические методы определения фосфора связаны с расходом 
значительных количеств органических растворителей, что затрудняет их 
использование. 

В связи с этим, при разработке метода определения содержания сво-
бодного фосфора в хлебобулочных изделиях в основу был положен коло-
риметрический метод, который предусматривает несколько стадий: пере-
вод фосфора в фосфорную кислоту, осуществление колориметрической 
реакции и измерение оптической плотности окрашенного раствора. 

При разработке метода исследовали влияние порядка подготовки проб 
к анализу, количества и продолжительности экстракций, соотношения 
экстрагирующих агентов и гидромодуля экстракции на количество сво-
бодного фосфора. Определяли допустимую погрешность и прецизион-
ность метода. 

В результате проведенных исследований, разработан метод определе-
ния содержания свободного фосфора в хлебобулочных изделиях. 
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ВЛИЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ 
НА ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ФАРШЕВЫХ СИСТЕМ ИЗ НАВАГИ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ (ELEGINUS GRACILIS) 

Аннотация: в статье представлены результаты исследования влия-
ния различных пищевых волокон растительного происхождения на орга-
нолептические характеристики фаршевых систем из наваги дальнево-
сточной (Eleginus gracilis). Установлено, что в рецептурах рыбных фар-
шевых систем целесообразным является использование массовой доли 
микрокристаллической целлюлозы 1–3%; пшеничных отрубей 3–5%, греч-
невой крупы 10–15%, сушеной морской капусты не более 5% и 3–5% греч-
невого солода к основному сырью. 

Ключевые слова: пищевые волокна, фаршевые системы, навага даль-
невосточная, отруби пшеничные, целлюлоза микрокристаллическая, 
крупа гречневая, солод гречневый, органолептические характеристики. 

Производство фарша – наиболее рациональный способ переработки 
рыбного сырья, при котором обеспечивается высокая степень использо-
вания съедобной части, а показатель выхода готового продукта теорети-
чески может быть приближен к количеству мышечной ткани в рыбе. При 
производстве продукции из рыбного фарша возможно применение раз-
личных структурообразователей, вкусоароматических добавок, красите-
лей, белковых обогатителей, пищевых волокон др., позволяюших повы-
сить его органолептические характеристики и биологическую ценность. 

Современные способы переработки различных видов рыбы на фарш, 
аппаратурное оформление и уровень механизации технологических про-
цессов, широкий ассортимент готовых продуктов на основе фарша и их 
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востребованность на продовольственном рынке свидетельствуют о пер-
спективности фаршевого производства. 

Биологическая ценность белковой составляющей рыбных фаршей, с 
точки зрения формулы сбалансированного питания, достаточно высока. 
Но, несмотря на физиологическую полноценность, мышечная ткань рыб 
не содержит необходимого компонента пищи – углеводов, в т.ч. структур-
ных полисахаридов и, кроме того, отличается от ткани наземных живот-
ных почти полным отсутствием белков соединительной ткани. Использо-
вание различных источников пищевых волокон (овощи, отруби, крупы) в ре-
цептуре рыбных фаршевых изделий позволяет отнести эти продукты к дие-
тическим, благодаря высокому содержанию клетчатки [1, с. 107; 2, с. 9]. 

На наш взгляд, в технологии продуктов «здорового питания» из рыб-
ного фарша особую роль играют натуральные растительные добавки, бо-
гатые пищевыми волокнами, способные корректировать структурно-ме-
ханические свойства и химический состав готовых продуктов, оказывая 
благотворное влияние на организм человека в целом и обеспечивая фи-
зиологически необходимую норму потребления этих веществ. 

Одним из наиболее доступных источников пищевых волокон явля-
ются отруби – отходы зернового производства, которые содержат до 45% 
непосредственно клетчатки, кроме того, 30% белков, 70% витаминов от 
их общего содержания в зерне, значительное количество минеральных ве-
ществ. Пшеничные отруби давно и с успехом используются в производ-
стве хлебобулочных и кондитерских изделий, известны работы по вклю-
чению пищевых волокон пшеничных отрубей в мясные и рыбные фарше-
вые продукты [3, с. 133; 4, с. 16; 5, с. 26]. 

Применение целлюлозы и её производных при производстве колбас, 
паштетов и других формованных изделий увеличивает способность фар-
шей удерживать воду, улучшает функционально-технологические свой-
ства готовых изделий [6, с.122]. 

Крупяные изделия являются наиболее перспективным и доступным 
источником пищевых волокон. Гречневая ядрица по сравнению с куку-
рузной, овсяной, перловой крупой и рисом имеет преимущество по содер-
жанию природного полимера лигнина, в наибольшей степени ответствен-
ного за сорбционную способность токсичных металлов и других веществ 
[7, с. 48]. Мы предположили, что использование гречневой крупы в про-
дуктах на основе рыбного фарша будет способствовать улучшению орга-
нолептического восприятия готовых продуктов, повышать их пищевую 
ценность и обогащать комплексом пищевых волокон. 

На кафедре Химии и инженерии биологических систем, Школы био-
медицины ДВФУ, разработана технология получения нескольких сортов 
гречишного солода с регулируемым химическим составом для примене-
ния в производстве пива, кваса, а также мучных и кондитерских изделий 
[8, с. 50]. Гречневое зерно и полученный из него солод содержит все не-
заменимые аминокислоты, железо (6–10 мг%), цинк (2–3 мг%), селен (2–
5 мкг%), большое количество рутина (до 50 мг/100г), а также 10–17% на 
сухое вещество целлюлозосодержащих пищевых волокон. Учитывая дан-
ные химического состава гречишного солода, научный интерес представ-
ляет его применение в технологии рыбных фаршевых продуктов. 

Высокое содержание пищевых волокон отмечено в растительном сы-
рье морского происхождения, в частности в морской капусте. Ее добав-
ляют для улучшения консистенции колбас, сосисок и других рыбных фар-
шевых изделий в количестве 5–20% к массе фарша [9, с. 54]. Морская ка-
пуста, играя в данном случае роль структурообразователя, в то же время, 
повышает биологическую ценность продуктов за счет содержащихся в 
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ней целлюлозы, альгиновых кислот, пищевых волокон, микроэлементов и 
других полезных компонентов. 

Учитывая, что общим для всех рыбных фаршей является полное отсут-
ствие пищевых волокон, становится целесообразным внесение их извне. 

Целью данной работы являлось определение влияния растительных 
добавок на органолептические показатели фаршевых систем из наваги 
дальневосточной (Eleginus gracilis). 

В качестве основного сырья в экспериментах мы использовали фарш 
из мышечной ткани наваги дальневосточной (Eleginus gracilis), хранив-
шийся при температуре не выше минус 180оС в течение 2-х недель. Мы-
шечная ткань наваги отличается слабой формуемостью, поэтому в фарше-
вые системы необходимо вводить дополнительные водосвязывающие 
компоненты. В качестве водоудерживающих агентов, а также источников 
пищевых волокон в фарш вносили пшеничные отруби (ГОСТ 7169–66), 
микрокристаллическую целлюлозу (ТУ 9199–026–21428156–98), сухую 
измельченную морскую капусту (Laminaria japonica), а также предвари-
тельно бланшированную в течение 15 мин. гречневую крупу (ГОСТ 6292–
93) и гречневый солод (Патент на изобретение №2510607) [10]. Гречне-
вый солод измельчали и просеивали через сито с размером отверстий не 
более 0,57 мм. В результате, солод представлял собой однородную муку 
светло-бежевого цвета, с небольшим количеством включений темно-ко-
ричневого цвета и приятным орехово-травянистым запахом. Для приго-
товления фарша рыбу разделывали на филе без кожи, отделяли кости и 
измельчали 5–7 мин. Далее в фарш вносили добавки в рациональных ко-
личествах от массы фарша, установленных в предварительных экспери-
ментах по величине влагоудерживающей способности (ВУС), определя-
ющей технологические, в частности структурообразующие свойства 
фарша: 

 микрокристаллическую целлюлозу 1, 2, 3%; 
 пшеничные отруби 3, 4, 5%; 
 морскую капусту 5, 10, 15%; 
 гречневую крупу 10, 15, 20%; 
 гречневый солод 3, 4, 5%. 
Приготовленные модельные образцы бланшировали в воде в течение 

10 мин., после чего определяли органолептические показатели в соответ-
ствии с ГОСТ 7631–85, результаты приведены в таблице. 

Исследуемые фарши с различной массовой долей микрокристалличе-
ской целлюлозы, гречневой крупы, пшеничных отрубей, морской капусты 
и солода после термической обработки оценивали по органолептическим 
показателям. Как оказалось, добавление микрокристаллической целлю-
лозы абсолютно не оказывает влияния на внешний вид, вкус и запах мо-
дельных продуктов, но значительно улучшает консистенцию – при содер-
жании МКЦ 2–3% консистенция становится уплотненной и сочной. 

Высокая доля сухой морской капусты оказывает существенное влия-
ние на органолептические свойства фарша после термической обработки. 
Практически во всех образцах, с массовой долей морской капусты 5% и 
выше отмечается ее характерный йодный вкус и запах, поэтому использо-
вание морской капусты в качестве источника пищевых волокон возможно 
лишь в том случае, если ее присутствие не ухудшает органолептическое 
восприятие продукта. 
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Таблица 1 
Влияние массовой доли добавок на органолептические показатели  
модельных образцов из мышечной ткани Дальневосточной наваги 

(Eleginus gracilis) после тепловой обработки 

Массовая 
доля 
добавки 
к массе 
фарша, % 

Показатель 

Внешний вид, 
цвет 

Консистенция 
Запах Вкус 

плотность сочность

1 2 3 4 5 6
Микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ)

1 % МКЦ Светло-золоти-
стый Мягковатая

Уме-
ренно 
сочная 

Значи-
тельно вы-
раженный 
рыбный

Рыбный 

2 % МКЦ Светло-золоти-
стый 

Уплотнен-
ная Сочная 

Выражен-
ный рыб-
ный

Тоже 

3 % МКЦ Светло-золоти-
стый 

Уплотнен-
ная Сочная 

Выражен-
ный рыб-
ный

Тоже 

Порошок морской капусты (МК)

5 % МКЦ Светло-золоти-
стый 

Рассыпча-
тая 

Недоста-
точно 

Выражен-
ный рыб-
ный с

Рыбный с 
привкусом

сочная запахом 
йода

морской 
капусты

10 % МК 
Бледно-серый 
с вкраплением 
на поверхности 

Мягкая 

Незначи-
тельно 
сухова-
тая 

Выражен-
ный рыб-
ный со зна-
чительным 
йодным за-
пахом

Рыбный с 
горькова-
тым при-
вкусом 
морской 
капусты

15 % МК Буроватый Мягковатая Сухова-
тая Тоже 

Рыбный с 
горькова-
тым йод-
ным при-
вкусом 
морской 
капусты

Пшеничные отруби (ПО)

3 % ПО Светло-золоти-
стый Мягковатая

Недоста-
точно 
сочная 

Слабо вы-
раженный 
рыбный 

Приятный 
рыбный с 
привкусом 
злаковых

4 % ПО Золотистый Уплотнен-
ная 

Уме-
ренно 
сочная 

Слабо вы-
раженный 
рыбный с 
ароматом 
злаковых

Приятный 
рыбный с 
привкусом 
злаковых 
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5 % ПО 

Золотистый  
с небольшими 
вкраплениями 
отрубей на по-
верхности 

Уплотнен-
ная Суховатая

Едва уло-
вимый 
рыбный с 
хлебным 
ароматом 

Незначи-
тельно вы-
раженный 
рыбный с 
хлебным 
привкусом 

Гречневая крупа (ГК)

10 % ГК 

Серо-золоти-
стый с неболь-
шими вкрапле-
ниями

Мягковатая
Недоста-
точно 
сочная 

Рыбный 

Приятный 
рыбный с 
привкусом 
гречки

15 % ГК 
Бледно-серый  
с коричневыми 
вкраплениями 

Очень 
мягкая 

Умеренно 
сочная 

Слабо вы-
раженный 
рыбный 

Слабо вы-
раженный 
рыбный с 
привкусом 
гречки

20 % ГК 
Светло-корич-
невый с вкрап-
лениями 

Рассыпча-
тая Сочная 

Слабо вы-
раженный 
рыбный с 
приятным 
ароматом 
гречки 

Крупяной 
со слабым 
рыбным 
привкусом 

Порошок гречневого солода (ГС)

3 % ГС Светло-золоти-
стый Мягковатая

Уме-
ренно 
сочная 

Приятный 
рыбный со 
слабым 
свежим 
ароматом

Прият-
ный рыб-
ный 

4 % ГС Светло-золоти-
стый Мягковатая

Уме-
ренно 
сочная 

Слабо вы-
раженный 
рыбный 
с прият-
ным орехо-
вым арома-
том

Слабо вы-
раженный 
рыбный 

5 % ГС 

Светло-золоти-
стый с незначи-
тельными 
вкраплениями 

Мягкая Сочная 

Слабо вы-
раженный 
рыбный с 
ароматом 
свежей зе-
леной 
листвы

Слабо вы-
раженный 
рыбный с 
приятным 
ореховым 
послевку-
сием

 

Включение пшеничных отрубей в количестве 3% и более, с нашей 
точки зрения, оказывает положительное влияние на изменение вкуса и за-
паха. Характерный рыбный вкус и запах ослабевает с повышением массо-
вой доли отрубей, продукт приобретает приятный привкус и аромат зла-
ковых. При массовой доли отрубей 5% формируется приятный, с хлебным 
ароматом запах, напоминающий мясной. Кроме того, с увеличением мас-
совой доли отрубей в рамках исследуемого диапазона происходит уплот-
нение консистенции, что благоприятно влияет на структуру фаршевой си-
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стемы. При этом оказалось, что массовая доля отрубей должна быть огра-
ничена 4–5%, так как излишнее количество добавки приводит к сухости 
образцов и вызывает неприятные ощущения при проглатывании. 

Органолептические исследования показали положительное влияние 
бланшированной гречневой крупы (10–15% к массе фарша) на вкус и за-
пах модельных продуктов. Они отличались нежной консистенцией, уме-
ренной сочностью и имели слабо выраженный рыбный запах. Однако, при 
массовой доли крупы 20% консистенция становилась рассыпчатой, а вкус 
характеризовался как «крупяной со слабым рыбным привкусом». 

Введение в состав фарша гречневого солода в возрастающей дози-
ровке оказывало незначительное влияние на консистенцию и сочность об-
разцов, они имели умеренную сочность и мягкую или мягковатую конси-
стенцию. Значительное влияние гречневый солод оказывал на вкус и за-
пах образцов. С увеличением массовой доли добавки запах определялся 
как «приятный рыбный со слабым свежим ароматом» при 3% ГС, стано-
вился «слабо выраженный рыбный с приятным ореховым ароматом» при 
4% ГС и при 5% определялся как «слабо выраженный рыбный с ароматом 
свежей зеленой листвы». Модельные образцы, с массовой долей гречне-
вого солода 3 и 4% имели приятный рыбный и слабо выраженный вкус. 
При максимальной массовой доле экспериментального диапазона – 5% 
вкус был охарактеризован как «слабо выраженный рыбный с приятным 
ореховым послевкусием». 

Таким образом, по органолептическим показателям нами установлено 
рациональное количество различных источников пищевых волокон, как 
многофункциональной добавки к рыбному фаршу из наваги дальнево-
сточной (Eleginus gracilis). В рецептурах рыбных фаршевых систем целе-
сообразным является использование массовой доли микрокристалличе-
ской целлюлозы 1–3%; пшеничных отрубей 3–5%, гречневой крупы 10–
15%, сушеной морской капусты не более 5% и 3–5% гречневого солода к 
основному сырью. Рекомендуемые количества добавок оказывают благо-
приятное влияние на консистенцию, вкус и запах готовых продуктов из 
фарша наваги дальневосточной. 
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Аннотация: в статье представлены результаты диагностического 
этапа исследования психоэмоционального состояния женщин, пережив-
ших пренатальную потерю. Авторами выявлены типы эмоционального 
состояния женщин, описаны особенности психоэмоционального состоя-
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В результате беседы с женщинами и проведения тестирования нам 
были выделены 5 типов эмоционального состояния женщин: оптималь-
ный, гипогестогнозический, эйфорический, тревожный и депрессивный. 
(И.В. Добряков) [3]. 

К оптимальному типу у нас относились 10% женщин. Они пережили 
пренатальную потерю относительно спокойно. Во-первых, на данный тип 
женщин работало время (1–2 года), во-вторых, эти женщины имели под-
держку в семье, им удалось, хотя и интуитивно «оплакать своего нарож-
дённого малыша». Они продолжали вести активный образ жизни, и ре-
шились в дальнейшем на рождение следующего ребенка. У некоторых 
уже после потери были дети, которые заместили горе своим родите-
лям. 

К гипогестогнозическому типу мы отнесли 40% женщин. Хотя Добря-
ков к этому типу относит женщин, которые ничего не знают и не вникают 
в проблему пренатального развития ребенка и своего состояния. Мы от-
несли к этому типу женщин, которые пытались заместить потерю работой 
и карьерным ростом. Эти женщины, чтобы снять стресс на потерю пыта-
лись заместить его работой или учебой. Они успешно продвигались по 
карьерной лестнице и не думали больше становиться матерями. Часто эти 
женщины в дальнейшем становились одинокими, семейные отношения 
переходили на второй план, что разрушало партнерские отношения. Наши 
респондентки данного типа скептически относились к вопросам рождения 
ребенка, беременности, курсам дородовой подготовки. (при кинезиологи-
ческой диагностике у такого типа женщин мы выявляли сильный стресс 
на потерю, перешедший на телесный уровень, эмоциональное отвержение 
их родителями в детстве, родовые проблемы: потеря детей и пренаталь-
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ные потери у матерей и бабушек [2]). Такие женщины считали, что не за-
служивают иметь детей, что ребенок, если ушел от них в пренатальном 
периоде, то они не имеют право иметь детей, что это их карма, что у них 
другое предназначение. К этому типу относились женщины, которые вы-
нуждены были сделать аборт по медицинским показаниям или которые 
сделали аборт под давлением родственников. Эти женщины переживали 
чувство вины, но так как они были сильными эмоционально, они заме-
стили свой материнский статус и перенесли его в рабочую сферу. Жен-
щина начальник, она же мать для подчиненных, у нее много «детей», она 
несет ответственность за всех. 

К эйфорическому типу у нас относилось 20% женщин, это женщины, 
которые длительно лечились от бесплодия и с истерическими чертами 
личности. Они постоянно манипулировали мужьями в достижении мер-
кантильных целей (машина, одежда, путевки за границу). Они постоянно 
пытались забеременеть, но переносили постоянные пренатальные потери. 
В глубине души они уже не надеялись на рождение ребенка, но продол-
жали держать в стрессе всю семью. 

К тревожному типу у нас относились 20% женщин. Эти женщины по-
сле пренатальной потери имели проблемы со здоровьем, дисгармоничные 
отношения в семье. У этого типа женщин были неудовлетворительные ма-
териально-бытовые условия жизни, другие дети и родственники с кото-
рыми они проживали вместе. Многие женщины не могли объяснить, с чем 
была связана тревога и внутренняя неуверенность, большинство из них не 
связывало свое состояние с потерей. Но именно данный тип женщин нуж-
дался в терапевтической и работе. В частности, психокинезиологической. 
Именно с этим типом женщин мы провели полный курс кинезиологиче-
ских коррекций по снятию эмоциональных стрессов и тревожности [1; 2]. 
Под внешними мелкими стрессами, тревогами, зависимостями скрыва-
лись истинные проблемы, связанные с пренатальными потерями, при-
чины которых имели у многих в родовых синхрониях. 

И последний тип женщин – депрессивный. К нему относились 10%. У 
них был снижен фон настроения. Они сомневались в том, что смогут во-
обще дальше существовать после пренатальной потери, себя они считали 
недостойными, уродливыми, незначимыми. Очень страдали, что потеря 
обрекла их жизнь на страдания, изменила их жизнь в худшую сторону (из-
менение внешности, потеря престижной работы и т. д.). При кинезиоло-
гической работе с данным типом женщин мы выявили, что они были не 
желанными в семье, что их матери переживали аналогичное эмоциональ-
ное состояние во время беременности, собственное непринятие родите-
лями, отвержение в пренатальный период сказалось наиболее ярко в пе-
риод собственной беременности, страх и тревога породила суицидальные 
мысли и аутоагрессивное поведение. Они пытались найти выход в алко-
голе, снотворном, курении, кофе, у многих был лишний вес, они пытались 
заесть свои страдания. Вся эта картина переносилась в настоящее, подсо-
знательно отравляя жизнь, находящихся в депрессивном состоянии. 

Таким образом, нам удалось выявить различные типы эмоционального 
состояния женщин, переживших пренатальные потери, выяснить при-
чины психоэмоционального стресса помощью кинезиологической диа-
гностики. Включить этих женщин в нашу профилактическую программу 
по «профилактике потерь» и дать возможность изменить свою жизнь и 
жизнь и всей семьи в целом к лучшему. 
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ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ ПРОГРАММА  
ПО РАБОТЕ С ЖЕНЩИНАМИ-ЖЕРТВАМИ 

ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ 

Аннотация: в статье представлена психокоррекционная программа, 
целью которой является реабилитация женщин-жертв домашнего наси-
лия. Реализация программы длится в течение 6 месяцев с дальнейшим со-
провождением зависимых посредством их участия в группах психологи-
ческой взаимопомощи. 

Ключевые слова: домашнее насилие, эмоциональная зависимость, 
кризисный центр. 

Одним из наиболее проблемных и мало разработанных вопросов явля-
ется проблема домашнего насилия, совершаемого над женщинами. Офи-
циальная статистика является неполной и малоинформативной, что обу-
словлено как неоднозначным пониманием со стороны общества такого 
явления как домашнее насилие [1], так и нежеланием жертв насилия рас-
сказывать о своей проблеме ближайшему окружению (друзьям, родствен-
никам) и специалистам социальных учреждений, оказывающим содей-
ствие в получении экстренной психологической помощи. К тому же в ор-
ганах внутренних дел при подаче заявления о преступлении, отсутствует 
графа «домашнее насилие», что дополнительно препятствует классифика-
ции данной проблемы как отдельного специфичного явления и усложняет 
формирование официальной полной и достоверной статистической базы. 

Среди множества причин возникновения у мужчины патологического 
стиля поведения «мужчина-тиран», особого внимания заслуживают неод-
нозначные предпосылки, заложенные родителями в процессе воспитания, 
а также обществом и окружением. Комплекс неполноценности, неспособ-
ность доверять партнеру, трудности в установлении границ между собой 
и другими, присущие такому типу мужчин, отягощают возможность осо-
знать свою проблему, а значит, и измениться в лучшую сторону, начав 
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относиться к партнеру уважительно и чутко. Более того, изменить или 
убедить мужчину вести себя по-другому практически невозможно. Жен-
щина-жертва домашнего насилия, зачастую не может уйти от партнера-
тирана по ряду причин, в том числе и психологического характера (зани-
женная самооценка, страх преследования, и т. д.). Патологический сим-
биоз «тиран-жертва» взаимообусловлен и взаимозависим, что приобре-
тает окрас крепкой, практически не рушимой, эмоциональной зависимо-
сти, которая в свою очередь должна быть подвержена длительной и тру-
доемкой психологической коррекции на базе центров и учреждений, 
направленных на решение проблем психологического характера. 

В нашем регионе успешно функционируют краевые государственные 
бюджетные учреждения – мужской и женский кризисные центры, одной 
из приоритетных задач которых является содействие в получении экс-
тренной психологической помощи (в том числе комплексной реабилита-
ции людей, страдающих эмоциональной зависимостью). Одной из наибо-
лее эффективных форм коррекции эмоциональных проблем является ра-
бота в группах. 

В связи с этим была разработана психокоррекционная программа, цель 
которой – преодоление отрицания зависимого и содействие ему в осозна-
нии глубины и тяжести эмоциональной зависимости, которая у него есть. 
В результате человек учится понимать самого себя, анализировать свои 
чувства и управлять ими, что способствует снижению рисков развития хи-
мической зависимости. 

Теоретическая значимость программы заключается в расширении 
базы знаний по вопросам профилактики нехимических зависимостей (в 
частности, эмоциональной) и химических зависимостей. Практическая 
значимость в комплексной реабилитации эмоционально зависимых лю-
дей посредством формирования у них навыков эффективного взаимодей-
ствия с окружающими людьми. Программа может быть использована в 
работе психологов центров сферы образования и социального обслужива-
ния на базе стационарных и полустационарных отделений. 

Содержание программы: программа содержит в себе несколько бло-
ков, различных по целям, задачам и содержанию. 

1. Диагностический блок включает диагностическое обследование клиен-
тов в начале и в течение реабилитации с целью мониторинга изменений. 

2. Арттерапевтический блок имеет целью создание условий для творче-
ского самовыражения участников программы, содействие в осознании новых 
граней окружающего мира и раскрытии потенциальных ресурсов личности, 
а также формирование творческого восприятия окружающего мира. 

3. Организация групп психологической взаимопомощи направлена на
проработку травмирующего опыта зависимых посредством вербализации 
переживаний в группе. 

4. Информационный блок включает в себя лекции, беседы, просмотр
психологических фильмов, соответствующих содержанию программы. 

Реализация программы длится в течение 6 месяцев с дальнейшим со-
провождением зависимых посредством их участия в группах психологи-
ческой взаимопомощи. Результатом реабилитации является не только раз-
рыв или прекращение эмоционально зависимых отношений зависимых, 
но и возвращение к полноценной эмоционально здоровой жизни, прино-
сящей радость и удовлетворение. 
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ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ КАК ПРЕПЯТСТВИЕ 
К РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ 

ОТВЕТСТВЕННОГО МАТЕРИНСТВА 

Аннотация: в статье исследовано влияние ситуации домашнего 
насилия на реализацию функций осознанного материнства. Авторы при-
ходят к выводам об актуальности организации деятельности, направ-
ленной на формирование в женщинах позиции осознанного материнства, 
что значительно снизит вероятность ущемления ребенка в своих правах 
на счастливое детство без насилия. 

Ключевые слова: домашнее насилие, осознанное материнство. 

На сегодняшний день тема домашнего насилия в Российской Федера-
ции весьма актуальна и требует внимания со стороны ученых и исследо-
вателей. Цель данной работы – выявление особенностей реализации 
функций материнства женщинами-жертвами домашнего насилия. 

Осознанное материнство предполагает социальную зрелость личности 
женщины, в частности ответственность и адекватную способность к вос-
питанию полноценного психически и физически здорового гражданина. 
Что также предполагает осмысленное отношение к роли матери и пони-
мание значения родителей в становлении личности ребенка. Особый ин-
терес для нас, в рамках исследования вышеуказанной проблематики, 
представляет установление связи между поведением и мотивацией в вос-
питании детей, женщины-жертвы домашнего насилия, не желающей раз-
рушать деструктивные отношения, и реализацией функций осознанного 
материнства. Зачастую решение женщины, страдающей от партнёра-
агрессора, остаться в семье и продолжать деструктивные отношения про-
тиворечит гуманному отношению к собственным детям, переживающим 
домашнее насилие с дальнейшими тяжелыми психологическими послед-
ствиями. Именно поэтому акцент при работе с данной категорией женщин 
следует ставить на необходимость выработки позиции ответственного, 
осознанного материнства, ориентированного на следующие принципы: 

1. Принцип отношения к материнству как к особой социальной миссии
предполагает обретение новых смыслов, духовного обогащения, вместе с 
ребенком мать рождается в новой роли. 

2. Принцип партнёрского взаимодействия с ребенком предполагает
ориентацию матери на взаимодействие и принятие ребенка как равного 



Психология 

243 

себе полноценного члена семьи. А это значит, что не следует ущемлять 
прав детей, делая выбор в пользу реализации супружеских функций, и 
только затем в пользу реализации себя как ответственного родителя, ма-
тери. 

3. Принцип естественности в развитии ребенка предполагает созна-
тельное следование естественным процессам развития ребенка, где нет 
места насилию и игнорированию естественных потребностей ребенка в 
абсолютном принятии, заботе, безопасности и безусловной любви. 

4. Принцип целостности означает, что ребенка нельзя рассматривать
изолированно, вне единства с матерью, отцом и психологической атмо-
сферой, в которой он растёт. Взаимоотношения, основанные на взаимо-
уважении, любви родителей друг к другу и к ребенку, их уверенность в 
его возможностях, его силе и способностях – не заменимые условия гар-
монизации детско-родительских отношений [1]. 

При анализе психолого-педагогической литературы, становится воз-
можным сделать выводы о том, что поведение женщины, находящейся в 
ситуации систематического домашнего насилия, подкрепляется рядом 
мифов и стереотипных установок: 

1. Домашнее насилие – редкое социальное явление. Однако, около
30% от общего числа умышленных убийств совершается в семье. В день 
партнерами избивается 36 тыс. женщин. 

2. Домашнее насилие – не преступление, а обычное семейное дело, в
которое не нужно вмешиваться социуму. Но вопреки данному мифу, жен-
щины зачастую забывают о том, что домашнее насилие – это наказуемое 
преступление, виновник которого подлежит уголовной ответственности. 

3. Детям нужен их отец, даже если он агрессивен, или «я остаюсь
только из-за детей». Однако дети, живущие в условиях домашнего наси-
лия, имеют ряд серьезных психологических проблем, которые предопре-
деляют возникновение психосоматических расстройств, депрессии, 
склонность к деструктивным формам поведения. 

4. Женщины, подвергающиеся насилию, всегда могут уйти из дома.
Считается, что женщина имеет право уйти из дома, когда домашнее наси-
лие становится очень систематическим или серьёзным. Однако, в реаль-
ности, существует много препятствий для принятия данного решения. 
Женщины не верят в возможность решения своей проблемы либо сты-
дятся рассказать о них, а также редко обращаются за помощью к психо-
логам или юристам [2]. 

Данные стереотипные установки и мифы, негативным образом влияют 
на сознание женщины-матери и внутрисемейную ситуацию в целом, пре-
пятствуя объективной оценке семейной ситуации. 

В связи с вышеперечисленным, возможно сделать выводы об актуаль-
ности организации деятельности направленной, прежде всего, на форми-
рование в женщинах позиции осознанного материнства, что значительно 
снизит вероятность ущемления ребенка в своих правах на счастливое дет-
ство без насилия. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ИГР  
В СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОМ  

РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в данной статье описывается опыт работы педагога-

психолога с использованием разработанных интерактивных игр в воспи-
тательно-образовательном процессе. Автор отмечает, что развитие 
социально-личностной сферы протекает эффективней, если проводить 
целенаправленную и систематическую работу на доступном и понятном 
материале с применением инновационных технологий, одной из которых 
является ИКТ. 

Ключевые слова: социально-коммуникативное развитие, ИКТ, интер-
активная игра. 

Социально-коммуникативное развитие относится к числу важнейших 
проблем как педагогики, так и психологии. Его актуальность возрастает в 
современных условиях в связи с особенностями социального окружения 
ребенка, в котором часто наблюдается дефицит воспитанности, доброты, 
доброжелательности, речевой культуры во взаимоотношениях людей. 
Следовательно, в рамках реализации ФГОС в содержании образователь-
ной деятельности дошкольных учреждений более пристальное внимание 
должно быть уделено достижению целей и решений задач социально-ком-
муникативного развития. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 
 усвоение норм ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; 
 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверст-

никами; 
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуля-

ции собственных действий; 
 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональ-

ной отзывчивости, сопереживания; 
 формирование готовности к совместной деятельности со сверстни-

ками; 
 формирование уважительного отношения и чувства принадлежно-

сти к своей семье, малой родине и отечеству, представление о социокуль-
турных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и празд-
никах; 

 формирование социально-коммуникативных речевых умений (раз-
витие способностей вступить в общение и поддержать его). 

Моя задача – создание условий для развития внутренней активности, 
обеспечении характера деятельности, степени самостоятельности и твор-
чества каждого ребенка. 

Но меня как педагога-психолога интересует не только воспитательное 
воздействие, но и развитие социально-личностной сферы. 

Чем разнообразнее и интереснее данная деятельность, чем больше но-
вой информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он разви-
вается. 
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Необходимым условием для социально-личностного развития явля-
ется познавательная активность ребенка, необходимо «подтолкнуть» его 
к знаниям. Для этого я использую разные методы и приемы, чтобы заня-
тия отличались разнообразием, включали сюрпризные моменты, прохо-
дили в игровой форме. 

Активно применяю в своей работе информационно коммуникацион-
ные технологии. С помощью ИКТ дети быстро вовлекаются в образова-
тельную деятельность, с интересом следят за действиями педагога, ак-
тивно участвуя в игре. 

Специально для таких занятий разработала развивающие игры-презен-
тации: «Большие и маленькие», «Дикие и домашние», «Круглый год». 
Они помогают в игровой форме преподнести необходимый материал для 
ребенка, развивая социально-личностную сферу и все психические про-
цессы. 

«Большие и маленькие». Игра-кроссворд, где дети должны сначала 
называть детенышей домашних, а потом диких животных. 

«Дикие и домашние». В моей игре «Дикие и домашние животные» ре-
бенку предстоит помочь зверям разойтись по домам так, чтобы дикие жи-
вотные жили в лесу, а домашние – рядом с людьми, дома или на ферме. 
Необходимо определить, к какому типу относится то или иное животное, 
и с помощью мышки показать диких, домашних, северных и животных 
жарких стран. 

«Круглый год». Сначала детям предлагается отгадать загадки, связан-
ные с временами года, после чего открываются картинки, по которым 
необходимо составить рассказ про лето, осень, зиму и весну. 

Для социально-личностного развития вкладываю в мультимедийные 
игры такие задания, которые дают возможность детям самостоятельно до-
бывать знания с помощью вопросов, проблемных ситуаций, в которых 
дети учатся думать, анализировать, делать выводы. 

В процессе игры происходит развитие таких психических процессов, 
как внимание, мышление, воображение, память, восприятие и речь. 

Такие игры дают возможность почувствовать себя равноправным чле-
ном коллектива, дети приобретают уверенность в собственных силах, 
удовлетворяют познавательные интересы, помогают ориентироваться в 
окружающем мире, обогащает опыт, стимулирует познавательные инте-
ресы. 

В результате применения икт активизируются психические и волевые 
процессы, развиваются умственные процессы, формируются эмоциональ-
ные черты личности. 

Таким образом, развитие социально-личностной сферы протекает эф-
фективней, если проводить целенаправленную и систематическую работу 
на доступном и понятном материале с применением инновационных тех-
нологий, одной из которых является ИКТ. Это подтверждают разработан-
ные мною представленные игры. 
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Сельскохозяйственные продукции являются одной из основных отрас-
лей экономики в Китае. Бурное экономическое развитие азиатских стран 
открывает новые возможности по использованию собственных конку-
рентных преимуществ. Наиболее отчётливо они проявляются в сельском 
хозяйстве. 

Китайские куриные привычки потребления, потребительские отноше-
ния изменились существенно и значительно увеличивают пространство, и 
высота 2 изменяются, традиционные привычки потребления влияют на 
производство жаровни и потребление Китая как большая страна и ее уро-
жай, достаточно достаточный, чтобы удовлетворить потребительский 
спрос для цыпленка. Однако качество куриного производства Китая, без-
опасность и устойчивость производства все еще несоответствующие, есть 
все еще много комнаты для развития. Хотя образцы потребительских рас-
ходов изменяются, но понятие потребительских расходов не шло в ногу. 
В мае 2014, части птичьего гриппа H7N9 произошли в Китае, некоторые 
внутренние большие и средние города живая домашняя птица торговые 
ограничения, потребители поворачиваются, чтобы купить хорошую но-
вую куриную резню. Шанхай, Гуанчжоу и другие места после операцион-
ного предела живая домашняя птица, охлажденная к поставке рынка. Од-
нако после периода операции, проблема появилась, самой очевидной яв-
ляется потребность оптимизировать систему поставок, потому что Охла-
жденный трудный гарантировать качество продукта, Кроме того, при-
вычки потребления в основном решают, что люди все еще склонны поку-
пать живые продукты цыплят. 

Куриное потребление китайских потребителей покупает мясо цып-
ленка частоты второй фаворит позади свинины. На куриной частоте по-
требления, проблемах проектирования обзора в течение двух недель, 
чтобы купить куриное количество раз, обзор, который спрашивают не-
сколько раз в течение двух недель после потребления цыпленка, 61.6% 
ответчиков ответил 1–3 раза, 17.6% ответчиков ответил, 4–6 раз, 14.1 про-
центов респондентов не отвечали, 1, 6.8% ответчиков ответил меньше чем 
в 6 раз. Обзор также показал, что те, кто, в ответчиках 46–55 лет возраст-
ного диапазона потребление цыпленка двух недель 1–3 раза, соответ-
ственно, составляя 65.5% и 64.9%, намного выше, чем другие возрастные 
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группы. 18–25 летние ответчики потребление двух недель цыпленка в 4–
6 раз, составляя 21%, выше, чем другие возрастные группы. 

Купите куриный выбор канала в предпочтительных каналах покупки, 
есть 74.6% ответчиков, принимают решение пробовать традиционные 
рынки, чтобы купить 36.7%, принял решение купить в супермаркете, 0.3% 
принимают решение купить онлайн. В сравнении 26–45 возрастных групп 
и 46–55 возрастных групп ответчиков предпочитают покупать цыпленка 
на традиционных рынках из супермаркета, чтобы купить меньше. Эти 
данные иллюстрируют сильное внутреннее традиционное влияние привы-
чек потребления сколько. 

Китай – теперь второй производитель в мире всей домашней птицы, 
куриное производство 17 миллионов тонн в год, составляя приблизи-
тельно 18% полного глобального производства. Всесторонний анализ 
всех аспектов, в Китае, даже ценах мелочи, трудный рынок труда, вызван-
ный куриной средой рынка, является более трудной, но мяса птицей, и 
куриное потребление, как ожидают, продолжит показывать рост в бли-
жайшие годы. Проанализируйте причины почему, очевидно с ростом вы-
сококачественного, недорогостоящего связанного спроса на мясо. 

По сравнению с другой промышленностью племенного животновод-
ства, куриные мясные продукты, чтобы удовлетворить потребности лю-
дей в то же время, цыпленок стал относительно безвредными для окружа-
ющей среды отраслями промышленности. В настоящее время, производ-
ство свинины Китая – куриное производство, то уменьшает почти 40 мил-
лионов тонн в год эквивалентного углекислого газа. Кроме того, промыш-
ленность жаровни также обеспечивает большое качество органическое 
удобрение, которое может заменить химическое использование удобре-
ния, обеспечить необходимые условия для развития органического сель-
ского хозяйства, таким образом, формирования системы переработки ре-
сурса круглой экономики. Импорт и экспорт рынка мяса птицы все еще 
высоко сконцентрированы. Наша структура рынка домашней птицы не 
изменится значительно, рынок зависит от импорта Соединенных Штатов 
и Бразилии, концентрация рынка импорта сохраняется в 80% к 90%. Экс-
порт сконцентрирован в Азии, такой как Япония, Малайзия и так далее. 
Следующий промежуток времени, в Японию, Корею и другие страны 
мяса домашней птицы, экспортный объем яиц, как ожидают, достигнет 
небольшого увеличения. Между тем с внедрением соотечественника «по 
пути» стратегия в Средней Азии, как ожидают, станет новым экспортером 
продуктов домашней птицы. Согласно китайской Академии Сельскохо-
зяйственного информационного Института, «китайский Сельскохозяй-
ственный Отчет о развитии (2015–2024). Предсказание: 2015 стабильного 
импорта домашней птицы; к 2020 импорту остался больше чем в 50 мил-
лионах тонн в 2015 ~ средним числом импорта домашней птицы 2024 года 
ежегодный рост 1.6%, экспорт не увеличивается, средний ежегодный рост 
приблизительно 0.7%. 

Внутренней подачей, трудом, средствами, охраной окружающей 
среды, высокие производственные затраты затрагивают окружающую 
среду, себестоимость домашней птицы Китая продолжит увеличиваться, 
таким образом цены на домашних птиц продвигающего Китая держат воз-
растающую тенденцию. Согласно китайской Академии Сельскохозяй-
ственного информационного Института, «китайский Сельскохозяйствен-
ный Отчет о развитии (2015–2024). Предсказание: производство 
2015 года, уменьшенное воздействием, не является слишком большими 
ценами на домашних птиц, повысился всюду по ценам года, останется при 
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нормальных сезонных колебаниях; 2015–2024 покажет небольшую до-
машнюю птицу колебаний, цены выросли в целом. 

С улучшением гида и развитием урбанизации Китая, городских и сель-
ских уровней дохода, а также права на общественное мнение, потребление 
домашней птицы медленно увеличивалось, особенно зеленые органиче-
ские продукты домашней птицы покажут пропорцию высококачествен-
ного здоровья и быстрого роста. Традиционное живое потребление до-
машней птицы будет постепенно заменяться охлажденным потреблением, 
но в течение 10 лет не будет никаких существенных изменений. Согласно 
китайской Академии Сельскохозяйственного информационного Инсти-
тута, «китайский Сельскохозяйственный Отчет о развитии (2015–2024). 
Предсказание: следующие 10 лет, потребление домашней птицы будет 
значительно медленный; потребление 2015 года осталось стабильным; к 
2020, городские и сельские жители во владении домашней птицей Китая 
на душу населения приблизительно 13.9 килограммов мяса; к 2024 доля 
на душу населения домашней птицы достигнет 14.6 килограммов, увели-
чение 1.8 кг больше, чем в 2014, среднегодовой прирост приблизительно 
1.3%, ниже на 1.6% по сравнению с прошлыми 10 годами. 

2014, макроэкономическим замедлением, уменьшил потребление сна-
ружи, отсутствие доверия потребителей и других факторов, потребление 
мяса птицы продолжало показывать спад в государстве, ежегодной доле 
на душу населения 12.8 килограммов мяса домашней птицы, ниже на 
3.9%. 
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Аннотация: ученые, экономисты, социологи давно озадачены пробле-
мой комплексного измерения уровня и качества жизни населения страны. 
В статье описываются подходы к измерению уровня жизни, предлага-
ются комплексные показатели – индекс человеческого развития, индекс 
счастья, индекс гендерного неравенства, индекс многомерной бедности 
и другие. В статье рассказывается о рейтинге стран по уровню и каче-
ству жизни, даются межстрановые сравнения, подготовленные ООН. 

Ключевые слова: уровень жизни, качество жизни, индекс человече-
ского развития, индекс счастья, индекс многомерной бедности, рейтинги 
главных городов и стран. 

Интерес к проблемам качества жизни населения давно наблюдается 
среди различного рода наук, к числу которых относятся экономика, ста-
тистика, философия, медицина и т. д. Данного рода многообразие подхо-
дов к оценке качества жизни населения предопределило многочислен-
ность и неоднозначность имеющихся трактовок категории «качество 
жизни населения», которые акцентируют внимание на отдельных её ас-
пектах [1]. 

Согласно классическому определению, качество жизни населения 
представляет собой обобщающую социально-экономическую категорию, 
включающую в себя не только уровень потребления материальных благ и 
услуг, но и удовлетворение духовных потребностей, здоровье, продолжи-
тельность жизни, условия окружающей человека среды, морально-психо-
логического климата, душевный комфорт. 

Несмотря на значительный объем работ и разнообразие подходов ин-
терпретации качества жизни, в целом научное сообщество сходится во 
мнении, что данная категория представляет собой ёмкое, многомерное и 
сложно конструируемое понятие. Спорными же в развернувшейся дис-
куссии остаются вопросы составляющих качество жизни и различных 
наборов индикаторов, характеризующих его. 

Качество жизни определяется жизненным потенциалом общества, вхо-
дящих в него социальных групп, отдельных граждан и соответствием ха-
рактеристик процессов, средств, условий и результатов их жизнедеятель-
ности социально позитивным потребностям, ценностям и целям. 

Проявляется качество жизни в субъективной удовлетворенности лю-
дей самими собой и своей жизнью, а также в объективных характеристи-
ках, свойственных человеческой жизни как биологическому, психологи-
ческому (духовному) и социальному явлению. 

В этой работе собрано несколько известных и не очень индексов, опре-
деляющих такое обширное и неявное понятие, как «счастье». 

Индекс человеческого развития (ИЧР) – это показатель, рассчитывае-
мый ежегодно для межстранового сравнения и измерения уровня жизни, 
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грамотности, образованности и долголетия как основных характеристик 
человеческого потенциала исследуемой территории. Он является стан-
дартным инструментом при общем сравнении уровня жизни различных 
стран и регионов. Данный индекc публикуется ООН в ежегодном отчёте 
о развитии человеческого потенциала с 1990 года. 

Индекс человеческого развития – самый популярный и известный ин-
декс, учитывающий уровень жизни населения. Цель данного индекса – 
показать взаимосвязь между экономическим развитием страны и уровнем 
благосостояния ее граждан. 

При подсчёте ИЧР учитываются 3 вида показателей: 
1. Ожидаемая продолжительность жизни – оценивает долголетие.
2. Уровень грамотности населения страны – среднее количество лет,

потраченных на обучение и ожидаемая продолжительность обучения. 
3. Уровень жизни, оценённый через ВНД на душу населения по пари-

тету покупательной способности в долларах США. 
Разработана и научно обоснована обобщенная система показателей, 

характеризующая количественные и качественные характеристики соци-
ально-экономической дифференциации социального развития, включаю-
щая: 

 коэффициент дифференциации индекса развития человеческого по-
тенциала, характеризующий степень различия в социально-экономиче-
ском развитии анализируемых стран, регионов внутри страны, социаль-
ных групп; 

 коэффициент дифференциации индекса здоровья (долголетия), по-
казывающий, насколько состояние здоровья в одной стране, регионе 
лучше, чем в другом; 

 коэффициент дифференциации индекса образования. Такой показа-
тель определяет степень превышения уровня образования населения в од-
ной стране (регионе или другом объекте исследования) над уровнем об-
разования (грамотности) населения другой страны; 

 коэффициент дифференциации индекса дохода, определяющий сте-
пень экономической дифференциации анализируемых стран или регио-
нов; 

 коэффициент дифференциации индекса смертности, как показатель 
различий в состоянии здоровья сравниваемых стран или регионов; 

 коэффициент дифференциации уровня профессионального образо-
вания, отражающий различия в степени охвата обучением второй и тре-
тьей ступени образования в исследуемых странах или регионах. 

В 2010 году семейство индикаторов, которые измеряют ИЧР, было 
расширено, а сам индекс подвергся существенной корректировке. В до-
полнение к используемому ИЧР, который является сводным показателем, 
опирающимся на среднестрановые статистические данные и не учитыва-
ющим внутреннего неравенства, были введены три новых индикатора: 
Индекс человеческого развития, скорректированный с учетом социально-
экономического неравенства Индекс гендерного неравенства и Индекс 
многомерной бедности [2]. 

В зависимости от значения ИЧР страны принято классифицировать по 
уровню качеству жизни: очень высокий, высокий, средний и низкий уро-
вень. 

Россия на 2014 год занимает 56 место в списке из 187 стран с показа-
телем 0,788, входя в группу стран с высоким ИЧР. Россия входит в ре-
гион – Восточная Европа и Центральная Азия, в котором находится 31 
страна. 
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Из стран бывшего СССР, Россию опережают Эстония – 0,835 (4 место 
в группе/34 место в мире), Литва – 0,810 (9/40), Латвия – 0,805 (10/43) и 
Белоруссия – 0,793 (16/50). Немного уступают России – Казахстан – 0,745 
(18/68), Грузия – 0,733 (21/75) Украина – 0,729 (22/76), Армения – 0,716 
(24/86), Азербайджан – 0,700 (25/91). Страны со средним уровнем разви-
тия – Туркмения – 0,686 (27/102), Молдавия – 0,649 (28/111), Узбеки-
стан – 0,641 (29/115), Киргизия – 0,615 (30/126) и Таджикистан – 0,607 
(31/127) замыкают группу. 

Помимо Индекса человеческого развития, существуют и другие ин-
дексы, подсчитывающие качество жизни населения. Один из таких индек-
сов – Индекс качества жизни в городах мира. 

Индекс качества жизни в городах мира рассчитывается ежегодно 
транснациональной консалтинговой группой Mercer Human Resource Con-
sulting. Его результаты используются в целях планирования и оценки ка-
чества жизни в тех или иных регионах мира, международными компани-
ями и государственными ведомствами. Рейтинг городов мира по качеству 
жизни населения строится по 420 городам мира на шести континентах, на 
основе 39 факторов, сгруппированных в 10 категорий: политическая и со-
циальная среда; экономическая среда; социально-культурная среда; здра-
воохранение и санитария; образование и обучение; коммунальные услуги 
и транспорт; отдых и развлечения; товары народного потребления; жилье 
и инфраструктура; природная среда и климат. Данные по 50 ведущим го-
родам мира по показателю качества жизни населения приведены в таб-
лице справа. 

Рис. 1 
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Согласно данным исследования [3], верхние позиции занимают в ос-
новном швейцарские и немецкие города. В 2014 году городом с самыми 
высокими показателями качества жизни стала Вена (Австрия). В целом же 
к наилучшим с точки зрения качества жизни относятся города, располо-
женные в Европе (в таких странах как Германия, Швейцария, Австрия, 
Великобритания, Испания, Франция), Северной Америке (города, распо-
ложенные в Канаде и США), а также Японии. 

Россия же представлена только двумя городами – это Москва и Санкт-
Петербург. В представленном рейтинге они заняли лишь 163 и 165 места 
соответственно. 
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С использованием базы данных Российского индекса научного цити-
рования (РИНЦ) продолжены исследования и дана оценка характери-
стики цитирования публикаций ученых Петрозаводского государствен-
ного университета в РИНЦ по состоянию на 20 декабря 2015 году. 

На сайте РИНЦ выполнен анализ публикационной активности ученых 
Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ), дата обновле-
ния – 07.11.2015. Согласно этому анализу число цитирований публикаций 
ученых ПетрГУ в РИНЦ составляет 11028, число публикаций в РИНЦ – 
8626. 

Необходимо отметить, что согласно названному анализу значительное 
число публикаций ученых ПетрГУ в РИНЦ (4889 публикаций) прихо-
дится на последние 5 лет. За последние 5 лет среднее число публикаций 
ученых ПетрГУ в РИНЦ составляет 5,52, среднее число цитирований в 
расчете на одну публикацию – 0,73, среднее число цитирований в расчете 
на одного автора – 4,01. При этом необходимо отметить, что для ПетрГУ 
характерно значительное число самоцитирований (из публикаций 
ПетрГУ) – 2345, т. е. составляет 66%. 
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В продолжение исследований [1–2] с использованием сайта РИНЦ 
дана оценка характеристики цитирования публикаций ученых Петроза-
водского государственного университета в РИНЦ по состоянию на 20 де-
кабря 2015 году. Учитывая значительное число ученых ПетрГУ в РИНЦ 
на первом этапе для рассмотрения выделены данные 10 ученых ПетрГУ, 
имеющих наибольшее число цитирований в РИНЦ (в рассмотрение не 
включен О.Л. Веретин, не работающий в ПетрГУ). Приведем данные по 
10 ученым ПетрГУ: 

И.Р. Шегельман (число цитирований в РИНЦ – 4706). Э.В. Ивантер 
(число цитирований в РИНЦ – 1538). А.П. Зильбер (число цитирований в 
РИНЦ – 1420). А.С. Васильев (число цитирований в РИНЦ – 1049). 
В.А. Гуртов (число цитирований в РИНЦ – 880). Г.Б. Стефанович (число 
цитирований в РИНЦ – 859). П.О. Щукин (число цитирований в РИНЦ – 
828). А.М. Гришин (число цитирований в РИНЦ – 798). Г.Н. Колесников 
(число цитирований в РИНЦ – 782). А.В. Коросов (число цитирований в 
РИНЦ – 773). 

Анализ и обсуждение с учеными ПетрГУ показал, что при несомнен-
ном достоинстве РИНЦ и как наукометрической базы и поисковой си-
стемы, очевидны следующие факторы: 

1. В последние годы в ПетрГУ резко усилилось внимание активизации
взаимодействия с РИНЦ, поскольку эта наукометрическая база использу-
ется для оценки наукометрических показателей ученых, университетов и 
научных организаций. 

2. В РИНЦ явно недостаточно размещено публикаций крупных уче-
ных ПетрГУ, например, таких как профессор Зильбер Анатолий Петро-
вич, реальное число публикаций которого, включая значимые в сфере его 
научных интересов монографии, не размещены в РИНЦ. Над этим факто-
ром стоит серьезно задуматься как разработчикам наукометрической базы 
РИНЦ, так и руководству ПетрГУ. Очевидно, что при этом у крупных и 
авторитетных в научной среде российских ученых, включая таких ученых 
как А.П. Зильбер, резко увеличатся наукометрические показатели и, 
прежде всего, индекс Хирша. 

3. Ученые ПетрГУ, занимающиеся изобретательской деятельностью,
высказали мнение о целесообразности интеграции базы данных РИНЦ с 
базой данных Федерального института промышленной собственности 
(ФИПС). Это позволило бы усилить наукометрическую базу РИНЦ за 
счет изобретений и патентов на полезные модели. 

4. Было высказано мнение о целесообразности включения в РИНЦ
полной базы авторефератов и диссертаций российских ученых. 

Список литературы 
1. Бальчюнене Н.И. Динамика наукометрических показателей ученых Петрозаводска /

Н.И. Бальчюнене // Актуальные направления научных исследований: от теории к практике: 
Материалы межд. науч.-практ. конф. – Чебоксары, 2015. – №3 (5). – С. 251. 

2. Бальчюнене Н.И. Российский индекс научного цитирования как инструмент выявле-
ния лидеров в университете / Н.И. Бальчюнене // Актуальные направления научных иссле-
дований: от теории к практике: научные исследований: от теории к практике: Материалы 
межд. науч.-практ. конф. – Чебоксары, 2015. – С. 210–211. 

3. Бальчюнене Н.И. Некоторые особенности рейтингования ученых с использованием 
российского индекса научного цитирования / Н.И. Бальчюнене Н.И. // Приоритетные 
направления развития науки и образования: Сборник материалов V Международной научно-
практической конференции. – Чебоксары, 2015. – С. 349–350. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

254     Инновационные технологии в науке и образовании 

Микушева Ирина Сергеевна 
студентка 

Щека Наталья Юрьевна 
канд. социол. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет» 
г. Благовещенск, Амурская область 

РЕСУРСНАЯ МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
С МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМИ СЕМЬЯМИ  
КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Аннотация: в данной статье отражается необходимость создания 
ресурсной модели социальной работы с малообеспеченными семьями. Ав-
торами представлены результаты экспертного опроса, которые затра-
гивают моменты анализа существующей системы социальной работы с 
малообеспеченными семьями и оценки местных программ и проектов. 
Предложены возможные пути решения проблемы. Подробно описана 
разработанная авторами ресурсная модель социальной работы с мало-
обеспеченными семьями. 

Ключевые слова: малообеспеченные семьи, социальная проблема, со-
циальная работа, ресурсная модель. 

В условиях современного постиндустриального высокомобильного 
общества с возрастающей угрозой всех видов социальных рисков повы-
шается значимость роли социальных учреждений, способных стабилизи-
ровать острую ситуацию в обществе. Большое влияние на эволюцию рис-
ков оказывает уровень развития экономики, сложившаяся ситуация на 
рынке труда, политическая ситуация, социальная политика государства. 
В связи с этим нами была разработана ресурсная модель социальной ра-
боты, которая может служит своеобразным шаблоном для деятельности 
социальных учреждений в г. Благовещенске. В данной статье представ-
лена ресурсная модель социальной работы с малообеспеченными семь-
ями. 

В феврале 2015 авторами был проведен экспертный опрос с целью оха-
рактеризовать сложившуюся ситуацию в сфере социальной работы с ма-
лообеспеченными семьями и выявить специфику этих семей для г. Благо-
вещенска. Респондентами являлись сотрудники УСЗН г. Благовещенска, 
которые осуществляют работу с малообеспеченными семьями, выступив-
шие в качестве экспертов. 

Необходимость создания ресурсной модели социальной работы с ма-
лообеспеченными семьями была подтверждена ответами специалистов, 
100% которых видят улучшение и повышение эффективности социальной 
работы в определенных изменениях, которые явились бы основой для раз-
работки инновационных моделей социальной работы с малообеспечен-
ными семьями. Поскольку на сегодняшний момент наблюдается повыше-
ние числа малообеспеченных семей – (100%), сложившаяся ситуация обу-
словлена низким уровнем оплаты труда – (30%), отсутствием мотивации 
к трудоустройству – (25%), наличием иждивенческой нагрузки в семье – 
(20%), отсутствием собственного жилья – (10%), ухудшением физиче-
ского состояния – (10%), безработица – (5%). 
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Основной объем социальной работы с малообеспеченными семьями в 
г. Благовещенске реализуют государственные учреждения социальной за-
щиты: Управление социальной защиты населения (УСЗН), Центр по ра-
боте с несовершеннолетними «Мечта», КЦ СОН «Доброта», Министер-
ство социальной защиты, Центр занятости. В данных учреждениях основ-
ными видами помощи является: содействие в получении финансовой под-
держки – (53,8%), заключение социальных контрактов – (15,4%), оказа-
ние натуральной помощи – (15,4%), оказание содействия в сборе доку-
ментов для оформления льгот и выплат – (7,7%), оказание психологиче-
ской помощи – (7,7%). 

В ходе исследования было выявлена низкая эффективность региональ-
ных программ и проектов, существующих на данный момент – (80%). 

Нами был систематизирован перечень значимых недостатков регио-
нальных программ и проектов, ориентированных на социальную работу с 
малообеспеченными семьями, требующий особого внимания: 

1) недостоверность сведений доходов граждан – (33,3%);
2) недостаточность полномочий для проверки сведений – (20%);
3) недостаточная информированность населения о своих правах –

(20%); 
4) недостаточное финансирование и проблемы в законодательстве

(остальные проценты в равном соотношении). 
Таким образом, обуславливается необходимость изменений, которые 

бы включали в себя: 
 введение регулирования достоверности информации от обращаю-

щихся (32%); 
 отказ в помощи семьям с одним ребенком, так как семья должна сама 

решать эти вопросы, чтобы не укрепить иждивенческую позицию (31%); 
 внесение коррективов в законодательную базу, в частности полно-

мочия специалистов по социальной работе и права клиентов (28%); 
 пересмотр вопросов о возможности бесплатного переобучения – 

(9%). 
В целом, сложившаяся на данный момент в г. Благовещенске ситуация 

с социальной работой с малообеспеченными семьями была нами изучена, 
актуализирована и операционализирована в ресурсную модель данного 
направления социальной работы. При разработке ресурсной модели было 
учтено мнение экспертов по каждому пункту их замечаний и рекоменда-
ций, в целом модель была разработана посредством сбора документов; 
анализа нормативно-правовой базы социальной работы с малообеспечен-
ными семьями: анализировались федеральные, региональные законы и 
постановления; проведения экспертного опроса. 

Таблица 1 
Ресурсная модель социальной работы с малообеспеченными семьями 

в г. Благовещенске 

Ресурсная модель социальной работы с малообеспеченными семьями
в г. Благовещенске

Основные ресурсы Вспомогательные ресурсы
Экономические:
 финансовые; 
 материально-
технические; 
 производствен-
ные ресурсы. 

Организационные
(средства эффектив-
ной организации 
функционирования 
системы социальной 
работы: 

Социокультурные
(культурные и 
религиозные 
традиции) 

Образовательные 
 количество 
дошкольных, 
школьных об-
щеобразова-
тельных учре-
ждений;
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 социальные учре-
ждения; 
 стационары откры-
того типа; 
 стационары закры-
того типа. 

 количество 
заведений, осу-
ществляющих 
профессио-
нальную под-
готовку и пере-
подготовку: 
колледжи, тех-
никумы, уни-
верситеты, ака-
демии и инсти-
туты.

Демографиче-
ские: 
 данные о рож-
даемости; 
 данные о 
смертности; 
 данные о коли-
честве браков и 
разводов; 
 данные о сред-
ней продолжи-
тельности жизни. 

Ресурсы правового
характера: 
 Федеральные за-
коны: 
ФЗ №44, ФЗ №178, 
ФЗ №134, ФЗ №81; 
 Постановление 
правительства: 
№761 «О предостав-
лении субсидий на 
оплату жилого поме-
щения и коммуналь-
ных услуг; 
 Законы Амурской 
области: 
№411 «Об адресной 
социальной по-
мощи» 
№388 «О социаль-
ной поддержке граж-
дан».

Ресурсы средств массовой ин-
формации 
(заинтересованность СМИ в во-
просах малообеспеченности): 
 социальные рекламные ролики; 
 социальные плакаты, брошюры, 
буклеты. 

 

Таким образом, каждый ресурс находит отражение в определенной 
сфере жизнедеятельности и в совокупности составляют эффективный ме-
ханизм взаимодействия. 

Оценка введения ресурсной модели представляет собой совокупность 
результатов каждого ресурса, которые подвергаются проверке в установ-
ленные сроки. Критериями оценивания эффективности описываемой мо-
дели является: 

Для экономического ресурса подразумевается повышение качества и 
условий жизни населения, путем финансовой поддержки, информирова-
ния о вакантных рабочих местах, возможности переобучения. 

Для организационного ресурса повышение эффективности работы со-
циальных учреждений, посредством их межведомственного взаимодей-
ствия для быстроты и качественности оказываемой помощи. 

Для ресурсов правового характера – введение нового законодатель-
ства, которое учитывая прошлый опыт социальной работы с малообеспе-
ченными семьями, позволит улучшить алгоритм оказания социальной ра-
боты. 

Для ресурсов образовательного характера – подготовка образован-
ных специалистов. Контроль производится с помощью экзаменов, зачетов 
и иных форм отчетности. 
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Для ресурсов средств массовой информации – направленность СМИ в 
социальную сферу. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ И СИМВОЛИЗМ 
РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТУРИЗМЕ АЛТАЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются некоторые направления ре-
кламы для туристской сферы алтайского региона, которые связаны с со-
циальными и бизнес-тенденциями. Особое внимание уделяется ценност-
ным представлениям исторического и философского основания реклам-
ной деятельности. Автор обосновывает необходимость актуализации 
практики рекламы и её символизм. 

Ключевые слова: туристский бизнес, социальная функция рекламы, 
политика социального туризма, символы туризма Алтая, образы ту-
ризма Алтая, символический обмен. 

В современном бизнесе и предприниматели, и потребители становятся 
все более образованными и лучше ориентируются во многих вопросах, 
особенно если речь идет о продуктах туризма и отдыха. Поэтому, буду-
щие менеджеры туризма – студенты туристской сферы должны постигать 
мастерство продажи «специфического товара», посредством изучения ре-
кламирования и продвиженческих стратегий. По мнению Олега Феофа-
нова, профессора, основоположника современной отечественной научной 
школы, изучающей рекламу, public relations и социологию массовых ком-
муникаций в целом, «реклама- не просто служанка, но и значительная 
часть экономики» [6, с. 57]. В этом же источнике крупнейший владелец 
газетных «цепей» и телевизионных станций по всему миру лорд Томсон, 
дает такую характеристику: «Реклама – не приправа к бизнесу, а сам биз-
нес». Соответственно, «реклама – это голос рынка, голос самого бизнеса, 
его язык, с помощью которого бизнес общается с народом». В исследова-
ниях Олег Александрович Феофанов актуализирует, что движение к ци-
вилизованному рынку невозможно без развитой рекламы. Она порожда-
ется рынком и сама является инструментом его формирования. Уровень и 
темпы развития рекламы в России свидетельствуют об уровне и темпах 
нашей интеграции в международную экономику. Интеграции крайне не-
обходимой. Не может такая великая страна, как Россия, стоять на обочине 
столбовой дороги, по которой идет мировая цивилизация» [6]. Но стоит 
согласиться с позициями ученого, что «эта интеграция, к сожалению, вы-
глядит порою карикатурно: мы рабски копируем западные образцы, игно-
рируя самобытность нашей истории, культуры и образа мыслей». 

Сегодня и в России, и в алтайском туристическом бизнесе достаточно 
заметны изменения общественно-экономических отношений, которые 
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привели к резкой социальной дифференциации потребителей. Кто-то от-
дыхает исключительно за рубежом, кто-то довольствуется внутренними 
маршрутами, а некоторые – не в силах воплотить в реальность свои тури-
стические мечты. Реклама же туристских услуг и продуктов должна ак-
тивно выполнять свои интеграционные функции в направлении многих 
сегментов туристского рынка. К сожалению, на практике реклама не 
только не выполняет их, но, наоборот, подчеркивает дифференциацию 
населения, неосторожно и неделикатно, предлагая товары и услуги, 
«предназначенные для богатых», всем, всем, всем! И, в конечном счете, 
это ведет к ее неприятию, искажает имидж туристического предпринима-
тельства [3, с. 95]. 

Учитывая значительное количество туристских предпочтений, напри-
мер, в 2013 году только каждый четвертый российский гражданин выез-
жал на отдых по направлениям внутреннего и выездного туризма. Вместе 
с тем миллионы наших соотечественников не смогли в полной мере вос-
пользоваться своим отпуском, ограничившись пребыванием на даче или 
дома. Главной причиной отказа от полноценного отдыха является недо-
статочность материальных средств [5]. Поэтому для туристского бизнеса 
актуален вопрос социальной значимости туризма. 

В подтверждение этому, следует отметить, что по инициативе Россий-
ской международной академии туризма и под эгидой комитета Совета Фе-
дерации по социальной политике 12 декабря 2013 года состоялся Между-
народный форум «Социально-оздоровительный туризм в России в кон-
тексте современного европейского туризма». Как сделать туризм доступ-
ным для представителей всех слоев общества, как возродить социальный 
туризм в России – этим вопросам было посвящено расширенное заседа-
ние Экспертного совета по туризму Комитета Совета Федерации по соци-
альной политике. По мнению зарубежных участников форума, социаль-
ный туризм для России расчистит пути для приезда в ее регионы ино-
странных гостей [5]. 

А в регионах России, таком как Алтайский край есть все рекреацион-
ные потенциалы для реализации политики социального туризма, только 
необходимо подключить инструмент социальной рекламы. Так брендо-
вые маршруты – Малое и Большое золотые кольца Алтая – активно «пиа-
рились» в 2012 году, как на краевом, так и на федеральном уровне, и, по 
отзывам туристских компаний, пользовались большим успехом у тури-
стов [4, с. 22]. В дальнейшем, можно развивать эти направления для раз-
ных социальных групп потребителей. Тем более, что реклама способна 
ярко выделить и закрепить социальную роль, социальные программы по 
поддержке граждан, в том числе по их отдыху и лечению. 

Реклама, «дразня» своими предложениями, стимулирует труд, усили-
вает мотивацию труда: «Я тружусь не просто так, а чтобы приобрести то-
то и то-то...». Это способствует формированию «среднего класса», кото-
рый в любом обществе выступает главным гарантом его стабильности. 
Реклама выступает в качестве «пряника», она помогает человеку поверить 
в свои силы, вовлекает его в трудовую деятельность, заставляет повышать 
производительность труда и, таким образом, способствует экономическому 
и социальному развитию общества [6, с. 134]. 

Ещё раз, обратившись к опыту зарубежных исследований, интересны 
такие аспекты: во-первых, известный американский теоретик Пьер Мар-
тино в своей работе «Мотивация в рекламе» писал о рекламе так: «Ее вто-
рая задача – продажа товаров. Но ее первейшая задача – приобщение лю-
дей к нашей американской системе. Реклама способна помочь людям по-
чувствовать, что они являются частью общества, которому предлагается 
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все самое лучшее, помочь им проникнуться вдохновением и работать с 
самой высокой производительностью»; а, во-вторых, по мнению весьма 
компетентного американского социолога Дэниела Бурстина, реклама в се-
редине прошлого века создала американскую нацию. Каким же образом? 
Прежде всего – унифицируя потребности и вкусы населения, определяя 
потребительские приоритеты и в то же время превращая товары в символы 
страны. Ведь не случайно в нашем сознании США до недавнего времени ас-
социировались с такими товарами-символами, как кока-кола, жевательная 
резинка, джинсы – товарами, которые широко рекламировались по всему 
миру. Унификация потребительских приоритетов американцев вела к унифи-
кации духовных потребностей. А вместе с тем – и к осознанию себя как части 
единой нации [6, с. 15–18]. 

Но для России наиболее важная в современном бизнес-развитии и ме-
неджменте – это социальная функция рекламы. Будь то рекламирование 
автомобиля, напитка, музейного комплекса, либо туристического цен-
тра – реклама в России показывает неразрывную связь материального и 
духовного основания. В связи с этим, в рамках реализации Федеральной 
целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Россий-
ской Федерации в 2011–2018 годах», утвержденной постановлением Пра-
вительства РФ от 2 августа 2011 года [5], необходимо привлечение 
наибольшего количества населения к использованию разнообразных 
форм активного отдыха, проведение целенаправленной политики по со-
зданию механизмов разносторонней помощи гражданам, финансовое или 
физическое состояние которых, ограничивает их возможности вне места 
проживания. В понимании экспертов социального туризма, этот вид ту-
ризма нисколько не отличается от платных его видов и несет в себе огром-
ную моральную составляющую. 

Также рекламная деятельность и брендинг, и комплексный маркетинг 
территории в целом, является важнейшей государственной задачей, кото-
рую необходимо решать наравне с традиционными задачами по созданию 
благоприятных условий жизни для местного населения и, особенно, в со-
знании потенциальных потребителей. Рост влияния символа бренда тури-
стического маршрута или услуги на поведение потребителей обусловли-
вает формирование символического бренд-капитала территории (напри-
мер, алтайского туризма или туристических зон великого Алтая), увели-
чивающий рост ее привлекательности и узнаваемости. Символы в совре-
менном обществе потребления играют все более важную роль. Они ста-
новятся товарами, они производятся, потребляются и даже подменяют то-
вары [7], поскольку иногда для реальных покупателей становятся более 
важной ценностью, чем сам товар. 

Другими словами, люди с давних пор обменивались символами в раз-
ной их форме. Процесс обмена символами получил название символиче-
ского обмена. Теория символического обмена впервые была предложена 
французским культурологом и социологом Жаном Бодрийяром. По мне-
нию Ж. Бодрийяра, символический обмен становится основополагающей 
универсалией (базовым понятием, атрибутом) современного потреби-
тельского общества [2, с. 65]. 

В интерпретации социальной значимости туризма, бренд есть символ, 
который описывает конкретный продукт, услугу, явление, деятельность. 
Бренд не существует без символа (торговой марки), а, следовательно, тер-
ритория только тогда может стать настоящим брендом, когда имеет свой 
символ, который известен большинству потенциальных и реальных по-
требителей. В идеале реклама стремится к гармонии человеческих им-
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пульсов и желаний, к интеграции общественных предпочтений вокруг об-
щих и личных целей. А социальный туризм из практики вносит заметный 
вклад в развитие туриндустрии даже в отдаленных уголках и районах рос-
сийского государства. 

Если рассматривать символы и образы туризма Алтая, то стоит обра-
тить внимание на знак Рериха (или Чинтамани). Этот отличительный знак, 
предложенный Н. К. Рерихом в качестве опознавательного знака для 
нанесения на памятники и учреждения, имеющие мировую и националь-
ную культурную ценность, с целью охраны и защиты их объектов во 
время войны от разрушения и гибели. По мысли Н. К. Рериха, такие знаки 
должны наноситься на музеи, библиотеки, театры, галереи искусств, вы-
дающиеся архитектурные памятники, объекты паркового искусства, исто-
рические памятники и т. д. Знак Рериха представляет собой красное 
кольцо, внутрь которого вписаны три красных круга, образующие равно-
сторонний треугольник. Знак Рериха более прост, чем Знак Гаагской кон-
венции 1954 года, но не имеет официального международного всеобщего 
признания и может быть использован лишь неофициально, без права юри-
дической защиты культурного объекта, а лишь как информативный, отли-
чительный знак, имеющий моральное значение. Создавая свой знак пер-
воначально как проект Знамени мира, Н. К. Рерих не выдумывал его апри-
орно из головы, а опирался на древнюю восточную символику. В индий-
ской мифологии круг, замыкающий три круга поменьше, обозначает чу-
десный камень Чантамани, который мог исполнять желания лишь людей 
чистых сердцем. Этот знак (символ) выражал, таким образом, идею, что 
будущее зависит от морального состояния нынешнего поколения, что оно 
раскроется и будет сбережено лишь для людей достойных и чистых. Ре-
рих хотел, чтобы знак Чинтамани стал графическим символом единства 
прошлого и грядущих достижений человечества. Это была попытка заста-
вить древнюю символику «работать» на современность [8]. 

Таким образом, интеграционные функции рекламы объективно спо-
собны представить историко-политические, экономические и социально-
культурные процессы, на региональном и международном уровнях [1, с. 10]. 
Реклама – это яркий символ и образ современности, она аккумулирует 
чувства и опыт всего человеческого общества. Грамотное использование 
комплекса рекламных кампаний туристского продукта создаст целостную 
картину эффективности бизнеса и в России, и в нашем регионе. 
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ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ 

Аннотация: в статье поднимается проблема оценки качества ра-
боты загородных оздоровительных лагерей, раскрывается необходи-
мость включения в мониторинг деятельности лагерей оценки удовлетво-
ренности потребителей. Автором указываются условия организации 
оценки удовлетворенности потребителей услуг загородных лагерей. 

Ключевые слова: педагогический мониторинг, загородный оздорови-
тельный лагерь, оценка качества услуг, удовлетворенность потребите-
лей. 

В настоящее время многими педагогами, специалистами исполнитель-
ных органов государственной власти, организаторами детского отдыха 
предпринимаются попытки по созданию инструментария для оценки ка-
чества работы организаций отдыха детей и их оздоровлению. В первую 
очередь поиск эффективных методик оценки деятельности актуален для 
детских загородных стационарных оздоровительных лагерей (далее – за-
городные лагеря). Так на прошедшем 8 декабря 2015 года расширенном 
заседании рабочей группы Агентства стратегических инициатив по раз-
витию системы отдыха и оздоровления детей была высказана инициатива 
по созданию рейтинга детских организаций отдыха и оздоровления. Кол-
леги из Мосгортура предлагают в качестве основы для составления по-
добного рейтинга разработанный в Москве Стандарт детского лагеря от-
дыха. 

Безусловно, появление указанной инициативы можно объяснить тем, 
что осуществляемый в нашей стране всероссийский мониторинг системы 
отдыха детей и их оздоровления имеет ряд недостатков. Всероссийский 
мониторинг осуществляется Правительством Российской Федерации: 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Ми-
нистерством здравоохранения Российской Федерации, Министерством 
образования и науки Российской Федерации. Всероссийский мониторинг 
включает в себя количественные показатели охвата детей организован-
ными формами отдыха (в том числе в загородных лагерях), количество 
действующих организаций отдыха детей и их оздоровления, финансиро-
вание и кадровое обеспечение системы отдыха детей и их оздоровления. 
Главным недостатком мониторинга, проводимого Правительством РФ, 
можно считать его закрытость (данные не публикуются в открытом до-
ступе) и отсутствие мотивирующего компонента для развития непосред-
ственно загородных лагерей. Использовать его результаты с целью улуч-
шения качества работы загородных лагерей невозможно, т.к. в монито-
ринге раскрывается только один аспект понятия «качество» – характери-
стики объекта, качество которого оценивается. Второй основной аспект 
качества – удовлетворенность потребителей не учитывается. 
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Загородный лагерь имеет свою специфику в отношении потребителей 
своих услуг. Услуга по отдыху и оздоровлению предоставляется сразу 
двум категориям потребителей: детям, непосредственно отдыхающим в 
загородном лагере, и их родителям или законным представителям, опла-
тившим указанную услугу. М.Н. Поволяева приводит результаты социо-
логического опроса среди родителей, что они хотят от лагеря: чтобы ла-
герь понравился им; укрепил здоровье ребёнка; помог приобрести новые 
знания и умения; научил общаться со взрослыми и детьми; научил прини-
мать самостоятельные, обдуманные решения; научил совершенствовать 
жизненно необходимые навыки [1, с. 36]. 

Обратим внимание, родители не выдвигают требований к бытовым 
условиям, т.к. очевидно, что комфортные условия приветствуются, но не 
всегда являются определяющими при выборе места отдыха. Коллеги из 
Курганской области, проводившие анкетирование детей в загородных ла-
герях в 2011–2014 годах, пришли также к выводу, что благоустроенность 
помещений, их расположение, форма собственности и численность персо-
нала загородного лагеря не влияют на уровень детской удовлетворенности 
качеством работы загородного лагеря [2, с. 93]. 

Нам представляется необходимым учитывать в педагогическом мони-
торинге сферы отдыха детей и их оздоровления степень удовлетворенно-
сти детей и родителей качеством оказанных загородными лагерями услуг. 
Условиями организации оценки удовлетворенности потребителей услуг 
загородных лагерей должны стать: 

Непрерывность. Опрос должен проводиться в каждом заезде в течение 
лета для сезонных лагерей и течение всего года для круглогодичных ла-
герей. 

Длительность. Проведение мониторинга должно осуществляться по-
стоянно без истечения срока действия. 

Репрезентативность выборки. В анкетировании должно принимать 
участие не менее 25% детей, отдыхающих в заезде. В случае снижения 
рейтинга лагеря в течение нескольких заездов подряд, возможно увеличе-
ние выборки до 50–100% детей, отдыхающих в заезде. 

Постоянство показателей. Изменения вопрос анкеты должно меняться 
не чаще одного раза в год/сезон для объективной оценки результатов ан-
кетирования потребителей качеством услуг детских оздоровительных ла-
герей. 

Независимость экспертов. Анкетирование детей и родителей должны 
проводить эксперты, деятельность которых не связана с непосредствен-
ной работой в данном лагере. К организации анкетирования и обработке 
результатов могут привлекаться специалисты исполнительных органов 
власти, аппарата уполномоченного по правам ребёнка, представители ро-
дительских комитетов, общественных организаций, волонтёрских цен-
тров. 

Публичность. Анализ результатов анкетирования, рейтинги удовле-
творенности потребителей качеством услуг детских оздоровительных ла-
герей должны быть размещены для публичного ознакомления всеми за-
интересованными лицами. 

Своевременность. Размещение результатов анкетирования, рейтингов 
удовлетворенности потребителей качеством услуг детских оздоровитель-
ных лагерей для публичного ознакомления всеми заинтересованными ли-
цами должно проводиться в оперативном порядке до проведения следую-
щего анкетирования. 

Летом 2015 года в пяти загородных лагерях Ульяновской области 
нами было проведено анкетирование отдыхающих детей и их родителей. 
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В анкетирование приняло участие 124 ребенка и 106 родителей. Респон-
дентов просили оценить условия проживания, организацию и качество 
питания, организацию занятости и досуга, организацию безопасности в 
лагере. На каждую позицию предлагались варианты ответа «хорошо», 
«удовлетворительно» и «плохо». Полученные ответы оценивались в про-
центом соотношении от общего количества респондентов разных катего-
рий (дети, родители) по каждому лагерю. Выбор ответа «хорошо» оцени-
вается как высокая степень удовлетворенности, ответа «удовлетвори-
тельно» – средняя степень удовлетворенности, ответа «плохо» – низкая 
степень удовлетворенности. 

В результате мнения детей и родителей разошлись по всем позициям, 
родители склонны оценивать условия проживания, качество организации 
питания, досуга и безопасности выше, чем дети (табл. 1). 

Таблица 1 
Высокая степень удовлетворенности потребителей услуг по отдыху 

детей и их оздоровлению 

Позиция 
опроса 

Категория
респон-
дентов 

Лагерь 1 Лагерь 2 Лагерь 3 Лагерь 4 Лагерь 5 

Условия  
прожива-
ния 

Дети 68,7% 80% 78,3% 45,5% 89,4% 

Родители 81,6% 89% 86,1% 65% 95%
Качество 
питания 

Дети 43,7% 85% 58% 32% 94,7% 

Родители 62,5% 95% 73,5% 65% 100%
Организа-
ция досуга 

Дети 84,5% 75% 81,2% 63,6% 100% 

Родители 90,2% 95% 95% 80% 100%
Организа-
ция без-
опасности 

Дети 90,4% 95% 90,3% 72,7% 100% 

Родители 95% 100% 100% 82% 100%
 

Дополнительно детям предлагалось ответить на вопросы «Нравится ли 
тебе в лагере?», «Хотел бы ты уехать из лагеря?», «Как часто тебе бывает 
скучно в лагере?», «Хочешь ли ты поехать в этот лагерь ещё раз?», ука-
зать, какие мероприятия в лагере нравятся больше всего (игры, конкурсы, 
соревнования, занятия в кружках, дискотеки и т. д.), какие качества при-
сущи вожатым отряда (добрый, справедливый, весёлый, скучный, грубый 
и т. д.), какие негативные явления есть в лагере (драки, воровство, куре-
ние, употребление спиртного и наркотиков, оскорбление личности ре-
бёнка). Родителей просили указать, какие мероприятия с удовольствием 
посещал ребёнок, откуда они получали информацию о жизни в лагере, как 
они оценивают работу педагогов лагеря, планируют ли приобрести пу-
тёвку в этот же загородный лагерь на следующий год. Все ответы ранжи-
ровались, по общей сумме баллов был составлен рейтинг удовлетворен-
ности потребителей качеством работы загородного лагеря. 

1 место – лагерь 5 (1672,7 баллов); 
2 место – лагерь 2 (1580 баллов); 
3 место – лагерь 3 (1511,2 баллов); 
4 место – лагерь 1 (1505,2 балов); 
5 место – лагерь 4 (1358,5 баллов). 
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Нам представляется, что проведение подобных опросов родителей и 
детей, а также составление рейтингов удовлетворенности потребителей 
качеством услуг загородных лагерей должно являться неотъемлемой со-
ставляющей частью педагогического мониторинга в сфере отдыха детей 
и их оздоровления. 
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КЫРГЫЗСКИЙ ЯЗЫК В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы языка в условиях глоба-
лизации, влияние английского на языковую ситуацию в Кыргызстане. 
Обьектом исследования является язык как средство социального взаимо-
действия, предметом исследования выступает развитие языка в усло-
виях глобализации. 

Ключевые слова: язык, глобализация, эволюция, культура, иностран-
ный язык, развитие, коммуникация, ассимиляция. 

Эволюция английского языка из малоизвестного языка в один из са-
мых широко распространенных международных языков приобрела во 
второй половине XX столетия характер быстро текущего процесса, кото-
рый привел к его преобразованию в язык всемирного общения. Приобре-
тение английским языком статуса глобального языка представляет собой 
беспрецедентное явление в истории языков и культур и влечет за собой 
глубокие последствия для сохранения языкового и культурного наследия 
планеты. Если английский язык, еще задолго до его превращения во все-
мирное средство преодоления языковых и культурных барьеров, рассмат-
ривался рядом ученых и политических деятелей как доминирующий язык, 
представляющий собой угрозу для дальнейшего существования нацио-
нальных языков и культур, то в начале третьего тысячелетия, в период 
ускоренной глобализации, вопрос о взаимоотношениях английского 
языка как языка всемирного общения с другими языками и культурами 
мира стал наиболее актуальным. Действительно ли, что использование ан-
глийского языка в функции глобального лингва-франка во всех сферах 
международного общения и культурная глобализация мира приведут к 
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вытеснению других языков и культур, в особенности тысяч языков и куль-
тур малых народов мира, или язык всемирного общения становится ча-
стью множественной идентичности человека эпохи глобализации в усло-
виях информационного общества и не представляет угрозы этнокультур-
ной идентичности? Об этом мы говорили достаточно подробным образом 
в предшествующем параграфе. Наиболее заметное, существенное влия-
ние на другие национальные языки английский язык оказывает в странах 
Западной Европы. Так, на сегодняшний день в Голландии, Швеции, Да-
нии более 80% процентов населения свободно говорит на английском, в 
ФРГ, Финляндии, Греции, Чехии, Словакии – от 50 до 80%, во Франции, 
Бельгии, Италии, Польше и Румынии – от 30 до 50%. Даже в бывших со-
ветских прибалтийских республиках английский уже успел занять проч-
ное положение. Так, в Эстонии английским владеет от 50 до 80% населе-
ния, а в Литве и Латвии – от 30 до 50% [1]. Такое сильное положение ан-
глийского в Европе можно отчасти объяснить историческим и географи-
ческим факторами. Однако оба эти фактора совершенно не влияют на 
Кыргызстан и, соответственно, кыргызский язык. Тем не менее, Кыргыз-
стан, будучи втянутым в глобальные процессы, уже испытывает в ощути-
мой мере влияние английского языка, главным образом – через систему 
школьного и вузовского образования, где английский язык является 
наряду с русским наиболее востребованным иностранным языком, а 
также – через различные образцы массовой культуры и Интернет, в кото-
ром английский, как известно, является доминирующим языком. 

На данный момент влияние английского на языковую ситуацию в 
Кыргызстане следует, по нашему мнению, характеризовать как сравни-
тельно незначительное. Однако влияние это постоянно возрастает, и оче-
видно, что со временем оно будет только увеличиваться. 

Глобальная система языков не является чем-то новым, но в период гло-
бализации, с беспрецедентным ростом международных связей, необходи-
мость всемирного средства преодоления межъязыковых и межкультур-
ных барьеров привела к изменению взаимоотношения между языками, 
находящимися на различных иерархических уровнях, и к приобретению 
английским языком статуса глобального языка. Превращение англий-
ского языка в глобальный привело к стабилизации системы языков мира, 
положив конец соперничеству между крупными языками в межъязыковой 
коммуникации. Однако вторжение английского языка в новые функцио-
нальные области не только на уровне международных, но и на уровне ре-
гиональных и национальных отношений вызывает обеспокоенность поли-
тиков, исследователей и широких кругов мировой общественности в 
связи с опасностью утраты мирового языкового и культурного наследия. 
Что касается Кыргызстане и кыргызского языка, то в настоящее время сте-
пень распространения английского в нашей стране, несмотря на его попу-
ляризацию, можно охарактеризовать как невысокую, не способную в 
настоящее время составить реальную конкуренцию ни кыргызскому, ни 
русскому языку. Однако несомненно то, что с каждым годом английский 
язык будет укреплять свои позиции в Кыргызстане. Проблема состоит в 
другом: как быстро это будет происходить, а также не представляет ли 
реальную угрозу английский язык кыргызскому языку? Очевидно, что в 
настоящее время не представляет. По нашему мнению, он не будет опасен 
для кыргызского языка и ближайшие несколько десятилетий. Несколько 
ниже мы попытаемся обосновать свою точку зрения. 

Одними из наиболее важных вопросов, связанных с изучением языко-
вой и культурной глобализации, являются вопросы о воздействии языка 
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всемирного общения глобализации на другие языки, возникновение но-
вых разновидностей английского языка и их взаимоотношения с англий-
ским в его глобальном статусе. 

Как известно, культура и язык кочевых народов характеризовались 
чрезвычайным консерватизмом. При этом консерватизм выступает не 
только как одна из основных черт кочевой культуры, но и как главное 
условие ее сохранения, как и сохранения языка. Подтверждением данного 
утверждения является, в частности, тот факт, что кыргызская идентич-
ность в общественной и личной жизни вплоть до настоящего времени 
определяется принадлежностью индивида к одной из трех клановых 
групп, две из которых образуют крылья – онг (восточное крыло) и сол (за-
падное крыло), и третью группу – ичкилик. 

Длительное историческое время опасность исчезновения кыргызского 
языка была связана в первую очередь с физическим истреблением самих 
кыргызов, которое им удалось избежать главным образом за счет мобиль-
ности. За счет нее же удалось сохранить и кыргызский язык. Однако, как 
только кыргызы переходили к длительной оседлости, резко возрастала 
опасность культурной и языковой ассимиляции, осуществлявшейся осед-
лым доминирующим этносом. Особенно ярко это проявилось во время 
пребывания кыргызов в пределах Кокандского ханства. 

Мобильная форма жизни и хозяйствования позволяла номадам сохра-
нять собственные социумы, культуру и язык вне государства, которое воз-
никало у кочевников только под давлением внешних обстоятельств, а не 
в силу внутренней потребности в нем. Однако именно мобильная форма 
жизни позволяла им сохранять собственный язык. 

Пространства, в пределах которых могли свободно существовать кыр-
гызские роды и племена, уже к XIX веку стали резко сокращаться, и перед 
кыргызами стала все чаще возникать угроза ассимиляции со стороны бо-
лее многочисленных и мощных в военном и экономическом отношении 
оседлых народов. Несомненно, вместе с культурной ассимиляцией неиз-
бежно произошла бы и языковая. С присоединением кыргызских терри-
торий к Российской империи в истории кыргызского народа начался 
принципиально новый этап, который в лингвистическом отношении свя-
зан с возникновением реальной угрозы исчезновения кыргызского языка. 

Согласно переписи населения 2009 году в Кыргызстане родным язы-
ком кыргызский являлся для 3 830 556 человек, а в качестве второго 
языка, которым свободно владеют, указали еще 271 187 человек. Таким 
образом, общее число говорящих на кыргызском в Кыргызстане превы-
шает 4 миллиона человек. 

Наиболее существенный удар по кыргызскому языку наносит, по 
нашему мнению, внешняя миграция, в которую вовлечена кыргызская 
часть населения республики. Суть в том, что достаточно много граждан 
Кыргызстана, этнических кыргызов, уехавших на заработки, в связи не-
благоприятной экономической ситуацией в нашей республике принимают 
решение остаться в России и массовым образом получают российское 
гражданство. По подсчетам специалистов, за время независимости из 
Кыргызстана в Россию уехало более одной пятой части населения нашей 
республики, при этом, по данным неправительственных организаций, бо-
лее 400 тысяч человек из Кыргызстана приняли российское гражданство 
[2]. 
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Рис. 1. Кыргызские мигранты в Москве 
 

Очевидно, что, приняв российское гражданство, даже в условиях диас-
поры кыргызы, находясь на территории другого государства имеют зна-
чительно более высокую вероятность утраты родного языка, чем в усло-
виях своей родины – Кыргызстана. Особенно, если учитывать то обстоя-
тельство, что в условиях Советского Союза действительно возникла опас-
ность исчезновения кыргызского языка, которая исходила непосред-
ственно от русского языка и культуры. Следует отметить, что данная 
опасность и в настоящее время не устранена в полной мере. Она связана 
с тем, что реальное функционирование естественных, инженерно-техни-
ческих дисциплин, в том числе связанных с компьютерами и программ-
ным обеспечением, медицинской наукой, большей части гуманитарных 
наук в Кыргызстане может обеспечиваться главным образом за счет рус-
ского языка. Соответственно, более или менее полноценное высшее тех-
ническое, инженерное, естественное и медицинское образование в совре-
менном Кыргызстане можно получить только на русском языке. Данное 
обстоятельство наряду с тем, что большая часть информационных сетей в 
Кыргызстане, включающих в себя радио, телевидение, интернет, функци-
онирует на русском языке, а также необходимость поддерживать отноше-
ния с другими народами и государствами приводят к тому, что народы 
Кыргызстана существуют в условиях двуязычия. Однако данный факт сам 
по себе не означает, что кыргызский язык в конце концов будет вытеснен 
русским из обращения. Попытаемся обосновать данную точку зрения. 

В одной аналитических статей, посвященной проблеме сохранения 
кыргызского языка следующее: «Проблемы развития киргизского языка 
не угрожают существованию киргизского этноса, так как примерно 70% 
населения республики составляют киргизы (это гарантирует сохранение 
и воспроизводство этноса); большинство киргизов, проживающих в Кир-
гизии, двуязычны и именно благодаря этому обеспечивается развитие и 
интеграция общества; взаимодействие киргизского языка с другими язы-
ками (в первую очередь, мировыми языками) дают ему возможности для 
развития» [3]. 
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Одной из важнейших причин исчезновения того или иного языка яв-
ляется исчезновение или, другими словами, вымирание его носителей. 
Очевидно, что кыргызам, имеющим свое государство, не грозит вымира-
ние. Приведем некоторые статистические данные, подтверждающие дан-
ное утверждение. Так, в 1959 году численность кыргызов в Кыргызстане 
составляла 834 тысяч человека. В процентном отношении кыргызы на 
этот составляли 40,4%, русские – 30,3%, узбеки – 10,6%, украинцы – 6,6%, 
татары – 2,7%, немцы – 1,9% и др. – 7,5%. Согласно переписи 2013 года 
кыргызы составляли уже 72,3% населения страны, что в абсолютных по-
казателях составило более 4 миллионов человек [4]. Как видим, почти за 
55 лет количество кыргызов увеличилось более чем в 4,5 раз. 

Техническая и учебная литература на кыргызском языке существует. 
Более того, количество ее постоянно возрастает. Однако кыргызский 
язык, а вернее, переводчики на кыргызский с любого другого языка, в 
первую очередь с русского и английского, явно не успевают за современ-
ными темпами и требованиями времени. Однако, по сути, это единствен-
ное частичное функциональное ограничение кыргызского языка, которое 
преодолевается за счет знания достаточно большего количества кыргызов 
русского языка. К тому же, в соответствии с теоретическими положени-
ями, одновременное отсутствие всех вышеперечисленных ресурсов не 
обязательно для признания языка функционально ограниченным. Язык 
может иметь письменность, преподаваться в школе и, вместе с тем, 
сильно страдать от отсутствия достаточного количества и соответствую-
щего качества информационных или даже языковых ресурсов. 

С точки зрения наличия человеческих ресурсов, функционально огра-
ниченный язык может превратиться в язык, которому грозит вымирание, 
если его употребление ограничено небольшим числом носителей. Но, как 
мы выяснили ранее, именно в этом отношении кыргызский язык относи-
тельно благополучен, поскольку количество его носителей стабильно воз-
растает за счет естественного количественного роста кыргызов. 
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Аннотация: в данной статье особое внимание уделено статическим 
показателям, которые относятся к одной из важных отраслей сферы 
услуг – здравоохранению. Основной проблематикой исследования явля-
ется обеспечение охраны здоровья населения как фактор социально-эко-
номического развития страны. Авторами используется статистический 
метод исследования. Основным результатом является проведенный ана-
лиз показателей в системе здравоохранения. 

Ключевые слова: охрана здоровья, здравоохранение. 

Эффективность системы охраны здоровья оказывает влияние на демо-
графические показатели, отсутствие или увеличение заболеваемости, фи-
зиологическое развитие человека, инвалидность и др. 

Здоровью человека как фактору социально-экономического развития 
необходима государственная поддержка и долгосрочные инвестиции. 
Принятие адекватных мер по улучшению эффективной системы здраво-
охранения не может быть возможным без присутствия достоверной и 
своевременной информации, у людей, принимающих решение по улучше-
нию этой сфере и контролю за соблюдением требований. 

В качестве контроля за соблюдением требований выступает медицин-
ская статистика по таким пунктам как, доля расходов и доходов на здра-
воохранение, статистика рождаемости и смертности, госпитализация ско-
рой медицинской помощи, дефицит кадров и «утечка мозгов» и др. 

С помощью таких статистических данных можно обнаружить «пробо-
ины» в системе здравоохранения, предоставить определенные задачи, для 
решения этой проблемы. 

Актуальность этой проблемы резко возрастает, т.к. состояние обще-
ственного здоровья и демографические изменения затрагиваю различные 
экономические процессы, такие как количество и качество трудовых ре-
сурсов; инвестиционные возможности государства; систему налогообло-
жения и обязательного государственного страхования (пенсионного, со-
циального, медицинского) и т. д. 

Именно поэтому определенные решения в сфере здравоохранения и 
здоровья населения в долгосрочной перспективе является предметом для 
дальнейшего изучения. 

Согласно статистическим показателям, представленным на рисунке 1, 
можно наблюдать превышение показателя смертности населения над 
рождаемостью, как по России в целом, так и в исследуемом регионе. 
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Рис. 1. Сравнительная таблица коэффициентов по рождаемости  
и смертности 

     Заместитель министра заявил, что основной целью российской демогра-
фической политики является довести численность населения страны к 2016 
году до 143 млн человек, а к 2025 году – до 145 млн человек, в январе – 
сентябре 2014 года естественный прирост составил 27,2 тысячи человек.

Сравнивая внешние причины смертности, то самый большой процент у 
суицида, и за годы он не уменьшается. Второй по величине процент – 
заболеваемость Гепатитом В. Для борьбы с гепатитом, нам нужно произ-
водить и использовать не только качественные лекарства, но и принимать на 
работу более квалифицированный персонал, так как в нашей стране очень 
часты случаи, когда из-за ошибки врачей, человеку стоит это жизни. 

Среди молодежи, самое большое количество наркоманов, государство 
недостаточно четко контролирует, процесс поступления наркотиков извне, 
недостаточно проводить обычные проверки среди вузов и школ, надо более 
четко сформулировать цель борьбы с наркозависимыми. Ста-тистические 
данные представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Люди больные наркоманией 
В нашей стране существует большая проблема с инвалидами, в отличие 

от многих других стран, мы не приспосабливаем, ничего для улучшения их 
жизни. В других странах, есть не только специальные больницы для 
инвалидов, но и специальные парки, дороги, все удобства, которые только 
можно сделать для улучшения жизни. Статистические данные представлены 
на рисунке 3.

Рис. 3. Процентное соотношение по инвалидности [1] 
 

Что касается здорового питания, мы обошли США, так как они упо-
требляют в два раза больше жирной пищи чем россияне. Но у нас все 
равно мало населения, которое заботится о своем. Здоровое питание не 
всех устраивает, так как человек уже привык к определенному образу 
жизни. Самый важный фактор здорового образа жизни – это сон. Человек 
зачастую должен спать по 7–8 часов (ночь), но у большинства режим сбит 
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из-за работы, это приводит к тому, что организм не способен нормально 
функционировать днем. Статистические данные представлены на рисунке 4. 

Рис. 4. Образ жизни населения 
 

Существующие данные, точно не могут позволить определить, какие 
улучшения будут через несколько лет. Средняя продолжительность 
жизни в РФ к 2025 году может вырасти до 75–80 лет. Такой прогноз в ходе 
заседания рабочей группы по развитию человеческих ресурсов Азиатско-
Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) сделал замести-
тель министра здравоохранения и социального развития РФ.  

Сегодня здравоохранение в России находится не в первых местах, а в 
самых последних, так как у нас произошел застой в развитии этой сферы, 
в то время как Сингапур, Гонконг, Италия, Япония развивали свое здра-
воохранение и внедряли новые технологии. 

Нашей системе необходимо развивать инновационную сторону меди-
цины, улучшать качество обслуживания и компетентность медицинских 
кадров. Так же уже сегодня необходимо обеспечить прорыв в российской 
системе здравоохранения, чтобы наша страна стала одной из ведущих 
стран мира по охране здоровья населения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ВУЗА НА ПРИМЕРЕ УРГУПС 

Аннотация: в данной статье рассматривается достаточно акту-
альная на сегодняшний день проблема – формирование имиджа вуза. В 
настоящее время конкуренция в высших учебных заведениях очень вы-
сока. Все большее число выпускников стараются получить именно выс-
шее образование, и перед ними стоит выбор, куда именно им следует по-
ступить. Авторы данной работы проанализировали, как и за счет чего 
формируется имидж вуза на примере Уральского государственного уни-
верситета путей сообщения (УрГУПС). 

Ключевые слова: качество образования, университет, студенты, 
высшее образование, вуз, выпускники, УрГУПС, студенческий отряд. 

В наше время проблема качества образования в вузе весьма актуальна. 
Многие выпускники стараются поступить именно в высшее учебное заве-
дение, ведь именно там, по их мнению, можно получить хорошее образо-
вание и стать профессиональным работником той или иной отрасли. 

В УрГУПСе качество образования находится на высшем уровне. Ведь 
это ведущий транспортный вуз в своем федеральном округе. Так же он 
входит в сотню лучших вузов России и стран СНГ. 

Начнем с самых элементарных вещей, таких как уютная обстановка, 
ведь это тоже не мало важный фактор в получении образования. УрГУПС 
расположен на берегу реки Исеть, вокруг университета замечательный 
парк по которому гуляют не только студенты, но и многие мамочки пред-
почитают выйти на прогулку именно в этот парк. Территория всегда чи-
стая и ухоженная, благодаря слаженной работе персонала ВУЗа и заботе 
ректора об окружении учащихся. В самом здании обстановка не менее 
уютная, всегда чистота и порядок, сделан хороший ремонт, ведь любому 
человеку не хотелось бы получать образование в помещении с обшарпан-
ными стенами или в беспорядке. На каждом этаже висят картины, стоят 
цветы, а также имеются лавочки, чтобы студенты могли отдыхать во 
время перерыва между парами. 

Университет имеет все возможности для получения качественного об-
разования. В каждой лекционной аудитории имеется проектор, чтобы сту-
денты могли не только на слух воспринимать информацию, но и наглядно 
рассмотреть материал лекции. Сами аудитории достаточно большие и 
удобные, благодаря этому каждый студент сможет найти себе место, на 
котором ему было бы комфортнее. Не стоит забывать о практических за-
нятиях, почти в каждой аудитории для практических занятий имеются 
компьютеры, на которых учащиеся могут выполнить задания требующие 
использования определенных программ. 

Теперь поговорим о преподавателях. Каждый из них отлично знает 
свой предмет, всегда старается донести материал, так, чтобы студенту 
было интересно прослушать всю необходимую информацию, акценти-
рует внимание на моментах, которые необходимо записать. К любому из 
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преподавателей можно подойти с интересующим вопросом, на который 
они всегда готовы ответить и помочь. 

Так же в УрГУПСе имеется электронная система образования, в кото-
рой каждый студент может просмотреть лекцию, которую не успел или не 
смог записать, написать контрольную работу, подготовиться к итоговому 
тесту, увидеть свои оценки, да и просто посмотреть дополнительную ин-
формацию о предмете. 

Как и в каждом учебном заведении в этом вузе имеется библиотека с 
достаточно большим пространством, в которой помещаются все сту-
денты, желающие выполнить какое – либо задание, взять нужную книгу 
или посоветоваться с сотрудниками библиотеки о выборе книги. Помимо 
обычной библиотеки имеется и электронная, которая оснащена компью-
терами, на которых учащиеся могут найти нужную информацию. 

Не стоит забывать о всестороннем развитии студентов. В университете 
имеются свои команды КВН – «Основной состав» и «Цветное радио», 
«Три+два». Также действуют известные коллективы, такие, как танце-
вальная студия «OMEGA», танцевальная команда «Транзит», клуб моде-
лирования «Левша» и клуб исторического фехтования «Стальной путь». 

Ежегодно проводятся: «День первокурсника», «Мисс и Мистер Ур-
ГУПС», «Весна УрГУПС», и т. д. 

Летом студенты проводят время в студенческих отрядах: отряды про-
водников, педагогический отряд «Искра», отряд волонтеров «Доброе 
сердце», отряд помощников машиниста «Локомотив», оперативный отряд 
охраны правопорядка. Здесь они могут получить опыт работы в команде, 
возможность получения дополнительной рабочей профессии и повыше-
ние профессионального уровня. 

Ежегодно кафедра Философии и Истории устраивает конкурсы сту-
денческих работ на актуальные темы. 

Университет сотрудничает с Союзом студентов технических ВУЗов 
Европы, который организует международные студенческие соревнования 
и стипендии. 

Говоря о качестве образования в Уральском государственном универ-
ситете путей сообщения, можно сделать вывод о том, что, поступив 
именно туда выпускник может не сомневаться в качестве полученном им 
образовании и в дальнейшем трудоустройстве, ведь с этим сотрудники 
вуза всегда стараются помочь своим студентам. 

В заключение хотелось бы сказать, что не нужно забывать о себе и 
своих возможностях. Ведь если студенту не интересна учеба и нет стрем-
ления получить знания и стать хорошим специалистом, то все старания 
преподавателей донести информацию будут напрасными. Имея желание, 
вы обретете все, а УрГУПС обязательно в этом вам поможет. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  
ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
Аннотация: исследования по эпидемиологической обстановке ЧР, рас-

сматриваемые в данной статье, актуальны в связи с увеличением роста за-
болеваемости населения Республики. Авторы отмечают, что по уровню за-
болеваемости Чеченская Республика находится на втором месте по РФ. 

 

По официальным данным, на учете в медицинских учреждениях рес-
публики состоит около 18-ти тысяч граждан, страдающих различными ви-
дами туберкулезных заболеваний, причем около пяти тысяч из них 
больны активной формой туберкулеза. 

В республике отмечен туберкулез легких, туберкулез плевры, внутриг-
рудных лимфоузлов – 25–5,22%; туберкулез других локализаций – 51–
10,65%. Туберкулез других локализаций в 2013 году выше, чем в 2011 году. 

Анализ заболеваемости по полу и возрасту показал, что мужчины за-
болевают туберкулезом в 2,4 раза чаще, чем женщины. Среди впервые за-
болевших в возрасте 20–55 лет составляют 80%. 

Актуальность исследования объясняется ростом заболеваемости насе-
ления ЧР туберкулезом, который в последние годы стал характерной, 
весьма тревожной тенденцией в республике. 

На 100 тыс. жителей Чечни приходится 355 больных туберкулезом. 
Таким образом, по уровню заболевания туберкулезом Чеченская Респуб-
лика находится на втором месте по России. О том, что ситуация с распро-
странением этого заболевания в республике является критической гово-
рит и то, что, например, в Москве на сто тысяч человек приходится только 
77 туберкулезных больных. Фактически речь можно вести о том, что рес-
публика находится на грани эпидемии туберкулеза. 

По официальным данным, на учете в медицинских учреждениях рес-
публики состоит около 18-ти тысяч граждан, страдающих различными ви-
дами туберкулезных заболеваний, причем около пяти тысяч из них 
больны активной формой туберкулеза. Специалисты-медики отмечают 
при этом, что один больной, страдающий активной формой туберкулеза, 
способен заразить от 30-ти до 50-ти человек. В настоящее время, по срав-
нению с 2007 годом, в республике заболеваемость туберкулезом снизи-
лась на 65%, распространенность туберкулеза на 73,4%, уровень рециди-
вов туберкулеза снизился с 12,3 до 6,97 на 100 тысяч населения, то есть 
на 76,4%. А показатель количества излеченных к среднегодовой числен-
ности контингентов активного туберкулеза повысился с 18,9% в 
2007 году до 24,3%, в 2011году на 28,6%, в 2013 году на 32%. Анализ за-
болеваемости по полу и возрасту показал, что мужчины заболевают ту-
беркулезом в 2,4 раза чаще, чем женщины. Среди впервые заболевших в 

      Ключевые слова: туберкулез, активная форма туберкулеза, туберкулез легких 
ких, туберкулез плевры, туберкулез внутригрудных лимфоузлов, туберкулез других 
локализаций, актериовыделение, мокрота, множе ственная лекарственная ус- 
тойчивость, эпидемиологическая ситуация.
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возрасте 20–55 лет составляют 80%, в том числе 42,7% – неработающие 
(в 1996 году неработающих среди впервые заболевших было 30%). 

В 2013 году зарегистрировано и взято на учет с диагнозом впервые выяв-
ленного туберкулеза всего 479 больных, регистрируемая заболеваемость 
гражданского населения составила 36,78% на 100тыс. населения, в 2011 г. она 
равнялась 51,1% (РФ-73,0%). Заболеваемость сравнительно с 2011 г. снизи-
лась на 66,7%. Снижение заболеваемости, в первую очередь, обусловлено: 

1. Уменьшением удельного веса выявленных больных туберкулезом
при профосмотрах (6,4%), что свидетельствует об ухудшении и без того 
плохой работы по выявлению больных туберкулезом В ЛУ ОЛС. В РФ в 
среднем этот показатель равнялся в 2011 г. 59,6%, в Северокавказском фе-
деральном округе – 59,58%. 

2. Внедрением культурального метода исследования мокроты или дру-
гого материала, а также применением бронхоскопии с целью получения 
материала для исследования на МБТ, что привело к значительному умень-
шению числа ошибочных диагнозов. 

3. Улучшение эпидемиологической ситуации в Республике.
Структура выявляемого туберкулеза в ЧР: из 479 пациентов впервые

выявленным туберкулезом на долю туберкулеза легких, наиболее эпиде-
миологически опасную локализацию, приходится 403 случая, что состав-
ляет 84,13%. туберкулез плевры, внутригрудных лимфоузлов – 25–5,22%; 
туберкулез других локализаций – 51–10,65%. Туберкулез других локали-
заций в 2013 году у нас выше, чем в 2011 году (6,4%). В среднем по РФ 
этот показатель составляет 3,6%. Это увеличение вызывает сомнение, так 
как специалистов по многим внелегочным локализациям в республике 
нет. Возможна гипердиагностика, так как, не во всех случаях верифици-
руется диагноз туберкулез указанных локализаций. Больных с распадом 
легочной ткани (в т. ч. и ФКТ) среди впервые выявленных пациентов ту-
беркулезом легких было 385, что составляет 80,64%, в 2011 г. этот пока-
затель равнялся 71,8%, т. е. отмечается увеличение доли больных, наибо-
лее опасных в эпидемиологическом отношении, так как, среди них, как 
правило, самый высокий удельный вес пациентов с бактериовыделением, 
при эффективной микробиологической диагностике. В республике из 
325 больных с деструкцией МБТ обнаружены у 289 – 89%, из них паци-
ентов с самой тяжелой формой туберкулеза легких – 18, удельный вес со-
ставляет 4,4% от числа пациентов с туберкулезом легких, в 2011 году этот 
показатель равнялся 2,32% (увеличение при прочих равных условиях). 
Другими словами, уменьшение доли пациентов туберкулезом, выявлен-
ных активным способом, привело к утяжелению форм выявленного ту-
беркулеза легких, что отрицательно сказывается на эффективности лече-
ния, увеличению сроков лечения. 

Высоким остается уровень множественно лекарственно устойчивых 
(МЛУ) форм туберкулеза, выявление которых стало возможным в связи с 
открытием бактериологической лаборатории в конце 2010 г. 

В истекшем году обследовано на лекарственную чувствительность 
293 больных впервые выявленным туберкулезом легких – 72,7% т. е. все 
пациенты с положительным посевом обследованы на лекарственную чув-
ствительность. Из них выявлено МЛУ (первичная устойчивость) у 
60 больных, что составляет (14,9%) от числа больных впервые выявлен-
ным легочным туберкулезом (первичная МЛУ). 

По подсчетам специалистов ВОЗ, лечение больного МЛУ туберкуле-
зом обходится в 30 раз дороже, чем лечение лекарственно-чувствитель-
ного больного. 
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Считается, что существенное превышение заболеваемости туберкуле-
зом мужчин и высокие значения показателя у лиц среднего и молодого 
возраста являются прогностическим признаком эпидемиологического не-
благополучия по туберкулезу в будущем. Указанные группы населения 
являются наиболее социально активными и имеют высокую вероятность 
многочисленных контактов с окружающими, что повышает риск распро-
странения туберкулеза. 

В 2013 г. из 5637 лиц (взрослые), находившихся в контакте с боль-
ными туберкулезом, заболело 10 чел., заболеваемость в этой группе со-
ставила 177,4 на 100 тыс. контактных, в 2011 г. заболевших лиц из кон-
тактных было 25 чел., показатель равнялся 443 на 100 тыс. 

На конец 2013 года больных активным туберкулезом всего 2843 чел., 
из них детей 0–14 лет – 89, подростки 15–17 лет – 66, показатель болез-
ненности составил 218,3 на 100 тыс. населения, в 2011 г. – 253,9. В РФ 
этот показатель в 2012 г. равнялся 168. Туберкулез органов дыхания – 
2516, в том числе туберкулез легких 2393. Удельный вес ТЛ от общего 
числа всех локализаций составляет 84,1%. 

В 2013 году от туберкулеза умерло 63 чел., смертность составила 4,8% 
на 100 тыс. населения, в 2012 г. – 10,03%. Резкое снижение смертности 
сравнительно с 2012 г., возможно объясняется неполной регистрацией 
случаев смерти. 

В 2013 году зарегистрировано и взято на учет впервые выявленным 
туберкулезом органов дыхания от 0 до 14 лет – 12 детей, в 2012 г. – 28, в 
том числе туберкулезом легких – 6, в 2012 г. – 17, из них имели фазу рас-
пада – 2 – 33,33% (в 2011 г. – 6 – 35,29%). Другие локализации туберку-
леза у 4 детей, в 2012 – 3. Заболеваемость составила 4,17% на 100тыс. дет-
ского населения 0–14 лет. В 2011г этот показатель равнялся 8,11%. 

На конец 2013 года в контингентах больных ТОД (туберкулез органов 
дыхания) детей 0–14 лет – 70, в том числе ТЛ – 26. 

Подростков взято на учет ТОД -15, в том числе туберкулезом легких 14 
(93,3%), из них выявлено активным способом всего 1 подросток (6,66%). 

Работа по выявлению туберкулеза, в т. ч. и раннему, в ЧР поставлена не-
удовлетворительно, что ведет к тому, что абсолютное большинство больных 
выявляется по обращаемости, а поэтому и с более тяжелыми, распространен-
ными деструктивными формами, не всегда поддающимся лечению. 

Увеличился охват впервые выявленных больных туберкулезом легких 
исследованием мокроты или другого материала, микроскопией мазка до 
95,5% (в 2012 г. – 86%, 2011 г. – 75%). 

Достигнут высокий уровень подтверждения диагноза ТЛ в РПТД мик-
роскопией мазка – 71,7%, а с учетом посевов – 72,7%, (РФ-30,86%). 

Отмечается высокий уровень МЛУ среди пациентов, с диагнозом, 
впервые выявленным ТЛ (14,9%). Пациентам туберкулезом других лока-
лизаций этот тест не проводится в связи с отсутствием фтизиатров соот-
ветствующих локализаций. 

До сих пор нет в республике фтизиохирургического отделения, а также 
отделений (коек) по внелегочным локализациям и соответствующих спе-
циалистов (фтизиохирургов, фтизиоостеологов, фтизиогинекологов, фти-
зиоурологов, фтизиоокулиста, специалистов по абдоминальному туберку-
лезу и туберкулезу. 

В разных странах и регионах эпидемическая обстановка по туберкулезу 
различная. 

Инфицирована МБТ почти треть населения Земли. По данным ВОЗ, в 
мире ежегодно заболевают туберкулезом свыше 9 млн человек (примерно 
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140 на 100 тыс. населения). Около половины заболевших выделяют с мок-
ротой МБТ, т. е. являются заразными бальными. У 10–12% из них микобак-
терии устойчивы к основным противотуберкулезным химиопрепаратам – 
изониазиду и рифампицину (множественная лекарственная устойчивость). 
Из общего числа заболевших туберкулезом 8% являются ВИЧ-инфициро-
ван-ными. Умирают от туберкулеза каждый год приблизительно 1,5 млн че-
ловек. Среди инфекционных заболеваний туберкулез как причина смерти за-
нимает одно из первых мест. В связи с этим ВОЗ в 1993 г. объявила тубер-
кулез проблемой номер один в мире. 

По данным на конец 2008 г., средний показатель заболеваемости туберку-
лезом в России составляет 85,1% смертности – 20,8 на 100 тыс. населения. 

Общая эпидемическая обстановка по туберкулезу в России характери-
зуется в настоящее время как напряженная, но стабильная. 

Актуальность исследования объясняется ростом заболеваемости насе-
ления ЧР туберкулезом, который в последние годы стал характерной, 
весьма тревожной тенденцией в республике. Исследования проводились 
с января 2014 года по сентябрь 2015 год. За этот период было проведено 
21 тысяча 445 микробиологических исследований на микобактерии тубер-
кулеза, всего обследовано 7 тысяч 745 пациентов. Проведено 21 тысяча 
84 микробиологических исследований мокроты, из них положительными 
оказались 2 тысяча 105. 

Бактериоскопическим методом было исследовано 15 тысяча 542 посе-
вов мокроты и мочи, из их числа найдено МБТ в 3 тысяча 753 посевах. 

Высокий процент выявляемости туберкулеза отмечен в январе, феврале, 
марте, апреле, мае, июне, июле 2014 года и 2015 года (от 41% до 96%). 

В 2014 году зарегистрировано и взято на учет с диагнозом впервые вы-
явленного туберкулеза всего 400 больных, а за шесть месяцев 2015 года 
взято на учет 227 человек. 

По данным «Международного медицинского корпуса», на 100 тыс. жите-
лей Чечни приходится 355 больных туберкулезом. Таким образом, по уровню 
заболевания туберкулезом Чеченская Республика находится на втором месте 
по России. Выше этот показатель только в Кемеровской области. О том, что 
ситуация с распространением этого заболевания в республике является кри-
тической говорит и то, что, например, в Москве на сто тысяч человек прихо-
дится только 77 туберкулезных больных. Фактически речь можно вести о 
том, что республика находится на грани эпидемии туберкулеза. 

Анализ заболеваемости по полу и возрасту показал, что мужчины за-
болевают туберкулезом в 2,4 раза чаще, чем женщины. Среди впервые за-
болевших в возрасте 20–55 лет составляют 80%. 
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Современный уровень развития информационного общества, несо-
мненно, предполагает, что в обучении студентов экономико-управленче-
ских направлений необходимо использование сервисных инструменталь-
ных средств планирования, проектирования и поддержки принятия реше-
ний [1; 2]. Современному студенту для грамотного распределения своего 
времени и систематизации «лавины» поступающей информации необхо-
димо составлять планы текущих задач. В связи с данным обстоятель-
ством, целесообразным решением данной проблемы является обеспече-
ние грамотного планирования учебным процессом. 

Планирование – это вид деятельности, связанный с постановкой целей 
(задач) и действий в будущем, поэтому актуальными являются не бумаж-
ные варианты планирования задач, а онлайн программы (сервисы), помо-
гающие грамотно распределять свои учебные задачи и наметить график 
учебы. Кроме этого, в программе Wrike можно управлять учебными сту-
денческими проектами, учитывая и контролируя вклад каждого участника 
от начала до конца, разбивая масштабные цели на задачи, загружая нуж-
ные файлы и устанавливая сроки их выполнения. 

Большинство онлайн-программ для планирования задач и управления 
учебными проектами, например, «ToDoist» или «Wunderlist», имеют схо-
жий функционал, пользовательский интерфейс и примерно одинаковую 
стоимость pro-версии. К недостаткам данных программ можно отнести 
урезанный функционал и отсутствие русификатора, что осложняет работу 
с ними среднестатистического студента. Мной в ходе исследования и 
практического использования была найдена оптимальная программа – 
«Wrike», имеющая простой понятный интерфейс на русском языке. Про-
граммная pro-версия для управления проектами касается только количе-
ства участников в команде, но так как при работе над одним проектом 
участвует в среднем только по 4–5 человек [5] и используется функция 
индивидуального контроля над учебном процессом самим студентом, бес-
платная версия для этих целей вполне подходит. 
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Важное отличие «Wrike» от остальных программ – это интеграция со 
всеми необходимыми в учебном процессе сервисами: Email, Outlook, 
Google Drive, Dropbox, MS Excel, Evernote, Wordpress, MS Project и нали-
чие множества функциональных возможностей [6]. Например, с помощью 
внедренной временной шкалы (диаграммы Гантта) от MS Project нами на 
занятиях осуществляется экспортирование облачных данных из «Wrike» 
в локальную версию MS Project [3; 4]. 

Таким образом, было выявлено, что в качестве функционального сер-
виса планирования учебного процесса [7] и управления проектами сту-
дентам целесообразно использовать программу «Wrike» как максимально 
удобное, бесплатное, функциональное решение. 
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Информатизации страны, направленная на повышение компьютерной 
грамотности населения, практически завершена в настоящее время. Это 
видно по свободному применению информационных технологий и про-
граммных средств большинством субъектов, вовлеченных в рыночную 
деятельность, причем не только в сфере информационного бизнеса [2]. 
Активно развивается программная инженерия как наука, которую можно 
рассматривать как интегрированный системный подход инженерных ре-
шений в области разработки программного обеспечения. Появление спе-
циальных интегрированных инструментальных средств (CASE), способ-
ствовало более упрощенному подходу к разработке программных продук-
тов. Началась разработка и внедрение новых видов стандартов, каждый из 
которых был направлен в помощь разработчиком программного обеспе-
чения. Аналитический обзор стандартов был выполнен под руковод-
ством д.т.н., профессора ФГБОУ ВПО ПВГУС Н.В. Корнеева и его науч-
ных трудов [3–5]. 

В таблице 1 показан фрагмент перечня стандартов, которые, по мне-
нию автора статьи, необходимы при работе IT-компаний, и процент ис-
пользования конкретного стандарта на основе экспертной оценки компа-
нии. 
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Таблица 1 
Перечень основных групп стандартов, необходимых при оказании 

IT- услуг населению (фрагмент) 

Обозначение Наименование Применение, в % 
ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 
12207–2010. 

Информационная технология. Си-
стемная и программная инжене-
рия. Процессы жизненного цикла 
программных средств

< 20 

ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 9126–
93 

Информационная технология. 
Оценка программной продукции. 
Характеристики качества и руко-
водство по их применению 

> 33 

ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 
15910–2002 

Информационная технология. 
Процесс создания документации 
пользователя программного сред-
ства

> 30 

ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 
15288–2005 

Информационная технология. 
Системная инженерия. 
Процессы жизненного цикла си-
стем

> 20
процессы проекта,  
технические про-
цессы – (выборочно)

ISO/IEC 15289 Системная и программная инже-
нерия. 
Содержание информационных 
продуктов (документации) про-
цессов жизненного цикла систем 
и программных средств

Не используется 

ISO/IEC 26514 Системная и программная инже-
нерия. 
Требования для проектировщиков 
и разработчиков документации 
пользователя

Не используется 

ISO/IEC 26513 Системная и программная инже-
нерия. 
Требования по экспертизе и те-
стированию документации поль-
зователя

Не используется 

 

Согласно общепринятым понятиям, IT-компанией называется органи-
зация, которая занимается информационными технологиями и оказывает 
услуги населению по их внедрению в профессиональную деятельность 
хозяйствующих субъектов. Эта деятельность может быть самой разнооб-
разной: от оказания консалтинговых услуг и проектной деятельности до 
разработки сложных интеллектуальных проектов, программного обеспе-
чения на рабочих местах пользователей, удаленного сопровождения сов-
местной работы множества специалистов, до выполнения аудита слож-
ных информационных проектов. Если в начале 2000 годов IT- отрасль в 
основном была ориентирована на дистрибуцию компьютерных техноло-
гий, то сегодня на первое место вышло такое направление, как разработка 
сложных программных продуктов и комплексов (рис. 1). 



Технические науки 

283 

Рис. 1. Функционал IT-компаний в 2014 г. 
 

Как видно из рисунка, большинство работ связано с внедрением инте-
грированных сложных программных комплексов, функционирование ко-
торых без применения средств программной инженерии будет слишком 
затянутым. Все эти виды работ требуют от специалистов IT-компаний 
различных специфических знаний: от узкоспециализированных, до ком-
плексных. В последнее время стало актуальным понятие «QA – специа-
лист», основная сфера деятельности которого связана с тестированием 
программных продуктов, где важно знание стандартов в области качества 
информационных процессов и их автоматизации. Как раз в этой сфере и про-
является требование применения стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126–93. 

В современном мире разработки программного обеспечения и внедре-
ния интеллектуальных решений, успешное достижение целей зависит от 
эффективности работы команды исполнителей: проектировщиков, кон-
сультантов, менеджеров. Поэтому, в процессе их взаимодействия должны 
быть обоснованы основные роли каждого участника проекта, определен 
коэффициент эффективного взаимодействия, учитывающий важность че-
ловеческого фактора в процессе разработки IT-проекта любой сложности 
и его качества. Тенденция повышения качества ПО привела к распростра-
нению новых стандартов, гарантирующих соответствие процессов разра-
ботки ПО определенным характеристикам. Сертификаты соответствия 
стандартам становятся все более привычными, поскольку покупатели тре-
буют выполнения более жесткого контроля качества. Поэтому основными 
навыками, которыми должны владеть менеджеры IT – проектов – это го-
товность применения на практике процессов валидации и верификации, 
более подробно описанных в ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207–2010. Валидация 
позволяет ответственной за IT – проект стороне подтвердить на основе 
представления объективных свидетельств, что функциональные требова-
ния будущего пользователя выполнены [1]. Как процесс деятельности 
персонала в контексте жизненного цикла, валидация представляет собой 
совокупность действий, гарантирующих и обеспечивающих уверенность 
в том, что система способна реализовать свое предназначение. Верифика-
ция в данном контексте рассматривается как подтверждение того, что за-
данные требования полностью выполнены. В настоящее время лишь 
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14,7% сотрудников владеют этими методами и знают основы стандарта 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207–2010. 
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Необходимость обогрева жилища и приготовление горячей воды для 
хозяйственно-бытовых нужд становятся особо важными в условиях суро-
вого климата России. Поэтому, для целей теплоснабжения зданий (на 
отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение) приходится сжигать 
более 30% всего добываемого в стране топлива. Наиболее рационально 
использовать топливо-энергетические ресурсы позволяют системы цен-
трализованного теплоснабжения, которыми охвачены города и другие 
крупные населенные пункты России. От нормального функционирования 
систем теплоснабжения и водоснабжения зависят условия теплового ком-
форта в отапливаемых зданиях, самочувствие людей, производительность 
труда и т. д. 

Системы теплоснабжения по распoлoжению места выpaбaтывания 
тепла делятся на централизованные и местные (когда теплоснабжающий 
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источник находится рядом с потребителем). В системах централизован-
ного теплоснабжения (СЦТ) осуществляются технологические процессы 
производства и отпуска теплоты, транспортировки и использования теп-
лоносителя. Производство и отпуск теплоты осуществляются в подгото-
вительных установках тепла источников теплоты – ТЭЦ и городских или 
промышленных котельных [1]. 

Транспортирование теплонocителя производится по тепловым сетям, 
соединяющим иcтoчник теплоты с пoтребителями. К теплoвым сeтям от-
нoсят теплопроводы и сооружения на них – центральные тепловые 
пункты (подкачивающие, смесительные, дроссельные системы). СЦТ го-
родов являются, как правило, водяными cиcтемами, где в качестве тепло-
носителя применяется вода. 

Водяные систeмы теплoснабжения могут быть закрытыми или oткpы-
тыми. В зaкрытых системах циркулиpующaя в тепловой сети среда ис-
пользуется толькo как теплoнoситель, из сети для пoтребления она не от-
бирается; а в открытых сиcтемах теплоноситель (горячая вода) разбира-
ется у пoтребителей для нужд горячего водоснабжения. Несмотря на ряд 
существенных недостатков открытые системы теплоснабжения функцио-
нируют в ряде городов России. Вместе с тем, в настоящее время при но-
вом строительстве систем теплоснабжения практикуется отказ от откры-
той схемы, а при реконструкции – планомерный переход к централизо-
ванному приготовлению горячей воды в подогревателях тепловых пунк-
тов. 

Тепловые пункты являются конечным элементом системы централи-
зованного теплоснабжения, где осуществляется связь между тепловыми 
сетями и потребителями тепловой энергии. Они подразделяются на инди-
видуальные (далее ИТП) для одного здания и центральные (далее ЦТП), 
обслуживающие группу зданий или несколько отдельных зон одного мно-
гофункционального сооружения. 

Современный тепловой пункт – совокупность тепло-технического и 
насосного оборудования в сочетании с электрическими и гидравличе-
скими средствами комплексной автоматизации, обеспечивающие поддер-
жание комфортных параметров воздуха в отапливаемых помещениях зда-
ний и температуры воды в системе теплоснабжения, повышения давления 
холодного и горячего водоснабжения (ХВС и ГВС), работу инженерных 
систем в безнадзорном и безаварийном режиме, учет теплопотребления, 
энергосбережение и, как следствие, охрану окружающей среды. Принци-
пиальная схема работы теплового пункта представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Принципиальная схема теплового пункта 
 

Одной из важных составляющих системы теплового пункта является 
насосная установка. 

Традиционные способы регулирования подачи насосных установок 
состоят в дросселировании напорных линий и изменении общего числа 
работающих агрегатов по одному из технологических параметров – дав-
лению в трубопроводе или в диктующей точке сети, уровня в приёмном 
или регулирующем резервуаре и др. Эти способы регулирования направ-
лены на решение поставленных технологических задач (поддержание за-
данного давления) и практически не учитывают энергетических аспектов 
транспортировки воды. 

Автоматизации насосной установки теплового пункта предполагает 
создание оптимальных эксплуатационных режимов при одновременном 
поддержании требуемых температур воздуха в отапливаемых зданиях, по-
вышения давления холодного и горячего водоснабжения и получения 
максимально возможной экономии энергоресурсов. Применение ча-
стотно- регулируемого электропривода (далее ЧРП) как элемента автома-
тизации насосной установки обеспечивает энергосбережение и позволяет 
получать новые качества систем и объектов. Значительная экономия элек-
троэнергии обеспечивается за счет регулирования какого-либо техноло-
гического параметра. Особый экономический эффект от использования 
преобразователей частоты дает применение частотного регулирования на 
объектах, обеспечивающих транспортировку жидкостей. До настоящего 
времени самым распространённым способом регулирования производи-
тельности таких объектов являлось использование задвижек или регули-
рующих клапанов, но сегодня доступным становится частотное регулиро-
вание асинхронного двигателя, приводящего в движение, например, рабо-
чее колесо насосного агрегата или вентилятора. 
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Основными преимуществами использования ЧРП является то, что он 
обеспечивает высокую точность регулирования; плавный пуск; длитель-
ную работу в заданном диапазоне изменения скорости и нагрузки; защиту 
электрического и механического оборудования от аварийных режимов [3]. 

Эффективность применения ЧРП обусловлена высокими энергетиче-
ским и показателями; гибкой настройкой программными средствами па-
раметров и режимов работы электропривода; развитым интерфейсом и 
приспосабливаемостью к различным системам управления и автоматиза-
ции; простотой и удобством управления и обслуживания в эксплуатации; 
высоким качеством статических и динамических характеристик, обеспе-
чивающих высокую производительность управляемых машин. 

Относительно экономического эффекта внедрения ЧРП как элемента 
автоматизации насосной установки теплового пункта можно отметить, 
что теоретически при внедрении подразумевается снижение скорости на 
10% и даёт 30%-ю экономию мощности и, соответственно, потребляемой 
электроэнергии. Плавное регулирование частоты и высокая точность под-
держания давления в сетях водоснабжения позволяет экономить электро-
энергию (от 30 до 60%), ведёт к экономии перекачиваемой воды, исклю-
чает гидроудары (существенно увеличивается срок службы трубопрово-
дов и запорной арматуры), осуществлять пуск агрегатов на номинальных 
токах (увеличивает срок службы электродвигателей и коммутационной 
аппаратуры), работать в автоматическом режиме по часам реального вре-
мени по запрограммированному графику. В системах теплоснабжения и 
водоснабжения, помимо этого, обеспечивается значительная экономия 
тепла (до 10%) и снижение водопотребления (до 20%) [4]. В среднем ре-
сурс насосов, работающих от ЧРП, повышается не менее, чем в 1,5 раза, 
экономия электроэнергии составляет 20–40%. 

Таким образом, можно констатировать, что частотно-регулируемый 
электропривод является не только устройством экономичного преобразо-
вания электрической энергии в механическую, но и эффективным сред-
ством управления технологическим процессом, в том числе в замкнутых 
системах автоматического управления в составе различных АСУ тепло-
вых пунктов. 
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В настоящее время в строительстве, изготовлении мебели, производ-
стве рекламного и торгового оборудования, дизайне помещений приори-
тет отдается алюминиевым профилям как легкому и пластичному, но при 
этом прочному и надежному конструкционному материалу. 

Алюминиевый профиль является изделием сложной формы, требую-
щим высокой точности изготовления [1]. 

С целью совершенствования процесса производства профилей необхо-
димо проведение мониторинга и измерений на всех этапах их изготовле-
ния. 

По результатам приемочного контроля, а также рекламаций за три ме-
сяца выявлены возможные виды брака (рисунок 1) [2]. 

Рис. 1 – Распределение брака по видам. 1 – пузыри, плены, свищи;  
2 – брак по размерам; 3 – трещины прессового происхождения;  

4 – царапины, задиры; 5 – скручивание; 6 – пригар смазки; 7 – брак по 
механическим свойствам; 8 – затечка металла; 9 – прочие виды брака 
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Экспериментально установлено, что 1 и 2 вид брака наиболее 
значимы, и поэтому причины их возникновения необходимо выявить в 
первую очередь. 

Для рассмотрения факторов, влияющих на дефекты, а, следовательно, 
качество, выявлены причинно-следственные связи (рисунок 2) [2]. 

Рис. 2. Причинно-следственные связи, определяющие 
качество продукции 

 

Методом априорного ранжирования установлено, что технология про-
изводства – наиболее значимый фактор, влияющий на возникновение 
брака. 

Для предупреждения возникновения брака рассмотрен технологический 
процесс производства алюминиевых профилей и выявлены контрольные 
точки, в которых должны производиться измерения (рисунок 3) [3; 4]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

290     Инновационные технологии в науке и образовании 

 

Рис. 3. Алгоритм процесса производства алюминиевых профилей 
 

По результатам анализа метрологической пригодности измеритель-
ного процесса твердости алюминиевых профилей при приемке готовой 
продукции с использованием критериев Пирсона и Колмогорова-Смир-
нова установлено соответствие распределения нормальному закону с ве-
роятностью 98% [2]. 
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В результате исследований разработан проект паспорта процесса «Мо-
ниторинг и измерения процесса производства алюминиевых профилей», 
фрагмент алгоритма которого представлен на рисунке 4. 

Рис. 4. Фрагмент алгоритма процесса мониторинга и измерений 
Внедрение паспорта процесса позволит снизить уровень дефектности и 

повысить качество выпускаемой продукции, увеличить прибыль, повысить 
конкурентоспособность предприятия, расширить и завоевать новые рынки сбыта.
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Аннотация: полученный новый класс вяжущих для дорожных асфаль-
тобетонов с использованием резины шинных отходов и ультразвуковых 
технологий имеет наноструктурированный характер. В статье обсуж-
дается механизм действия ультразвука на смеси нефтяного битума и 
резиновой крошки шинных отходов, приводящий к высоким физико-меха-
ническим характеристикам этого класса вяжущих. 

Ключевые слова: вяжущее, битум, резина, ультразвук, наночастицы. 

Известно, что основные свойства дорожного асфальтобетона во мно-
гом определяются характеристиками используемого вяжущего. Традици-
онно применяемые в качестве вяжущих нефтяные битумы не удовлетво-
ряют условиям эксплуатации (климатическим, механическим нагрузкам) 
большинства районов России и мира [1]. Дело в том, что по своей природе 
нефтяные битумы не могут одновременно иметь хорошие температуры 
размягчения и хрупкости. Однако, для многих регионов необходимо, 
чтобы вяжущее имело и достаточно высокую температуру размягчения и 
достаточно низкую температуру хрупкости. Например, для Приморского 
края России характерны наиболее высокая положительная температура в 
году составляет около 35оС, а наиболее низкая отрицательная темпера-
тура около – 35оС. Поэтому для создания наиболее стойкого для этих 
условий асфальтобетона необходимо, чтобы используемое оптимальное 
вяжущее одновременно имело температуру размягчения не менее 60оС (с 
учетом солнечной радиации) и температуру хрупкости не выше – 35оС. Из 
выпускаемого в России ассортимента дорожных битумов [3] нет битумов, 
имеющих такие температурные характеристики. Например, выпускаемые 
битумы БНД 90/130 имеют температуры размягчения не выше 50оС и тем-
пературы хрупкости не ниже – 22оС. Поэтому при летних температурах 
выше 25оС асфальтобетон «течет». При зимних температурах ниже – 22оС 
образуются микротрещины, благодаря которым асфальтобетон в дальней-
шем при действии воды и механических нагрузок быстро разрушается. 
Кроме того, нефтяные битумы не эластичны и характеризуются очень сла-
бой адгезией к наполнителям с кислой природой поверхности (щебень, 
песок). Последнее сильно сказывается на водостойкости асфальтобетона. 
Значительное увеличение интенсивности автомобильного движения при-
вело к ускорению проявлений недостатков битумов и быстрому разруше-
нию асфальтобетонов. Поэтому во всем мире разрабатывают новые вяжу-
щие, которые бы по своим характеристикам наиболее подходили к клима-
тическим условиям в данном регионе и имели бы повышенные эластич-
ность и адгезию к кислым минеральным веществам – наполнителям ас-
фальтобетона. 

Общепризнано, что самыми лучшими из применяемых в настоящее 
время являются полимерно-битумные (ПБВ) вяжущие, использующие 
специальные каучуки – термоэластопласты, например, в России по [4]. 
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Они одновременно имеют высокие температуры размягчения и хрупко-
сти, отличную эластичность (до 85%). Недостатками их являются также 
слабая адгезия к наполнителям с кислой природой поверхности, дефицит-
ность и большая стоимость. Последнее определяется тем, что для произ-
водства термоэластопластов используется «первичное» сырье – нефть, 
газ. 

Со второй половины 20 века во всем мире проводятся работы по со-
зданию вяжущих (РБВ – резинобитумные вяжущие), использующих вто-
ричное сырье – резину шинных отходов. Наилучшие результаты были по-
лучены при «мокрой» технологии получения таких вяжущих. Примерами 
таких вяжущих и добавок к битуму являются БИТРЕК, УНИРЕМ, КОЛ-
ТЕК и т. п. Безусловно, что в этом случае улучшение свойств, получаемых 
РБВ, связано с модификацией исходного битума каучуками, появляющи-
мися в результате деструкции и девулканизации резиновой крошки. Но 
все они имеют намного худшие характеристики, чем ПБВ. Главной при-
чиной является то, что технология приготовления таких вяжущих не при-
водит к достаточно глубокой деструкции и девулканизации резиновой 
крошки. Об этом свидетельствует тот факт, что в рецептуре всех РБВ до-
полнительно присутствуют полимерные добавки (даже эпоксидные 
смолы), например, в [8]. Несмотря на это, характеристики известных РБВ 
хоть и выше, чем у битумов, но намного ниже, чем у ПБВ, и совершенно 
недостаточны, например, для удовлетворения требований к вяжущим в 
Приморском крае. 

Известны способы применения химического метода при добавлении в 
РБВ липтобиолитовой [9] или каменноугольной смолы [10]. Активным 
веществом в этих смолах являются фенолы, которые при температурах 
160оС и выше способствуют девулканизации каучуковых цепей шинной 
резины. В результате полученные вяжущие действительно имеют высо-
кие характеристики. Однако, из-за повышенной токсичности возникают 
серьезные трудности при их производстве и применении. 

Для деструкции и девулканизации резиновой крошки в битуме гораздо 
больше привлекают физические способы. Одним из этих способов явля-
ется использование ультразвука [15]. Этот способ и был выбран нами для 
получения нового класса РБВ – АРБВ (активированное резинобитумное 
вяжущее). Вяжущие этого класса получаются путем специальной обра-
ботки ультразвуком смесей битума с резиновой крошкой шинных отходов 
при температурах 160–180оС. 

Нами получены вяжущие такого класса и измерены их основные фи-
зико-механические характеристики [11; 12]. Величины этих характери-
стик зависят от концентрации резиновой крошки, от времени ультразву-
ковой обработки резинобитумной смеси и температуры. В [11] приведены 
значения основных характеристик АРБВ, полученных при 160оС и в диа-
пазоне концентраций резиновой крошки до 30 вес %. В [12] приведены 
значения тех же характеристик АРБВ, полученных при 180оС и в диапа-
зоне концентраций резиновой крошки до 50%. Возможность получать 
АРБК с использованием больших концентраций резиновой крошки в ис-
ходных смесях впечатляет. Это стало возможным благодаря значитель-
ному снижению вязкости исходных смесей при ультразвуковой обра-
ботке. Это обстоятельство использовалось для получения смесей с боль-
шими концентрациями резиновой крошки «ступенчатым» способом. Вна-
чале составляли резинобитумную смесь с концентрацией резиновой 
крошки 20%. Ее обрабатывали ультразвуком. При этом вязкость значи-
тельно уменьшалась. Это давало возможность добавить резиновую 
крошку до 30%. Снова производилась обработка ультразвуком, вязкость 
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понижалась и снова добавлялось определенное количество резиновой 
крошки. Это повторялось несколько раз и в итоге получали АРБК на ос-
нове резинобитумной смеси с концентрацией 50%. В принципе таким об-
разом возможно получение и АРБК с большей концентрацией резиновой 
крошки. В [2] описан эффект уменьшения вязкости горячего битума при 
ультразвуковой обработке, что нашло свое применение [13]. Наши иссле-
дования показали, что после остывания битума пенетрация его остается 
той же, что и до ультразвуковой обработки. Авторы [2] объяснили наблю-
даемый эффект понижения вязкости битума разрушением мицелл асфаль-
тенов битума ультразвуком. Видимо, в процессе остывания восстанавли-
ваются эти мицеллы, т.е. эффект понижения вязкости не «запоминается» 
битумом при охлаждении. В отличие от этого, при ультразвуковой обра-
ботке резинобитумных смесей наблюдается «запоминание» образовав-
шейся структуры. Т.е. уменьшение вязкости резинобитумной смеси «за-
поминается» в увеличении пенетрации и при 25 и при 0оС. Уменьшение 
вязкости резинобитумной смеси при ультразвуковой обработке объясня-
ется тем, что происходит деструкция резины с последующей девулкани-
зацией каучуковых цепей. А уменьшение размеров молекул каучука вы-
зывает снижение вязкости смеси [7]. «Освободившиеся» частицы актив-
ных (углеродная сажа и т. п.) и неактивных (мел, тальк и т. п.) наполните-
лей под действием ультразвука диспергируются вплоть до наноразмеров 
(до 10 нм), а в то же время частицы каучука вплоть до 1 мкм [5]. Эти ре-
зультаты согласуются с известными литературными данными [14]. Эти 
частицы адсорбируют молекулы каучуков и органические молекулы ве-
ществ битума. При охлаждении эта адсорбционная связь усиливается. 
Вследствие этого не происходит ни восстановление асфальтеновых ми-
целл битума, ни восстановление больших цепей каучука. Можно сказать, 
что состояние системы в жидкой фазе как бы «замораживается» при охла-
ждении, т. е. наблюдается эффект «запоминания» структуры. 

Получаемые АРБВ имеют очень хорошие технологические характери-
стики – пенетрации при 25 и 0оС. Например, при исследованиях на пилот-
ной установке с ультразвуковым аппаратом мощностью 1 кВт исходный 
битум имел пенетрацию при 25оС, равную 99, при 0оС – 31, температуру 
размягчения – 50оС, температуру хрупкости – (–20)оС. Полученные 
АРБВ-30 имели, соответственно, 219, 79, 59 и (–30). Полученные же 
АРБВ-50, соответственно, 205, 108, 73, (–38). 

Таким образом, полученные АРБВ, имели гораздо лучшие характери-
стики, чем, даже, ПБВ. При этом, если эластичность известных РБВ со-
ставляет не более 35%, то у АРБВ – до 70%. Кроме того, новый класс вя-
жущих – АРБВ характеризуется отличной адгезией к наполнителям и ос-
новной и кислой природы, что объясняется наличием в нем химических 
групп с различной функциональностью. 

Для применения нового класса вяжущих мы видим следующих два ос-
новных варианта: 

 для определенного региона выпускать АРБВ с заданным количе-
ством резиновой крошки, чтобы вяжущее имело характеристики, удовле-
творяющие данным условиям эксплуатации; 

 выпускать универсальное вяжущее – АРБВ-50, которое можно ис-
пользовать в качестве вяжущего для северных регионов и в качестве мо-
дификатора битума во всех остальных регионах. 

Видится, что в обоих случаях наиболее универсальным будет выпуск 
таких вяжущих в гранулированном виде. Это позволит легко их хранить 
и транспортировать. 
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Применение мощного инструмента нанотехнологий – ультразвука 
позволило получить новый класс вяжущих для дорожных асфальтобето-
нов с высокими физико-механическими характеристиками. Этот способ 
дает возможность получать наноструктурные вяжущие, удовлетворяю-
щие условиям эксплуатации в любом регионе не только России, но и мира. 
Не маловажно при этом, что значительно увеличивается возможность 
утилизации резины шинных отходов в качестве вторичного сырья для 
производства новых вяжущих. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы разработки вы-
сокоэффективной системы поддержки принятия решений по обработке 
нарративных источников данных. Разработана высокоэффективная си-
стема поддержки принятия решений для обработки нарративных дан-
ных, позволяющая провести анализ и сделать выгрузку обработанных 
данных для проведения дальнейших исторических исследований, исполь-
зуя статистическую обработку информации. 

Ключевые слова: нарративные данные, интеллектуальный анализ, ис-
кусственный интеллект, кластерный анализ, анализ текста. 

Большое количество эмпирических данных в социальных науках 
имеют нарративную форму: тексты интервью, дневники, литературные 
произведения, рассказы пациентов на психотерапевтических сеансах, по-
казания свидетелей, некрологи, рекламные тексты, новости на телевиде-
нье, тексты песен, анекдоты, любовные письма и т. д. Под нарративом по-
нимается любой повествовательный текст, функция которого – информи-
ровать адресата о событиях. 

В качестве примера были взяты данные сайта бессмертного полка 
(http://www.moypolk.ru/) в количестве 100 случайных нарративов и сохра-
нены в текстовом формате. На 08.06.2015 в летопись полка записано 
276837 имен, что позволяет расширять выборку до очень больших разме-
ров. На рисунке 1 представлены данные об одном из исторических персо-
нажей сайта. 

Проведена предварительная обработка данных: 
1. Очистка данных:
 очистка текста от стоп-слов – вспомогательных слов, которые несут 

мало информации о содержании документа («так как», «кроме того» 
и т. д.); 

 удаление имен, фамилий и отчеств (для этого используется база фа-
милий и имен с сайтов vse-familii.com и vse-imena.com, соответственно); 

 исправление ошибок в орфографии; 
 удаление предложений при дублировании. 
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Рис.1. Фрагмент с сайта бессмертного полка 
 

2. Преобразование данных:
 стемминг – отсечение от слова окончаний и суффиксов, чтобы остав-

шаяся часть, называемая stem, была одинаковой для всех грамматических 
форм слова; 

 лемматизация – для этого используется динамическая библиотека 
лемматизации lemmatizator.dll (lemmatizator.so). В лабораторных усло-
виях вероятностная модель морфологии позволяет улучшить точность 
примерно до 98–99%. На рисунке 2 представлен пример работы леммати-
затора. 

Рис. 2. Пример работы лемматизатора 
 

Для анализа данных использован изменённый алгоритм k-средних. 
Модификация заключалась в том, что начальные центы кластера k берутся 
исходя из места положения «ключевых слов», а не случайным образом. 

Для реализации программного средства использован язык программи-
рования Microsoft Visual Studio C# 2012. 

При запуске программы открывается главная форма с открытой вклад-
кой «Подготовка» (рис. 3). 

Перед началом работы необходимо добавить нарративы и заполнить 
поле «Ключевые слова». 

 

Рис. 3. Форма СППР по обработке нарративов 
 

После нажатия кнопки «Добавить» откроется диалогое окно, в 
котором небходимо выбрать нужные нарративы, как показанно на 
рисунке 4. Программа поддерживает только текстовый(txt) формат 
файлов. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

298     Инновационные технологии в науке и образовании 

Рис. 4. Вид окна выбора нарративов 
 

Так же в приложении предусмотрены функции сохранения и загрузки 
полученных результатов. Все сохраненные результаты можно загрузить в 
MS Office Excel и без дополнительной обработки построить диаграммы 
для удобства дальнейшего анализа, как показано на рисунке 5. 

Рис. 5. Пример использования MS Office Еxcel для анализа данных 
 

Разработана высокоэффективная система поддержки принятия реше-
ний для обработки нарративных данных, позволяющая провести анализ и 
сделать выгрузку обработанных данных для проведения дальнейших ис-
торических исследований, используя статистическую обработку инфор-
мации. 
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И РЕАЛИЗАЦИИ МОБИЛЬНОГО КЛИЕНТА  

ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ANDROID 
ИНФОРМАЦИОННОГО КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОГО 

ПРИЛОЖЕНИЯ «MOBILE REPORT» 
Аннотация: статья посвящена особенностям и наиболее интерес-

ным с технической точки зрения нюансам проектирования и разработки 
мобильного клиента для операционной системы Android информацион-
ного клиент-серверного приложения «Mobile Report». Данный проект 
ориентирован на социальную сферу и направлен на обеспечение эффек-
тивного и своевременного взаимодействия между студентами, препода-
вателями и дирекцией Казанского федерального университета и ее под-
разделений-институтов в направлении решения организационных, ин-
фраструктурных, хозяйственных и других проблем. Особое внимание 
уделено проблемам передачи данных в нативных Android-приложениях, 
также рассмотрены особенности реализации клиент-серверной архи-
тектуры (описан вариант реализации гибкой иерархии исключений) и 
предложено решение проблемы отсутствия интерактивности всплыва-
ющих подсказок актуального на данный момент API Google Maps. 

Ключевые слова: ОС Android, мобильное приложение, клиент-сервер-
ное взаимодействие, интерфейсы передачи данных, геопозиционирова-
ние, API Google Maps. 

Проблема обратной связи между управленческими подразделениями и 
студентами КФУ встала особенно остро в связи с относительно недавним 
объединением с Татарским государственным гуманитарно-педагогиче-
ским университетом, Казанским государственным финансово-экономиче-
ским институтом (КГФЭИ), а также с Елабужским государственным пе-
дагогическим университетом (ЕГПУ), и, общей реорганизацией струк-
туры ВУЗа. В итоге подразделения университета раскинулись по всему 
городу и даже за его пределами, в связи с этим, студенческой обществен-
ности и гостям нашего университета своевременно сообщать о значимых 
событиях и проблемах директоратам институтов стало затруднительно. 
Готовых решений на современном рынке программного обеспечения 
практически нет и вследствие этого, одной из задач данной работы стала 
реализация приложения, которое помогло бы неравнодушным членам 
академической семьи держать руку на пульсе общественной жизни од-
ного из старейших храмов науки России. 

Согласно разработанному техническому заданию мобильное приложе-
ние должно предоставлять конечному пользователю следующие возмож-
ности: 

 создание заявки (новости), содержащей фотографию события/ме-
ста/проблемы, краткое описание, полнотекстовое описание и привязку к 
карте; 

 добавление фотографий с использованием фотокамеры и галереи 
Android устройства; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

300     Инновационные технологии в науке и образовании 

 просмотр, фильтрацию и комментирование заявок от других пользо-
вателей приложения; 

 функционал геопозиционирования. 
В рамках реализации клиент-серверного взаимодействия была разра-

ботана подсистема обработки ошибок взаимодействия с сервером, по-
скольку в стандартной иерархии исключений языка программирования 
Java подобная иерархия отсутствует. Собственные исключения пишутся 
для того, чтобы наиболее гибким образом реагировать на ситуации, выхо-
дящие за грань обычного клиент-серверного взаимодействия, как-то: по-
теря канала связи, попытка выполнения запрещенных действий и тому по-
добное. Также, собственные исключения положительно влияют на воз-
можность дальнейшего масштабирования проекта и на гибкость системы 
в целом, поскольку возникновение исключений, связанных с осуществле-
нием клиент-серверного взаимодействия – явление неизбежное, ввиду не-
стабильности Интернет-соединения, а подобная иерархия позволяет обра-
батывать по-своему практически любой тип ошибок. 

 

Рис. 1. Иерархия исключений подсистемы обработки ошибок приложе-
ния «Mobile Report» 

 

Механизм работы системы обработки ошибок. В случае возникнове-
ния исключительной ситуации, сервер возвращает сообщение об ошибке. 
Данное сообщение перехватывается в методе серверного API, выполняю-
щем ошибочный запрос и передается «наверх», в отдельный класс, отве-
чающий за выполнение фоновых задач, в котором, в данный момент про-
исходил процесс выполнения запроса. Этот класс, в свою очередь, пере-
хватывает исключение, записывает в лог файл и, либо передает по це-
почке «наверх», если исключение критичное (может сильно повлиять на 
работоспособность приложения), либо выводит в главный UI-поток сооб-
щение, переданное вместе с исключением. Пример кода обработки ис-
ключительных ситуаций. 

Метод, в котором происходит первичное обнаружение ошибок: 
public static String getCurrentUser() throws IOException, JSONException, 

CurrentUserException { 
String url = "/api/v1/user/current?token=" + mToken; 
String result = ""; 
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String responseStr = SynchronousRequest.get().get(url); 
if (responseStr.contains(«error»)) { 

result = ServerApiHelper.getResponseErrorMessage(re-
sponseStr); 

throw new CurrentUserException(result); 
} else { 

result = responseStr; 
} 

return result; 
} 

Метод, в котором происходит обработка ошибок: 
@Override 
protected UserEntity doInBackground(String... params) { 

String responseUser = ""; 
UserEntity user = null; 
try { 

ServerApi.login(params[0], params[1]); 
responseUser = ServerApi.getCurrentUser(); 
user = ServerApi.createCurrentUser(responseUser, sPref); 

} catch (CurrentUserException e) { 
Log.e(TAG, e.getMessage(), e); 
mExceptionMessage = e.getMessage(); 
return null; 

} catch (LoginException e) { 
Log.e(TAG, e.getMessage(), e); 
mExceptionMessage = e.getMessage(); 
return null; 

} catch (IOException e) { 
Log.e(TAG, e.getMessage(), e); 
mExceptionMessage = e.getMessage(); 
return null; 

} catch (JSONException e) { 
Log.e(TAG, e.getMessage(), e); 
mExceptionMessage = e.getMessage(); 
return null; 

} 
return user; 

} 
Метод, в котором ошибки выводятся в UI поток: 

@Override 
protected void onPostExecute(UserEntity result) { 

super.onPostExecute(result); 
if (null == mExceptionMessage) { 

try { 
Intent intent = new Intent(mActivity, ComplaintActiv-

ity.class); 
intent.putExtra(UserEntity.class.getCanonical-

Name(), result); 
mActivity.startActivity(intent); 

} catch (Exception e) { 
Log.e(TAG, e.getMessage(), e); 

} 
} else { 
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Toast.makeText(mActivity, mExceptionMessage, 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

} 
} 
При интеграции отдельных модулей приложения возникла задача пе-

редачи большого количества информации между экранами. В операцион-
ной системе Android существует как минимум четыре варианта решения 
этой задачи: 

1. Передача данных в виде простых типов (и объектов класса String) с
помощью объекта класса Intent (Намерение) методами записи put[тип дан-
ных]Extra и получения get[Тип данных]Extra; 

2. Передача «запакованных» в некоторый контейнер данных с помо-
щью ключей. Пример такого контейнера объект типа Bundle; 

3. Передача сложного типа данных через намерение с помощью реа-
лизации интерфейса Serializable; 

4. Передача сложного типа данных через намерение с помощью реа-
лизации интерфейса Parcelabe. 

Первые два варианта были отвергнуты ввиду чрезмерной громоздко-
сти и для выбора между третьим и четвертым способом был проведен экс-
перимент, в ходе которого выяснилось, что передача объектов составных 
типов, классы которых реализуют интерфейс Parcelable, осуществляется 
быстрее в среднем в 16 раз по сравнению с объектами, классы которых 
реализуют интерфейс Serializable. Выбор был очевиден. 

Для того, чтобы подтвердить тезис о том, что передача объектов со-
ставных типов, классы которых реализуют интерфейс Parcelable, осу-
ществляется быстрее по сравнению с объектами, классы которых реали-
зуют интерфейс Serializable, был проведен следующий эксперимент: 

Были разработаны два класса, один из которых реализовывал интер-
фейс Serializable, а другой – Parcelable. Каждый класс содержал по пять 
полей (четыре поля типов String, int, Boolean, float. Пятое поле – список 
строк). Далее осуществлялся тест с нулевым количеством элементов, за-
тем тестировались наборы элементов по пять, десять, двадцать, пятьдесят, 
сто, двести, четыреста, восемьсот и тысяча элементов. Тесты заключались 
в простом преобразовании данных. При этом записывалось худшее время 
преобразования. 

По итогам тестирования было сделано заключение, что передача дан-
ных с использованием Parcelable работает в среднем в шестнадцать раз 
быстрее чем с использованием Serializable. Ниже представлен график за-
висимости времени от количества элементов. 
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Рис. 2. График сравнения интерфейсов передачи данных 
На данном графике отображено сравнение интерфейсов Parcelable и 

Serializable в части скорости передачи данных. На оси абсцисс представ-
лено количество передаваемых объектов, на оси ординат время в секун-
дах. 

В рамках разработки мобильного клиента для операционной системы 
Android информационного клиент-серверного приложения «Mobile Re-
port» было необходимо реализовать функционал геопозиционирования и 
выбора зданий КФУ на интерактивной карте города Казань. 
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Рис. 3. Экран выбора здания и геопозиционирования приложения 
«Mobile Report» 

 

В процессе реализации данной подсистемы возникла следующая про-
блема: стандартное API Google Maps не поддерживает интерактивность в 
части отображения информационного окна с комментарием после нажа-
тия на отметку, расположенную на карте. Информационное окно ста-
тично. Это означает, что даже при условии подстановки собственного ва-
рианта разметки с наименованием и адресом здания, компонентом Pro-
gressBar, и кнопкой выбора здания, кнопка и компонент ProgressBar не бу-
дут работать так, как было запланировано при проектировании подси-
стемы. 

Данная проблема была решена с помощью отображения информаци-
онного окна «поверх» карт с помощью менеджера разметки с абсолютным 
позиционированием. 

Код разметки: 
<RelativeLayout 

xmlns:android=«http://schemas.android.com/apk/res/android» 
android:layout_width=«match_parent» 
android:layout_height=«match_parent»> 

<FrameLayout 
android:id="@+id/container_map» 
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android:layout_width=«wrap_content» 
android:layout_height=«wrap_content»> 

</FrameLayout> 
<AbsoluteLayout 

android:layout_width=«match_parent» 
android:layout_height=«match_parent»> 

<LinearLayout 
android:id="@+id/popup» 
android:layout_x=«0dp» 
android:layout_y=«0dp» 
android:layout_width=«wrap_content» 
android:layout_height=«wrap_content» 

</LinearLayout> 
</AbsoluteLayout> 

</RelativeLayout> 
Код вложенного класса, обновляющего положение информационного 

окна через равные промежутки времени. 
Код метода: 
private class PositionUpdater implements Runnable { 

private int lastXPos = Integer.MIN_VALUE; 
private int lastYPos = Integer.MIN_VALUE; 

@Override 
public void run() { 

handler.postDelayed(this, POPUP_POSITION_REFRESH_INTERVAL); 
if (trackedPos!= null && infoContainer.getVisibility() == VISIBLE) { 

Point targetPos = getMap().getProjection().toScreenLoca-
tion(trackedPos); 

if (lastXPos!= targetPosition.x || lastYPos!= targetPosition.y) { 
overlayLayoutParameters = (AbsoluteLayout.LayoutParams) in-

foContainer.getLayoutParams(); 
overlayLayoutParameters.x = targetPosition.x – popupXOffset; 
overlayLayoutParameters.y = targetPosition.y – popupYOffset – 

markerHeight; 
infoContainer.setLayoutParams(overlayLayoutParams); 
lastXPos = targetPos.x; 
lastYPos = targetPos.y; 

} 
} 

} 
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ПРОФИЛИРОВАНИЯ АБИТУРИЕНТОВ УРФУ 

Аннотация: статья посвящена значимости выбора школьников и 
абитуриентов будущей профессии. На основе собранных данных и ана-
лиза определяется необходимость разработки единой автоматизиро-
ванной системы в УрФУ, которая будет помогать на индивидуальном 
уровне школьникам и абитуриентам грамотно подойти к выбору буду-
щей профессии, сориентироваться среди многочисленных институтов 
университета и выбрать себе необходимую специальность. 

Ключевые слова: профессиональная ориентация, профориентация, 
профессия, специальность, абитуриент, высшее учебное заведение, ав-
томатизированная система. 

Профессиональная ориентация (лат. professio – род занятий и фр. 
orientation – установка) – это широкое понятие, включающие в себя си-
стему, состоящую из комплекса научно обоснованных мероприятий, 
направленных на формирование сознательного профессионального само-
определения индивида, с учетом особенностей личностных и профессио-
нальных качеств, способностей и склонностей, а также рассматривая вос-
требованность выбранной профессии в обществе и на рынке труда. 

Помимо этого, чтобы результат профориентации был успешен, необ-
ходимо учитывать особенности и характеристики конкретных специаль-
ностей, опираясь на профессиограммы, перспективы развития профессии, 
возможности работать в избранной сфере деятельности, пути развития и 
повышения квалификации специалистов в конкретных областях, возмож-
ности карьерного роста, уровень доходов специалистов выбранного про-
филя, географию востребованности профессии. 

Среди абитуриентов, студентов и выпускников УрФУ имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина был проведен анонимный опрос в пе-
риод с июня по август 2015 года, с целью выявления критериев, которыми 
руководствуются абитуриенты при выборе профессии. Согласно данным 
опроса, большинство абитуриентов, студентов, выпускников при выборе 
вуза ориентировались на престижность самого учебного заведения, потом 
уже на качество обучения, наличия бюджетных мест. Так в этом году 10% 
опрошенных абитуриентов смотрели на престиж выбираемого вуза, 19% 
на качество образования и 21% на наличие бюджетных мест. 
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Рис. 1. Критерии выбора вуза 
 

На вопрос почему нынешние и прошлые абитуриенты выбрали именно 
это направление для обучения преимущественно главный ответ был – вы-
брал случайно, гуманитарное направление выбрали 53% респондентов, 
43% случайно выбрали естественно – научное направление, а 42% – эко-
номическое, с большей серьезностью подошли к выбору военного направ-
ления подготовки. Аналогично, что в соответствии с интересами выби-
рали военное направление (59%), естественно – научное (29%), гумани-
тарное (27%), экономическое (24%), техническое (16%). 
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Рис. 2. Критерии выбора профессионального направления 
 

По результатам проведенного опроса в области профессиональной 
ориентации абитуриентов можно сделать вывод, что изначально больше 
половины школьников, абитуриентов не представляют в какой бы про-
фессиональной сфере они бы хотели работать, а если и представляют, то 
не понимают какую профессию выбрать. Чаще всего, их разум не может 
служить им советником, потому что он не опирается на опыт, а ослепля-
ется фантазией. Современная молодежь редко выбирает будущую про-
фессию с учетом собственной профпригодности и востребованности на 
рынке труда, чаще выбор делается с точки зрения престижа, возможного 
уровня заработной платы, рекомендаций родителей. Поэтому, после окон-
чания высшего учебного заведения, с дипломом на руках и полной уве-
ренностью в завтрашнем дне, молодые специалисты сталкиваются с про-
блемой трудоустройства. 

Поэтому основной задачей профориентации является помощь школь-
нику, вчерашнему выпускнику российских школ, в выборе будущей про-
фессии, по средствам различных методов и методик, количество которых 
с каждым годом все увеличивается, но, увы, это пока лишь теория, и не 
все специалисты данного профиля могут правильно ее истолковать. 

Этим и обусловлена актуальность данной проблемы. Необходимо раз-
работать методику/систему профессионального ориентирования для аби-
туриентов всего Уральского Федерального университета и на ее базе со-
здать автоматизированную систему профориентации, которая макси-
мально точно и индивидуально будет помогать школьникам и абитуриен-
там сориентироваться среди многочисленных институтов Университета и 
выбрать свое направление обучения, свою специальность. 

Разработка подобной автоматизированной системы, основанной на 
методике профессионального ориентирования, представляет собой кро-
потливую многогранную работу большой команды профессионалов и со-
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трудничество с представителями институтов УрФУ. Создание такой си-
стемы начнется с формирования многочисленных баз знаний из различ-
ных разделов педагогики, психологии, социологии, информационных си-
стем, для необходимого набора личностных и профессиональных качеств 
соответствующим определенному направлению обучения, специально-
сти, институту. Именно точка пересечения индивидуальности абитури-
ента и профессиональных требований и должна служить основой для вы-
бора будущей специальности. 

Выбор профессии – это один самых серьезных выборов в жизни лю-
бого человека, от этого выбора напрямую зависит его будущее, и этот вы-
бор не может не поражать своим масштабом. И первостепенной задачей 
любого высшего учебного заведения должна стоять помощь абитуриен-
там в выборе будущего направления подготовки, специальности, профес-
сии, нужного факультета и института. И эта помощь поможет увеличить 
не только число выпускающихся высококвалифицированных специали-
стов, а с опытом и профессионалов своего дела, но и повысить авторитет 
самого университета или института среди других высших учебных заве-
дений города, области, страны. 

Список литературы 
1. Митина Н.А. Система профессиональной ориентации молодежи на педагогические специ-

альности / Н.А. Митина, Т.Т. Нуржанова // Молодой ученый. – 2014. – №4. – С. 1037–1040. 
2. Маркс К. Размышления юноши при выборе профессии / К. Маркс [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: www.rummuseum.ru 

Мацора Виктория Сергеевна 
магистрант 

Зубрилина Елена Михайловна 
канд. техн. наук, доцент, преподаватель 

ФГБОУ ВПО «Донской государственный 
технический университет» 

г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

МОНИТОРИНГ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
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Аннотация: авторами проведен мониторинг – непрерывный процесс 
наблюдения и регистрации значений напряжения в электрических сетях 
за летний и осенний месяцы одного года. Отмечается, что показания для 
обработки снимались с помощью прибора «Прорыв – КЭ». Был произве-
ден анализ результатов измерений и сделан вывод о стабильности про-
цесса. 

Ключевые слова: мониторинг, линия электропередач, электрическое 
напряжение, метрология, гистограмма, качество. 

В настоящее время вопрос качества электроэнергии имеет большое 
значение. Для обеспечения качественной подачи напряжения необходимо 
постоянное проведение мониторинга электрического напряжения в сети 
линии электропередач службой метрологии. Мониторинг качества пода-
ваемой электроэнергии должен осуществляться на всех предприятиях, 
осуществляющих деятельность по передаче, распределению электроэнер-
гии и техноло-гическому присоединению к электрическим сетям, с при-
менением специаль-ных приборов и оборудования [1; 4]. 
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Так в ОАО «Кубаньэнерго» в службе метрологии для снятия и реги-
страции показаний используется прибор «Прорыв-КЭ» (рис. 1), предна-
значенный для измерения показателей качества электрической энергии, 
установленных ГОСТ 13109–97 «Нормы качества электрической энергии 
в системах электроснабжения общего назначения», в целях контроля ка-
чества электроэнергии в однофазных и трехфазных (трех- и четырехпро-
водных) электрических сетях и системах электроснабжения [2; 6]. 

Рис. 1. Внешний вид прибора «Прорыв-КЭ» 
 

В работе представлены показания, полученные экспериментальным 
путем, снятые на объекте: ЛЭП (линия электропередач) в г. Тимашевск на 
улице Дзержинского (данная линия предусматривает около 100 потреби-
телей). 

Был проведен мониторинг напряжения в сети линий электропередач. 
В качестве эксперимента были выбраны два времени года – лето и осень. 
Из летних месяцев был выбран июль, так как в это жаркое время наблю-
дается большой расход потребляемой энергии. Из осенних месяцев был 
выбран октябрь. 

Контролируем суточное изменение напряжения с 1 по 30 июля 
2014 года. Аналогичным образом проводился мониторинг напряжения с 1 
по 30 октября 2014. Данные регистрируются в журнале учета электриче-
ского напряжения на предприятии. 

Показания были выбраны во временной период с 18 до 21 часа (рис. 2), 
так как именно в это время, по статистике, в большей мере наблюдается 
работа электроприборов, низкая подача электропитания. 
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Рис. 2. График сравнения двух месяцев (июля и октября 2014 года) 
 

Дифференцированные значения показателей напряжения по месяцам 
представлены в виде гистограмм (рис. 3, 4). 

Рис. 3. Гистограмма за июль 2014 года 

Рис. 4. Гистограмма за октябрь 2014 года 
Анализ показателей напряжения за июль показал их равномерное рас-

пределение. Критерием Пирсона подтверждено несоответствие закону 
нормального распределения, следовательно, процесс не находится в ста-
тистически управляемом состоянии [3].

Показатели мониторинга за октябрь и обработка его результатов дока- 
зали обратное, т.е. процесс в этот период находился в статистически упра-
вляемом состоянии. 
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На основании проведенных нами экспериментальных исследований 
сделан следующий вывод: требуется постоянное отслеживание значений 
электрического напряжения в сети в соответствии с методикой монито-
ринга, что позволит ежедневно отслеживать качество подаваемой элек-
троэнергии и своевременно выявлять и устранить различные факторы, 
влияющие на электроэнергию. 
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Аннотация: статья посвящена анализу порядка и основных требова-
ний государственной услуги по утверждению типа в соответствии с из-
менениями в нормативной документации. Авторы делают вывод, что 
процедура утверждения типа СИ является строго регламентированной 
и незаменимой для всех лиц, которые разрабатывают и производят СИ 
на территории Российской Федерации. 
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Государственный метрологический контроль и надзор является одной 
из основных функций метрологических служб на территории Российской 
Федерации [2]. Он включает в себя: 

 утверждение типа средств измерений (СИ); 
 поверку СИ; 
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 лицензирование деятельности, которая осуществляется юридиче-
скими и физическими лицами, по продаже, прокату, ремонту и изготовле-
нию СИ. 

Утверждение типа СИ – это процедура, результатом которой является 
подтверждение соответствия СИ установленным требованиям и их при-
годности к применению в сферах государственного регулирования. Дан-
ные сферы установлены ФЗ РФ №102 «Об обеспечении единства измере-
ний» [5]. 

Принятие решения об утверждении типа СИ осуществляется на основе 
положительного результата испытаний, проводимых Государственными 
центрами стандартизации и метрологии, аккредитованных на выполнение 
данных видов услуг. 

Порядок и правила проведения испытаний изложен в Приказе Мин-
промторга России №1081 от 30 ноября 2009 г., согласно которому юриди-
ческие лица и индивидуальные предприниматели имеют возможность 
добровольно направить СИ на утверждение, но сама процедура является 
обязательной [3]. 

Осуществление услуги происходит на основании заявки, которую За-
явитель представляет в Центр испытаний. Состав заявки строго регламен-
тирован и включает в себя следующие позиции: 

 наименование и назначение СИ; 
 метрологические и технические характеристики СИ; 
 наименование и адрес Заявителя; 
 сведения о документах, в соответствии с которыми изготавливаются 

СИ; 
 сведения о наличии методики поверки либо о необходимости ее раз-

работки; 
 заводские номера предъявляемых СИ (при единичном производстве) 

и др. 
Решение об утверждении типа СИ утверждается Федеральным 

агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 
на основании положительных результатов испытаний, и представляется в 
виде приказа. После издания приказа происходит оформление свидетель-
ства об утверждении и описание типа СИ, так как оно является приложе-
нием к свидетельству [1]. 

Далее на каждый экземпляр СИ, а также на сопроводительную доку-
ментацию наносится знак утверждения типа (рис. 1). 
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Рис. 1. Знак утверждения типа СИ 
 

Знак утверждения типа должен быть изображен полностью, в соответ-
ствии с Требованиями, которые к ним предъявляются. А также его четкое 
изображение должно сохраняться в течении всего срока службы СИ [4]. 

Таким образом, процедура утверждения типа СИ является строго ре-
гламентированной и незаменимой для всех лиц, которые разрабатывают 
и производят СИ на территории Российской Федерации. 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 

Аннотация: в данной статье рассматривается задача планирования 
телекоммуникационных сетей на примере сетей сотовой связи. Авто-
рами показан многокритериальный подход к ее решению. Рассматрива-
ются методики построения зон покрытия базовых и абонентских стан-
ций. 

Ключевые слова: телекоммуникационные сети, сети сотовой связи, 
планирование, зоны покрытия, автоматизация, генетические алго-
ритмы. 

Введение 
За последние 10 лет огромный успех мобильных телефонных систем 

послужил стимулом для развития технологий и внес большой вклад в под-
ходы к математическому моделированию и алгоритмы оптимизации про-
ектирования и принятия управленческих решений. На этапе строитель-
ства и эксплуатации телекоммуникационной сети оператор заинтересован 
в том, чтобы сеть соответствовала необходимым критериям надежности и 
качества предоставляемых услуг. 

Системы мобильной связи предоставляют телекоммуникационные 
услуги через базовые станции (БС), которые поддерживают соединение с 
мобильными станциями (МС), находящимися в ее зоне обслуживания. 
Эта зона называется сотой и представляет собой набор точек, в которых 
интенсивность получаемого от рассматриваемой БС сигнала выше сиг-
нала, получаемого от остальных станций. Мощность получаемого сигнала 
зависит от мощности передатчика, эффектов затухания сигнала на пути 
его распространения (из-за удаленности приемника, многолучевого эф-
фекта и затенения препятствиями), а также от характеристик антенны и 
параметров БС (высота, ориентация и диаграмма направленности). В ре-
зультате, соты имеют различную форму и размер [1]. 

Задача покрытия территории сетью базовых станций может быть 
сформулирована следующим образом: на заданной территории необхо-
димо обеспечить предоставление услуг, определить места установки БС и 
выбрать их конфигурации таким образом, чтобы каждая точка (пользова-
тель) в зоне обслуживания получала достаточно сильный сигнал. Так как 
стоимость каждой БС может зависеть от места ее установки и конфигура-
ции, то решением поставленной задачи обычно является минимизация об-
щей стоимости развертывания системы с учетом обеспечения заявленных 
услуг на всей зоне обслуживания. 

При проектировании сотовой радиосети необходимо учитывать мно-
жество аспектов, включающее расчеты трафика, распространение сигна-
лов, расположение антенн, распределение емкости, контроль мощности и 
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интерференции [2]. Иногда можно найти оптимальное решение, удовле-
творяющее всем критериям. Однако чаще всего критерии не согласованы 
друг с другом и изменения в одном критерии ведут к изменениям в дру-
гих. В таком случае в качестве решения будет выбран компромисс между 
заданными критериями. При этом инженеру планирования необходимо 
рассматривать наилучшие возможные варианты построения телекомму-
никационной сети. 

Построение зон покрытия базовых и абонентских станций 
Алгоритм построения зон обслуживания БС можно представить в сле-

дующем виде (рис. 1): 

Рис. 1. Блок-схема алгоритма построения зон обслуживания 
 

В результате построения радиопокрытия каждой базовой станции и со-
ответствующих абонентских (мобильных) станций образуется множество 
зон покрытия, состоящих из элементарных площадок, изображаемых в 
виде квадратов с центром в точке с координатами (Ш ,Д )i i

 и имеющих 
следующий набор атрибутов [3]: 

 порядковый номер, j
iID ; 

 уровень сигнала на входе приемника МС, создаваемый передатчи-
ком БС, j

BSiP , дБВт; 
 уровень сигнала на входе приемника БС, создаваемый передатчиком 

МС, j
MS iP , дБВт; 

 ослабление сигнала на трассе БС-МС, j
iL , дБ; 

 длина трассы, j
iD , км; 
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 азимут направления БС – МС, 12
j
iaz , град;

 азимут направления МС – БС, 21
j
iaz , град;

 коэффициент усиления антенны БС, j
BS iG , дБ; 

 коэффициент усиления антенны МС, j
MSiG , дБ. 

Перечисленные параметры рассчитываются для каждого i-го фраг-
мента территории и j-ой БС следующим образом (рис. 2): 

Рис. 2. Блок-схема алгоритма построения радиопокрытия БС 

1. С помощью значений координат рассчитывается расстояние
ir

между БС и ЭП, если оно превышает 
maxR , то осуществляется переход к 

следующей ЭП. 
maxR  рассчитывается следующим образом: 

1 2min( , )
max 0,05 10 Z ZR  

где 1 max max 32,45 20lg( )prdBS prmMS BS prdBS MS prmMS prdZ P P G L G L f       
,

2 max max 32,45 20lg( )prdMS prmBS MS prdMS BS prmBS prmZ P P G L G L f       
,

prdMSL  – потери в антенно-фидерном тракте передатчика МС, дБ, 
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prmMSL – потери в антенно-фидерном тракте приемника МС, дБ,

prdBSL  – потери в антенно-фидерном тракте передатчика БС, дБ, 

prmBSL – потери в антенно-фидерном тракте приемника БС, дБ.
2. Строится профиль трассы, с помощью которого определяется длина

трассы j
iDist  и высоты антенн 

BSh  и 
MSh  над уровнем моря. 

3. По алгоритму, описанному в рекомендации МСЭ P.1546, определя-
ется ослабление радиосигнал на трассе j

iL  [4]. 
4. Рассчитывается коэффициент усиления антенн, для этого:
4.1. Для антенны БС рассчитывают угловое отклонение от оси основ-

ного лепестка в горизонтальной плоскости: 

12 12

12 12

12 12

180 180

360 180

360 180

j j
i BS i BS

j j
i BS i BS

j j
i BS i BS

az az az az

az az az az

az az az az



     
    


    
4.2. Далее, рассчитывается угловое отклонение от оси основного ле-

пестка передающей антенны БС в вертикальной плоскости: 
BS    , град,

где 

 
 

180 ( )
, 130,4

0, 130,4

jBS MS
i BS MSj

i

j
i BS MS

h h
еслиDist h h

Dist

еслиDist h h



   
 
   , град, 

BS  – угол возвышения антенны, град. 
4.3. Рассчитываются коэффициенты усиления ( ), ( )H VG G   с по-

мощью парциальных диаграмм направленности. 
4.4. Рассчитывается коэффициент усиления антенны БС: 

max ( ) ( )j
BS i BS H VG G G G   

4.5. Аналогично, рассчитывается коэффициент усиления для МС 
j

MSiG
4.6. Рассчитываются уровни сигнала на входах приемников МС, созда-

ваемые передатчиками БС и уровни сигналов на входах приемников БС, 
создаваемые передатчиками МС: 

j j j j
MS i prdBS BS i prdBS MS i prmMS iP P G L G L L     

j j j j
BS i prdMS MS i prdMS BS i prmBS iP P G L G L L     

Таким образом, зона обслуживания каждой БС формируется по ре-
зультатам анализа всей совокупности элементов множеств зон покрытия, 
в виде множества зон обслуживания. Зона обслуживания сети состоит из 
зон обслуживания всех БС, то есть является совокупностью всех мно-
жеств jЗО . 
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Оптимизация проектных решений 
В настоящее время для решения задач оптимизации появилось множе-

ство методов, называемых метаэвристиками – стратегий высокого 
уровня, управляющих эвристиками низкого уровня. Различают методы 
траекторий (табу-поиск, моделируемый отжиг), сохраняющие одно реше-
ние и популяционные методы (методы муравьиной колонии, эволюцион-
ное моделирование), сохраняющие конечное множество (популяцию) ре-
шений. В данной статье будут рассматриваться генетические алгоритмы 
как адекватная реализация процедур эволюционного моделирования [5]. 

Первым шагом к получению приемлемого решения заданной про-
блемы должна стать разработка модели передатчика базовой станции. Для 
упрощения расчетов, передатчики можно задавать, используя 4 пара-
метра: 2 для задания координаты (X и Y), 1 – для радиуса круговой диа-
граммы покрытия и 1 для указания включения передатчика в решение. 

Также необходимо найти функцию, описывающую пригодность мо-
дели передатчика. Для этой цели можно выделить 2 параметра [6; 7]: 

 процент покрытия заданной области; 
 стоимость ресурсов для обеспечения заданного покрытия. 
Таким образов вид данной функции будет следующим: 

 ,  Fitness f покрытие стоимость
Необходимо помнить, что ресурсы могут отличаться по своим пара-

метрам. 
Исходя из гипотезы о том, что надо стремиться к минимизации целе-

вой функции, необходимо рассчитывать не процент покрытия, а процент 
непокрытой предлагаемым решением территории. 

После учета данных замечаний и допущения о том, что существует i 
видов ресурсов с различными радиусами области покрытия, целевая 
функция будет выглядеть следующим образом: 

1- i i
tot

F n c
A

 
 

  
 

  

где A
tot

 – общая площадь заданной области;

  – площадь покрытой ресурсами области; 

in  – число активных ресурсов с радиусами iR  и соответственно;

ic  – факторы, характеризующие стоимость ресурсов; 
  и   – весовые коэффициенты. 

В общем виде схема решения будет выглядеть следующим образом 
(рис. 3). 
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Рис. 3. Общая схема получения оптимального решения 
 

Таким образом, предложенная технологическая схема получения оп-
тимального решения на основе многокритериального подхода позволяет 
автоматизировать трудоемкие процедуры проектирования телекоммуни-
кационных сетей. 
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СИСТЕМА ДЛЯ ОЧИСТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДУХА 

Аннотация: в статье приводятся основные требования, которые 
учитываются при разработке устройств для очистки технологического 
воздуха, используемых в системах пневмотранспорта и аспирации на 
предприятиях хлебопекарной промышленности. Дана краткая характе-
ристика существующих рациональных методов очистки запыленного 
(отработанного) технологического воздуха в аспирационных установках 
для улавливания мучной пыли. Дано краткое описание эффективности 
улавливания мучной пыли различными аппаратами. Описаны способы 
очистки тканевых фильтровальных элементов. Приведена информация о 
разработке типоразмерного ряда (4,6 и 8 м2) новой системы – комплекса 
для очистки технологического воздуха марки Ш2- ХАБ-Х. 

Ключевые слова: технологический воздух, аспирация, фильтр, сте-
пень улавливания мучной пыли. 

Разделение газовых (воздушных) неоднородных систем относится к 
числу широко распространенных процессов пищевой технологии в раз-
личных отраслях промышленности. При этом необходима очистка отра-
ботанного технологического воздуха от взвешанных в нем частиц для 
уменьшения загрязнения воздуха и улавливания ценного продукта. 

В каждом современном технологическом процессе производства муки 
и других сыпучих материалов присутствуют системы аспирации и пыле-
улавливания. В этих системах предусматривается создание разрежения (с 
целью исключения пыления) посредством отсоса воздуха, а также ча-
стично мучной пыли из аппаратов, систем механического транспорта, 
бункеров, силосов и т. п. Мучная пыль улавливается из воздушного по-
тока и возвращается в процесс, а очищенный воздух после фильтра вы-
брасывается в атмосферу, поэтому степень очистки должна соответство-
вать предельно допустимым нормам – 60–100 мг/м3 (при ПДК равной 4 и 
6 мг/м3 соответственно) [1; 3]. 

Из оборудования систем улавливания мучной пыли на хлебопекарных 
предприятиях применяются: пылеосадительные камеры, циклоны и ру-
кавные фильтры. 

На ряде старых пищевых производств пылеосадительные камеры экс-
плуатируются до настоящего времени. Основными же аппаратами улав-
ливания на современных пищевых производствах являются циклоны и ру-
кавные фильтры. 

Степень улавливания мучной пыли различными аппаратами приве-
дена в таблице 1. 
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Таблица 1 
Эффективность улавливания мучной пыли различными аппаратами 

Тип уловителя 
Степень улавливания при среднем размере, %
>50мк 10 мк 5 мк 1 мк

Пылеосадители 80 60 20
Циклоны 84 85 67 10
Рукавные фильтры 99,8 99,9 99,9 99

 

Как видно, наиболее эффективным типом уловителя мучной пыли яв-
ляются рукавные фильтры [3]. 

В хлебопекарной промышленности отсутствуют эффективные эколо-
гичные и пожаровзрывобезопасные устройства для разделения и очистки 
технологического воздуха отечественного производства, позволяющие 
обеспечить максимальную степень очистки, технологичных в изготовле-
нии, простых и надежных в эксплуатации. 

Наиболее широкое применение на современных пищевых предпри-
ятих имеют рукавные фильтры, в которых рукава регенерируют методом 
обратной продувки. «PuIse – Jet» – способ более широко применяется в 
последние 10–15 лет рядом западных фирм. Ведущими фирмами в произ-
водстве воздушных рукавных тканевых фильтров за рубежом являются: 
«Бюлер» (Швейцария), «Бюлер Минг», GmbH (Германия), «Симон 
Генри» Ltd, «Симон – Баррон» Ltd (Великобритания); «Микро Пул Корп» 
(США); «Говони» и «Сирчем» (Италия) и др. 

Эти фирмы занимаются разработкой и изготовлением фильтров с ре-
генерацией фильтровального материала либо с помощью продувочного 
воздуха, либо при помощи механизма встряхивания, либо с комбиниро-
ванной системой регенерации (сочетание обратной продувки со встряхи-
ванием). 

В нашей стране созданы фильтры с обратной продувкой в импульсном 
режиме. Отсутствие движущихся механизмов, предохранение ткани от 
чрезмерного износа создают определенные преимущества указанного 
способа. Однако требуется использование дополнительных агрегатов для 
выработки сжатого воздуха высоких давлений и сложных систем для его рас-
пределения, что удорожает и усложняет эксплуатацию таких систем [1]. 

Следствием этого на заводах страны в качестве фильтров используют 
примитивные фильтровальные «мешки», которые практически не подда-
ются очистке и работают до износа. При этом системы не подвергаются 
каким-либо расчетам, не учитываются необходимые площади фильтра-
ции и т. д. Кроме этого, затрудняется применение центральных аспираци-
онных систем более экономичных и эффективных. 

Учитывая различную степень улавливания мучной пыли разными ти-
пами уловителей, авторами был предложен комплекс – система, преду-
сматривающая двухступенчатую очистку отработанного технологиче-
ского воздуха, которая на 1-ой ступени обеспечивает грубое разделение 
фракций (мука, мучная пыль и воздух), а на II-ой ступени тонкую очистку 
отработанного технологического воздуха (до 99,9%) и выброс его в окру-
жающую среду. 

На 1-ой ступени применен инерционный пылеотделитель (типа цик-
лона) на П-ой ступени – тканевый фильтр оригинальной конструкции. 

Известно, что циклоны отличаются простотой конструкции, обеспечи-
вают достаточно высокую степень очистки, более компактны и требуют 
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меньших капитальных затрат. К недостаткам циклонов относятся сравни-
тельно высокое гидравлическое сопротивление (400–700 Н/м2 или 40–
70 мм. воз. ст.) и невысокая степень улавливания частиц размером менее 
10 мкм. 

Эффективность улавливания мучной пыли в циклонах возрастает с 
увеличением центробежной силы, объемной массы частиц и их содержа-
ния в воздушной смеси. Это значит, что грубодисперсный продукт улав-
ливается лучше, чем мелкодисперсный. Чем больше муки или мучной 
пыли в аэросмеси, тем выше коэффициент полезного действия циклона. 
Эффективность улавливания повышается также с увеличенем скорости 
движения аэросмеси во входном патрубке. Однако увеличение скорости 
не может быть беспредельным. 

Установлено, что скорость аэросмеси во входном патрубке должна 
быть от 12 до 20м/с [3]. При меньшей скорости мала центробежная сила, 
и частицы муки плохо отделяются от воздуха. При скорости более 20 м/с 
увеличиваются сопротивление циклона и унос частиц из циклона вместе 
с воздухом. По скорости и объему аэросмеси (для типового решения) 
были определены размеры циклона. По упрощенной методике эти раз-
меры были подобраны исходя также из заданной производительности ас-
пирируемого аппарата и рекомендуемой скорости во входном патрубке. 

Сопротивление циклона определяется по формуле [1; 3]: 

∆
2

где  – скорость смеси во входном патрубке циклона, м/с, 
 – удельный вес газов или воздуха, кгс/м2, 
 – 9,81, м/с2, 
 – коэффициент (для конического циклона 3,5). 

Однако циклоны, как центробежные пылеуловители, служат для пред-
варительного пылеулавливания, чтобы разгрузить тканевые фильтры. 
Благодаря предварительному улавливанию грубой пыли увеличивается 
долговечность тканевого фильтра (II-ой ступени тонкой очистки). Срок 
службы фильтра определяется также гидравлическим сопротивлением 
фильтра. Системы аспирации или пневмотранспорта, тип вентилятора 
или источника сжатого воздуха обуславливают максимально допустимое 
сопротивление фильтра, при котором поддерживается необходимая про-
изводительность. В нашем случае сопротивление фильтра не должно пре-
вышать ~200 мм. вод. ст. 

Фильтр в любой системе аспирации или нагнетательного пневмот-
ранспорта играет весьма важную роль, являясь средством для очистки 
воздуха от пыли и одним из основных элементов оборудования этих си-
стем. Каждая линия такой системы включает в себя: загрузочное устрой-
ство (загрузитель), транспортный материалопровод, разгрузочное устрой-
ство (разгрузитель), где перемещаемый продукт заканчивает свое движе-
ние и выделяется из аэросмеси, поступая в приемную емкость (бункер), а 
воздух, освобожденный от продукта и очищенный в фильтре, удаляется в 
атмосферу. 

Транспортирование в какой-либо фазе может оказаться невозможным, 
если будет прекращено удаление воздуха в атмосферу в конце аспирацион-
ной либо пневмотранспортной линии вследствие загрязнения фильтра [3]. 

Даже частичное затруднение выпуска отработанного воздуха в мучной 
аэросмеси в месте разгрузки продукта ведет к усиленному пылению через 
все мельчайшие неплотности асперационной либо вневмотранспортной 
системы и технологического оборудования. Так, частичное, а тем более 
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прогрессирующее дросселирование выпуска отработанного воздуха (что 
свойственно системам с нарастающим запылением разгрузочных филь-
тров) ведет к усиленному расходу воздуха в питателях – разгрузителях и 
к изменению режима работы транспортного трубопровода вплоть до об-
разования завалов продукта в системе. 

Таким образом, неисправность фильтра или недостаточность его про-
изводительности, неэффективность фильтровального материала и устрой-
ства его регенерации вызывают повышенные энергозатраты, повышение 
потерь сырья (распыл), недопустимую запыленность в помещениях цехов 
предприятия, усиление пожарной опасности, а также ухудшение или пол-
ное прекращение транспортировки аэросмеси в трубопроводах. 

Большое разнообразие технологических процессов, требующих высо-
коэффективную очистку технологического воздуха, вызвало необходи-
мость разработки и производства специальных аспирационных устройств, 
предназначенных для конкретных условий применения. 

Недавними исследованиями, проводимыми авторами на ПЭЦ НИИ 
хлебопекарной промышленности, установлена правильность принятых 
оригинальных решений, (патент на изобретение №46200), заложенных в 
конструкцию фильтра модельного ряда Ш2-ХФС, которые подтверждены 
на практике [2]. 

Эксплуатация фильтра Ш2-ХФС в производственных условиях ряда 
хлебозаводов на протяжении более 5 лет дала положительные результаты. 
Это позволило продолжить работу по созданию более совершенной си-
стемы 2-х ступенчатой очистки технологического воздуха для аспираци-
онных и пневмотранспортных линий. Был получен патент на полезную 
модель №144130 модернизированного фильтра Ш2-ХФС-ХМ. 

Таким образом, по результатам предварительных исследований и ана-
лиза существующих конструкций аспирационных систем определена 
наиболее рациональная конструктивная схема, позволяющая макси-
мально снизить материалоемкость, упростить технологию изготовления и 
унифицировать типоразмерный ряд таких систем. Для достижения макси-
мальной степени очистки технологического воздуха от мучной пыли и 
компактности предлагаемого оборудования была выбрана вертикальная 
схема компоновки аспирационной установки, предполагающая двухсту-
пенчатую систему очистки: предварительную – в циклоне- разгрузителе и 
окончательную – в фильтре карманного типа. 

В общем виде конструкция аспирационной системы состоит из следу-
ющих основных сборочных единиц (рис. 1) – это несущий вертикальный 
каркас 1 в верхней части которого крепится опорная плита 2. 
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Рис. 1. Аспираторная система для очистки технологического воздуха 
марка Ш2-ХАБ-Х (1 – каркас; 2 – опорная плита; 3 – устройство 

для очистки технологического воздуха; 4 – вентилятор; 5 – переходная 
воронка; 6 – циклон-разгрузитель; 7 – затвор; 8 – патрубок) 

 

К верхней части опорной плиты 2 крепится доработанное устройство 
для очистки технологического воздуха 3 марки Ш2-ХФС-ХМ с установ-
ленным на нем вытяжным вентилятором 4. 

К нижней части опорной плиты 2 через фланцевое соединение кре-
пится переходня воронка 5, которая, в свою очередь, в нижней своей части 
также через фланцевое соединение соединена с циклоном – разгрузите-
лем 6. 

Сам циклон – разгрузитель 6 располагается во внутренней части несу-
щего каркаса 1 и для более устойчивого состояния, в средней своей части, 
крепится к нему. 

В нижней части циклона – разгрузителя 6 устанавливается дисковый 
повортный запорно-регулирующий затвор 7 с патрубком 8. 

Разрабатываемая аспирационная систем получила индекс – Ш2-ХАБ-6. 
Габаритные размеры установки (в мм) имеют следующие значения: 
Длина – 829. 
Ширина – 760. 
Высота – 3027. 
Принцип работы системы заключается в следующем: 
В начале работы аспирационной системы включается с некоторым 

опережением вентилятор и технологический воздух, содержащий ча-
стицы муки, из воздуховода поступает в приемное отверстие циклона – 
разгрузителя 6, расположенное в его верхней части, и направляется в ниж-
нюю его часть, совершая полуоборот. При этом крупные частицы мучной 
пыли остаются и накапливаются в нижней части циклона 6, а воздушный 
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поток, содержащий более мелкие частицы мучной пыли, разворачивается 
вверх и направляется через выходной патрубок циклона к устройству для 
очистки технологического воздуха 3 марки Ш2-ХФС-ХМ. Устройство 
Ш2-ХФС-ХМ представляет собой высокоэффективный тканевый карман-
ный фильтр, внутри которого собираются мелкие частицы пыли. Очищен-
ный технологический воздух через верхнее отверстие устройства Ш2-
ХФС-ХМ и вентилятор 4 выходит наружу. Очистка тканевого фильтра по-
сле окончания работы аспирационной системы осуществляется путем пе-
риодического встряхивания, после чего частицы муки попадают в ниж-
нюю часть циклона – разгрузителя 6 на затвор 7. 

При периодическом открывании затвора 7, через патрубок 8, собран-
ные частицы муки поступают в пылесборник или транспортируются на 
другой участок производства. 

По результатам испытаний для отечественной хлебопекарной про-
мышленности будет предложен типоразмерный ряд аспирационных си-
стем для очистки технологического воздуха с различной площадью филь-
тровального элемента (4, 6 и 8 м2). Такой типоряд обеспечит также осна-
щение конечного участка пневмотранспортных линий, работающих от ге-
нераторов сжатого воздуха разной производительности, что является ак-
туальной задачей настоящего времени. 
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Аннотация: в данной статье авторами рассматривается, как на 
протяжении всего отрывка проявляется проблема диалога культур, ее 
развитие и разрешение. Исследователи делают попытку проанализиро-
вать данный диалог с точки зрения типологии межкультурного взаимо-
действия и выявить тип диалогических отношений. 
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Объектом исследования данной статьи являются «своеручные записи» ка-
зака Нестерова Павла Ивановича (1886–1921), которые позже были система-
тизированы его сыном Александром Павловичем Нестеровым (1885–1969). 

Предметом исследования являются особенности проявления про-
блемы диалога культур в записках П.И. Нестерова. 

Обращаясь к проблеме диалога культур, исследователи понимают его 
как «проникновение в систему ценностей той или иной культуры, уваже-
ние к ним, преодоление стереотипов, синтез самобытного и инонацио-
нального, ведущий к взаимообогащению и вхождению в мировой куль-
турный контекст» [2]. 

Акцентируя внимание на том, что ни один народ не может существо-
вать и развиваться изолировано от своих соседей, Н.В. Кокшаров отме-
чает, что наиболее тесное общение соседних этносов происходит на стыке 
этнических территорий, где этнокультурные связи приобретают наиболь-
шую интенсивность. По его словам, диалог культур – межэтнические, 
межнациональные контакты. И именно эти контакты (как межнациональ-
ные, так и межличностные) могут выступать важным фактором преодоле-
ния стереотипного типа мышления, т. е. способствует изменению воспри-
ятия духовного облика людей. 

«Восприятие ценностей культуры осуществляется на основе сравне-
ния прежнего опыта и нового. Сравнение – есть основа всякого понима-
ния и всякого мышления. Чужая культура усваивается только в процессе 
какой-либо деятельности. Осмысление нового, усвоение невозможны без 
мыслительных процессов, связанных с языком. Язык содействует взаим-
ному познанию наций, усвоению культурного наследия. В отличие от вос-
приятия, который носит единовременный характер, освоение – более дли-
тельный процесс и может продолжаться века» [2]. 

С.К. Бондырева говорит о необходимости формировании нового мыш-
ления в диалоге культур, которое «принимает «многообразие» не только 
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как жесткую необходимость (со знаком минус), но и как достижение, воз-
можность и необходимость (со знаком плюс) «иного», понимание значи-
мости «иного» как своего богатства, формирование глубинных психоло-
гических оснований понимания иного как реальности, которую надо не 
просто принять как неизбежность, а понять как значимую реальность» [1]. 

Родословные записи П.И. Нестерова представлены в двух тетрадях, 
объемом в 96 и 78 листов. Как уже было сказано выше, «своеручные» за-
писи были систематизированы его сыном Александром Павловичем 
Нестеровым. Точное время создания записей Нестерова неизвестно. 
И.А. Филлипова в своей работе «Ценностные доминанты казачьей куль-
туры (по родословным записям казаков Нестеровых)» пишет о том, что 
«А.П. Нестеров начал систематизировать записи своего отца в начале  
50-х годов ХХ века; последние записи рукописи о «возмужалости внучат» 
относятся к 1966 году» [3]. 

Отрывок о киргизах в «своеручных» записях занимает немаловажную 
роль. В записях ему отводится 17 листов. Отрывок располагается в первой 
тетради, и имеет не только этнографический характер, но и раскрывает осо-
бенности «наивного» авторского взгляда на быт, образ жизни другого народа. 
Записи относятся к 1902 году. В своих записях П.И. Нестеров описывает 
культуру киргиз-кайсаков, которые проживали на другой стороне Урала. 
П.И. Нестеров сталкивается с данной нацией при переселении в станицу Маг-
нитную. Павел Иванович не просто описывает их, но и в какой-то степени 
выражает свою точку зрения на их быт. Автор рассматривает чужой народ, 
рассматривает их культуру, и при описании обращается к этнографическим 
подробностям, что подчеркивает в нем качества этнографа и историка. 

Автор подчеркивает такие этнографические подробности, как место 
заселения киргизов, их профессия, образ жизни и деятельность. Но в боль-
шей степени, Нестеров обращается к культурным достоинствам киргизов. 
Сталкиваясь с ней, автор по-разному реагирует на неё. 

К примерам реагирования автора на культурные достоинства: род де-
ятельности, быт киргизского народа: «работали они очень и очень мало, 
а зимой совершенно не работали, а толька раз езжались друг другу в види 
гостей, как они называли в то время их (кунака пришол)» [4]. 

Павел Иванович акцентирует внимание и на образ жизни киргизов: 
«построек деревянных у них не имелось, зимовали они в землянках, како-
вые были у них сложены ис земляных пластов, жили по берегу Урала не-
большими группами: в пять ли десять землянок с промежутка через две 
три версты друг от друга» [1, c. 23–24].». Автор географически точно 
указывает, место проживания/стоянки: «левая сторона рек Урала» (гео-
графич. подробность), чем занимались: «профессия иха была скотовод-
ческая, земледелием в то время они не занимались». До мелочей Нестеров 
описывает традиции встречи уважаемого гостя. Останавливается автор на 
ритуале приёма пищи: «На столе же не ложки не вилки ни ножа кроме 
хозяйского ни найти, да и вообще у них предметов не имелось, они обхо-
дились бес Них» [1, c. 28–30]. Нестеров восхищается их гостеприимством 
и говорит о том, как принимают гостей киргизы: «гостя приимство у них 
друг друга да и вообще очень приветливые», «и вот когда один к другому 
приезжает гость а особенно самый блиский, которого они называют по-
своему Кунак», «...как они посвоему называют бижбармак»; указывает на 
такую особенность «спиртных напитков не употребляют» [1, c. 27–28]. 
Не остаётся и без внимания описание жилища киргизов: «обстановка в 
землянки нада сказать плохая, в землянки не белёна, пол земляной, столов, 
стульев, тубареток и скамеек совершенно не было, был только общие из 
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досок нары, на которых они сидели обедали, пили чай, а ночью на них 
спали» [1, c. 28–29]. 

Исходя из анализа данного отрывка, мы можем сказать, что автор 
неоднозначно понимает быт и образ жизни соседей. П.И. Нестеров удив-
ляется многим фактам из описания быта киргизов – почему они едят ру-
ками, без вилок, без ложек, почему едят и спят там же. Факт удивления под-
черкивает проблему «своих» и «чужих» в культуре. Автор видит действи-
тельность своими глазами, трактует в границах своего мировосприятия. 

Привлекая труды специалистов по межкультурной коммуникации, 
С.К. Бондыревой и А.А. Мурашова, на примере данного отрывка мы мо-
жем проследить, как диалог представителей разных культур проходит от 
уровня «Я – «иной» через «я – он» к «я – ты» [1]. «Иным» автор записок 
считает представителя другого этноса. Для него важна система обычаев, 
традиций, предметов быта, не характерных для казачьего образа жизни. 
Предметом фиксации становится все, что не так, как у казаков. Мы наблю-
даем непонимание отношения к работе, спиртному, жилищу, традиций 
гостеприимства. 

П.И. Нестеров перестаёт описывать события, касающиеся киргизского 
быта, а плавно переходит на другой уровень повествования. Здесь автор 
уже говорит об отношениях, складывающихся с киргизами, о сложностях, 
возникших при столкновении культур, поднимая проблему взаимного не-
понимания, т. е. невозможности понять друг друга на бытовом уровне, от-
сутствия опыта в разговоре друг с другом. Павел Иванович говорит об 
общении с ними «на пальцах, да знаками» [1, c. 30]. 

В тоже время в дневнике мы встречаем запись, обнаруживающую резуль-
тат уступки в пользу иной культурной среды. Уступки эти связаны с общей 
благожелательностью и открытостью обеих сторон друг другу. Об этом го-
ворит сам автор несколькими страницами ниже: «русские и с киргизами 
стали находить общий язык, и гостепримчивость стала рости» [1, c. 34]. 

Павел Иванович достаточно позитивно заканчивает свой рассказ о 
жизни киргизского народа и отношениях с ними, говоря, что «совсем за-
жили хорошо» [1, c. 32]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что диалог культур всегда был 
и остаётся мощным стимулом в развитии человечества. Он является важ-
ным фактором в регулировании межэтнических отношений. Диалог куль-
тур приводит к углублению культурного саморазвития, к взаимообогаще-
нию за счет иного культурного опыта как в рамках определенных культур, 
так и в масштабах мировой культуры. 

Страницы дневника П.И. Нестерова позволяют представить, как про-
ходил процесс межкультурного общения казаков-первопоселенцев с 
народами издревле кочующими по левобережью реки Урал. 

В цитировании сохраняются особая орфография автора. Первая 
цифра указывает номер тетради, вторая – страницу. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются контрарные отно-
шения. Контрарные отношения реализуют семантику сопоставитель-
ного противопоставления, то есть фундаментом сообщения, включаю-
щего в себя контрарность, выступает наличие разности или даже про-
тивопоставленности у пары схожих явлений. Автор отмечает, что во 
взглядах лингвистов на контрарные отношения нет общего единства. 

Ключевые слова: контрарность, контрарные отношения, контра-
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Изучение любого предмета рано или поздно приводит к раскрытию 
имеющихся в нём противоположных сил и тенденций, в связи с чем, ка-
тегория противоположности рассматривается в философии в качестве од-
ной из основных. 

Для чёткого определения данной категории необходимо, прежде всего, 
подчеркнуть, что речь идёт о реально существующих противоположно-
стях объективного мира, которые характеризуются следующими свой-
ствами: 

 одновременно неразрывно связаны; 
 одновременно взаимоисключают друг друга; 
 одновременно взаимопроникают и – при определённых условиях – 

переходят друг в друга. 
Трактовка противоположности неразрывно связана с самыми фунда-

ментальными представлениями человека о действительности – с трактов-
кой бытия, смысла жизни, всей человеческой деятельности, как познава-
тельной, так и практической. 

Существование объективных противоположностей и познание их че-
ловеком создают необходимость их отражения средствами языка. Пони-
мание картины мира предполагает познание, как её элементов, так и от-
ношений между ними [8, с. 91]. Отношения передаются в языке с помо-
щью знаменательной лексики, а также различных грамматических 
средств, в частности определённых синтаксических конструкций. 

В отношении противоположности находятся такие несовместимые по-
нятия, объемы которых включаются в объем более широкого, родового 
понятия, но не исчерпывают его полностью, например, «белый – черный», 
«сладкий – горький», «высокий – низкий» и т. п. Если последнюю пару 
понятий отнести к людям, то класс «люди» можно разбить на три части: 
«высокие» – «среднего роста» – «низкие». Противоположные понятия 
«высокий» – «низкий» займут наиболее удаленные друг от друга части 
объема родового понятия, но не покроют его целиком. 

В отношении противоположности находятся общеутвердительные и 
общеотрицательные суждения, говорящие об одном и том же классе пред-
метов и об одном и том же свойстве, например: «Всякий человек добр» и 
«Ни один человек не добр». Такие суждения вместе не могут быть истин-
ными, однако они оба могут оказаться ложными. 
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Прежде всего, следует обратиться к отношениям контрарности, то есть 
сравнения или контраста между суждениями, в которых истинность 
предыдущего высказывания не опровергается последующим. 

Контрарность – логическое отношение между двумя простыми срав-
нимыми суждениями, которое исключает их одновременную истинность, 
но не исключает одновременную ложность. 

Утверждения «все деревья красные» и «ни одно дерево не красное» 
являются контрарными суждениями, так как оба исключают и друг друга, 
и утверждение «лишь некоторые деревья красные». 

Достижение такого эффекта становится возможным благодаря специ-
фической природе контрарных понятий, выступающих видами одного и 
того же рода, однако одно из них имеет определенные характеристики, 
которые второе не отрицает, но вместо этого происходит их замещение 
другими, контрастирующими. Возникает ситуация, когда семантика 
контрарных понятий включает в себя крайние и взаимоисключающие ви-
довые характеристики, которые, тем не менее, являются обусловленными 
и предопределяющими друг друга. Весь комплекс контрарных понятий 
пребывает в отношениях контрарности (лат. contrarius – противополож-
ный), то есть в отношениях, возникающих между противопоставлен-
ными или вовсе противоположными по смыслу высказываниями (или же 
понятиями), истинность которых, как и ложность, не может проявляться 
одновременно (если истинно одно, то ложно другое). Если о высказыва-
нии известно, что оно истинно, то, соответственно, контрарное суждение 
будет ложным; однако доподлинная ложность суждения не предполагает 
достоверную истинность или ложность контрарного высказывания, по-
скольку оно в равной степени может являться как истинным, так и лож-
ным. 

Контрарные отношения свойственны предметному миру, также нахо-
дят свое отражение и в языке. Однако следует отметить, что во взглядах 
лингвистов на контрарные отношения нет общего единства. В грамматике 
русского языка под редакцией Виноградова В.В. данные отношения пози-
ционируются как сопоставительное противопоставление [2, с. 154], а 
представитель лондонского структурализма М.А.К. Халлидей дифферен-
цирует отношения контрарности, контрадикторности и уступительности 
(концессивности) и помещает их в группу адверсивных отношений  
[7, с. 237]. Однако Р. Кверк и С. Гринбаум включают их в ряд контрастив-
ных, вместе с отношениями контрадикторности [5, с. 292]. Пози-
ция В.Н. Жигадло, И.П. Иванова и Л.Л. Иофик близка к позиции Вино-
градова В.В. Они определяют отношения такого типа как противительно-
сопоставительные [4, с. 195]. Основанием для различных точек зрения 
лингвистов является их видение контрарных отношений предметного 
мира и специфики отражения контрарных отношений в различных язы-
ках. 

Контрарные отношения реализуют семантику сопоставительного про-
тивопоставления, то есть фундаментом сообщения, включающего в себя 
контрарность, выступает наличие разности или даже противопоставлен-
ности у пары схожих явлений. Характер семантики и структуры частей 
таких парных предложений определяется определенным единством об-
щих и разнящихся черт. Отношения контрарности отличаются от похо-
жих отношений контрадикторности тем, что никогда не могут отрицать 
друг друга, так как оба предложения всегда будут истинными. 

Проанализируем представленный ниже пример с союзом but: 
Тhe Richards were grown-up and old and don't count. But the Greys had 

some small children (and they count). 
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В этом предложении but выступает в качестве средства связи автоном-
ных предложений, состоящих, тем не менее, в отношениях контрарности, 
основанием для которой здесь служит наличие отношений антонимии, ко-
торые просматриваются в лексическом наполнении частей. Антонимия 
представляет собой противоположность внутри одной сущности. Ее логи-
ческую основу образуют противоположные видовые понятия, представ-
ляющие собой предел проявления качества (свойства), определяемого ро-
довым понятием [6, c. 129]. Антонимия – явление прежде всего лексиче-
ское; противоположные смыслы предложений и грамматических форм 
возникают за счет антонимии их слов-компонентов или предполагают су-
ществование определенного лексико-семантического противопоставле-
ния. Лексические единицы, выражающие антонимию, обнаруживают об-
щий (инвариантный) признак – наличие предельного отрицания в толко-
вании одного из антонимов. В вышеупомянутом предложении контрарная 
противоположность выражается видовыми понятиями, между которыми 
есть средний, промежуточный член: old и small. 
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КАТЕГОРИАЛЬНАЯ СЕМАНТИКА ГЛАГОЛА 
И ПРОИЗВОДНОГО ДЕВЕРБАТИВА 

Аннотация: в статье идёт речь о том, что глагол и отглагольное 
существительное, несмотря на их грамматические различия, служат 
выражению одних и тех же понятий, отражая разные их свойства. Об-
ращается внимание на тот факт, что глагол и его производные имеют 
как общие свойства, которые накладываются друг на друга, так и спе-
цифические, присущие только данной части речи. В целом, и те, и другие 
свойства играют немаловажную роль в отражении объективной языко-
вой картины мира. 

Ключевые слова: категориальная семантика, предметное значение, 
предикативное значение, отглагольные производные, девербативы, сло-
вообразовательный потенциал, новые лексемы в языке, носители инфор-
мации, выражение уплотненной информации, вербогенность. 

Актуальной задачей теории номинации является изучение вопроса о 
том, что именуют отдельные части речи и какова их специфика в отраже-
нии мира действительности. 

Выделяется два типа номинативных знаков: предметные (имя суще-
ствительное) и признаковые (глагол, имя прилагательное, наречие), кото-
рые соответствуют двум самым обширным мыслительным категориям – 
субстанции (предмету) и признаку (отношению между понятиями). Глав-
ное отличие номинативных функций глагола и имени заключается в том, 
что в содержании глагола преобладает синтагматическая значимость, а в 
семантике имени – парадигматическая значимость. Это связано с тем, что 
глагол выражает понятие отношения, и его значение определяется через 
установление связей с предметными словами или его собственными про-
изводными; субстантивные лексемы самодостаточны, главным в их со-
держании является указание на предметную соотнесённость. 

Семантика глаголов более сложна, неопределённа и расплывчата, им 
свойственна семантическая недостаточность. Д.Н. Шмелёв справедливо 
указывает на то, что глагольная лексика характеризуется наибольшим ко-
личеством синтаксических, т.е. собственно языковых показателей, в то 
время как имена существительные отражают внеязыковые связи и обуслов-
лены реальными отношениями самих обозначаемых предметов [10, с. 104]. 

Существительные, по сравнению с глаголом, представляют явление 
как более постоянное и устойчивое, их значения более конкретны. По сло-
вам М.И. Черемисиной, имя существительное «сгущает», «спрессовы-
вает» ситуацию, привязывая её к реальности [8]. Тем самым оно вопло-
щает номинативную функцию языка, в то время как глаголу более свой-
ственна коммуникативная функция. В глаголе денотат и сигнификат раз-
ведены, а в предметных именах – совмещены. В.В. Виноградов писал: 
«Глубоким грамматическим различиям имени существительного и глагола 
соответствует и резкая лексико-семантическая разница между глагольными 
и предметными именами. Глагол семантически более ёмок» [4, с. 54]. 

Таким образом, в имени находит отражение мир конкретных предме-
тов, это главное средство выражения понятия, в то время как глагол – 
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главное средство выражения предикативности. Значения существитель-
ных автономны, значения глаголов – относительны, что соответствует в 
целом различию словами с абсолютивной и релятивной семантикой. 

Оппозиция глагол – существительное является важнейшей в системе 
частей речи. Их функциональная специфика определяет их морфологиче-
скую, синтаксическую и семантическую противоположность. Однако в 
этой противоположности скрыта глубокая общность, отражающая един-
ство языка как орудия мышления и средства общения. Глагол и имя – 
средства выражения разных компонентов предложения – предиката и ак-
тантных членов. 

Соотношение категориальной семантики глагола и имени может быть 
представлено в схематичном виде. 

Таблица 1 
Глагол Имя существительное

выражает мир отношений между предме-
тами; обозначает признаки предметов, со-
стояний 

выражает мир предметов

выражает динамику событий, изменчи-
вость, процессуальность

выражает постоянные признаки, 
неизменную сущность вещей

носитель предикативности носитель предметности

преобладает коммуникативная функция преобладает номинативная 
функция

синтагматическая значимость (глагол –
скрытая синтагма) 

парадигматическая значимость

большая семантическая ёмкость семантика уже, чем у глагола

релятивность семантики, относительность 
значения 

автономность значения

 

Диалектическое единство противоположностей предметных и преди-
катных значений находит выражение на уровне словообразования, когда 
в производных словах сосуществуют категориальные значения имени и 
глагола (в отглагольных именах и отыменных глаголах). Это соответ-
ствует общеязыковой закономерности: чем полярнее части речи, тем 
большим взаимопроникновением они характеризуются в деривационном 
плане. 

Интерес лингвистов к изучению отглагольных существительных свя-
зан с тем, что данные образования, сохраняя отдельные семантические ха-
рактеристики производящего слова, находятся в особой «зоне синкре-
тизма» имени и глагола. 

Отглагольные производные находятся под сильным влиянием глаголь-
ной энергии – глагольного магнетизма. 

Производные существительные, благодаря своей гибридной природе, 
имеют богатые выразительные возможности, кроме того, служат прекрас-
ным синтаксическим материалом для построения сложнейших словосоче-
таний и предложений, выражающих уплотнённую информацию. 

Г. Павский вообще относил отглагольное существительное к глаголь-
ным формам [6, с. 31–32]. Этот подход, правда, выпадает из общей тради-
ции, так как в русской лингвистической литературе отглагольные суще-
ствительные со значением действия никогда не характеризовались как 
глагольные формы. А.М. Пешковский использовал термин «глагольные 
существительные». Как и А.Х. Востоков, он заметил в этих существитель-
ных отголоски глагольного значения вида, анализируя и сопоставляя 
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пары произнесение – произношение, удвоение – удваивание, приобрете-
ние – приобретание: «Конечно, все эти категории здесь не так ярко выра-
жены, как в глаголе, в частности в области совершенного и несовершен-
ного вида здесь нет той строгой парности, которая есть в глаголе, а так 
как всякое грамматическое значение сознаётся только сравнительно с 
другим аналогичным или противоположным значением, то и самые зна-
чения здесь часто завуалированы, бледны. … Но в той или иной мере ка-
тегория вида оказывается свойственной и существительным, и в соответ-
ствующей мере мы можем говорить здесь о смешении существительного 
с глаголом» [7, с. 112]. 

Н.Г. Васина же склонна согласиться с мнением, что девербативы пред-
ставляют собой особую форму глагола. Девербативные существительные 
не представляют собой самостоятельных языковых знаков (слов), по-
скольку обнаруживают лексическую тождественность и различия грамма-
тического (синтаксического) характера. Другими словами, они имеют 
свое значение, но оно является грамматическим, вследствие чего данные 
образования и должны быть признаны формами одного слова [3]. 

Шалимова Ю.М. обращает внимание на тот факт, что анализ словооб-
разовательной семантики в научных исследованиях включает рассмотре-
ние формальных показателей [9, с. 11]. Во внимание принимается тот 
факт, что описание лексического значения словообразовательно мотиви-
рованного слова невозможно без учёта его словообразовательной струк-
туры. В таком описании должны быть чётко выделены компоненты, вы-
ражаемые мотивирующею основой и словообразовательным формантом. 
Кроме того, необходимо иметь в виду словообразовательные возможно-
сти производящих слов, а также закономерности сочетаемости морфем. 

По мнению Артюховой С.В., деривационные возможности производя-
щего зависят, прежде всего, от его семантики. Состав семантических ком-
понентов определяет сочетаемость основы исходного слова с определён-
ными аффиксами. Так, значение потенциального результата в семантике 
глаголов злиться, маяться, мучиться, страдать, терзаться, томиться, 
тосковать допускает присоединение к ним аффиксов со значением до-
стижения негативной субъектной результативности: изо-злиться, за-ма-
яться, из-маяться, на-маяться, из-мучиться, на-мучиться, на-стра-
даться, за-терзаться, на-томиться, ис-тосковаться, на-тосковаться 
[1, с. 20]. 

Словообразовательный потенциал может определяться и грамматиче-
скими характеристиками производящего. Глаголы совершенного вида 
восхитить, досадить, зазнаться, развлечься, удивить, ухмыльнуться и 
под. Не могут иметь производных с временными (начало, протяжённость, 
ограничение и др.) значениями. Основы непереходных глаголов бе-
ситься, грустить, завидовать, издеваться, капризничать, ликовать, му-
читься, плакать, стенать, хохотать и под. не сочетаются с аффиксами, 
образующими производные со значением лица-объекта действия, как в 
случае любить – любимый или мучить – мученик. 

Появление новой лексемы в языке может определяться и характером 
производности мотивирующего: деривационные возможности уменьша-
ются по мере удаления слова от вершины словообразовательного гнезда. 
Так, глаголы боготворить, изболеться, осчастливить, растеряться об-
ладают меньшим словообразовательным потенциалом по сравнению с их 
непроизводными синонимами любить, страдать, радовать, пугаться 
соответственно. Последние глаголы имеют и большую степень употреби-
тельности, они стилистически нейтральны. Это стилистический фактор, 
определяющий образование новых слов. Малое число производных 
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имеют книжн. импонировать, разг. миндальничать, книжн. насладить, 
разг. неволить, разг. привередничать, разг. пристрастить и др. 

На количество производных влияет и лексический фактор – наличие в 
языке слова с данной семантикой. Так, производные глаголов плакать, 
реветь, рыдать могут в речи заменить потенциальные дериваты от гла-
гола стенать; производные от волновать – дериваты от глагола поло-
шить; производные от грустить – дериваты от печалиться. 

Перечисленные факторы, влияющие на деривационные возможности 
лексем, характерны для словообразования любой части речи. Однако для 
глаголов важным признаком, определяющим его словообразовательный 
потенциал, являются синтаксические связи (его сочетаемость), формиру-
ющие актантную структуру глагола. 

Грамматические и лексические значения глагола в значительной сте-
пени определяют их смысловую структуру. Даже находясь в скрытом 
виде, глагольные значения способны актуализироваться в процессе функ-
ционирования производного слова. 

В связи с этим представляется перспективным выделение межчасте-
речных полей с глагольным ядром. Сущность такого поля заключается в 
том, что вокруг глагольной лексики группируются имена, семантически 
порождённые глаголом. Сюда относятся отглагольные существительные, 
прилагательные и причастия. 

Долженко Н.Г. справедливо отмечает, что существительное, мотиви-
рованные глаголом и обозначающее в наиболее обобщённом виде про-
цесс, действие, естественно сохраняет семантические связи с глаголом 
(ср.: звучать – звучание – звук; рисовать – рисование – рисунок; петь – 
пение – песня и т. д., где вторые компоненты носят явный процессуальный 
характер, в отличие от третьих парадигматических компонентов, которые 
репрезентируют определённый результат действия, обозначенного глаго-
лом и предыдущим именем) [5, с. 11]. Очевидно, и этот факт неодно-
кратно отмечается у многих исследователей и не вызывает никаких со-
мнений, то, что семантическое наполнение девербативного существитель-
ного, унаследованное им от мотивирующего глагола, его семантико-син-
таксическое функционирование в предложении позволяют подобным 
именам быть носителями информации о сложных явлениях действитель-
ности: событиях, ситуациях. 

Значительный вклад в исследование девербативных существительных 
внесла лингвист И.В. Архипова. Своё исследование она посвятила немец-
ким высказываниям с предложными девербативами в рамках функцио-
нально-семантической концепции категории таксиса. При этом учитыва-
лась лексическая, аспектуальная и словообразовательная семантика де-
вербативов, а также степень сохранения производными именами вербо-
генности и таксисности [2]. 

Сосуществуя в языке, глагол и его производные служат выражению 
одних и тех же понятий, отражая разные их свойства. Причастие, отгла-
гольное существительное и прилагательное могут характеризовать лицо, 
сближаясь по своим грамматическим и семантическим признакам. При 
этом они имеют как общие свойства, которые накладываются друг на 
друга, так и специфические, присущие только данной части речи. 

Изучение содержательной стороны производных слов как проявление 
межкатегориальных взаимодействий в языке является важнейшей пробле-
мой при анализе грамматических особенностей девербативов. Оно позво-
ляет, в частности, выявить связи между грамматическими категориями 
языка и словообразованием. 
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Аннотация: в данной статье авторами представлена методика ис-
пользования интерактивных методов обучения в курсе методики препо-
давания русского языка. Исследователями отмечается, что интерак-
тивные технологии благоприятно влияют на учебный процесс. 

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, ролевая игра, 
кейс-технология, мастер-класс. 

Школе во все времена нужны были настоящие учителя. Она ждала и 
ждёт не мастера, вытачивающего деталь-ученика, а садовника, выращи-
вающего и лелеющего розу-ученика. Как же и где освоить это великое ма-
стерство, слагаемыми которого являются глубокое владение предметом 
обучения, педагогическая эрудиция и методическая компетентность, ко-
торое не считается природным даром человека, хотя определённые склон-
ности к педагогической деятельности у него и могут быть, а результатом 
активного творческого педагогического труда? Каким учителем станет 
студент в будущем, зависит от того, какую профессиональную подготовку 
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он получит в вузе. Учебная дисциплина «Методика преподавания рус-
ского языка» предусматривает широкое использование в учебном про-
цессе активных, интерактивных форм проведения занятий и внеаудитор-
ную работу с целью формирования и развития профессиональных навы-
ков. 

Одной из таких форм проведения занятия является ролевая игра. Под-
готовка к ролевой игре идёт поэтапно. Группе предлагается разработать 
календарно-тематическое планирование по одному из разделов учебного 
комплекса по русскому языку для 5 класса. Затем каждый студент для 
себя выбирает тему урока и готовит план-конспект урока. По составлен-
ному самостоятельно конспекту даёт в студенческой аудитории урок, где 
он – учитель, студенты – ученики. 

Преимущество данного метода заключается в том, что каждый может 
попробовать себя в роли учителя и почувствовать в роли ученика. Имита-
ция школьного урока в студенческой аудитории психологически готовит 
будущего учителя ко встрече с реальным учеником. 

Метод кейсов проявляет свою эффективность на заключительном 
этапе обучения, когда пройден весь теоретический курс, приобретены 
практические навыки. Студентам предлагается проанализировать про-
блемную для ученика ситуацию, предложить возможные пути решения. 
А преподавателю предстоит выбрать лучшие из них. Кейсы базируются 
на реальном фактическом материале. Каждому студенту предлагается 
разработать мини-кейс для учащегося 11 класса при подготовке к ЕГЭ. 
Например. Ученица 11 класса СОШ №45 решила поступать в один из пре-
стижных вузов страны. Учится Марина Плиева хорошо, но достаточно ли 
у неё знаний и умений для успешной сдачи ЕГЭ? Входной тест показал 
пробелы в заданиях: 7 (грамматические ошибки), 15, 16 (постановка зна-
ков препинания в простом и сложном предложениях), задании 24 (изоб-
разительно-выразительные средства языка). 

Задание. Уважаемые студенты, будущие учителя, помогите ученице 
устранить пробелы в знаниях. Предложите мини-кейс для решения дан-
ной проблемы. 

Лучший мини-кейс «Иду к цели последовательно» выглядит следую-
щим образом: 

1. Для начала необходимо изучить теорию по данным вопросам.
2. Рассмотреть все стандартные случаи и факультативные.
3. Подобрать примеры из открытого банка данных.
4. Попробовать выполнить все задания.
5. Завершить работу итоговым тестом.
Если результат оказался удовлетворительным, то продолжить работу 

только по закреплению знаний, умений и навыков. 
Примерные задания. 
Определите характер ошибки в следующих примерах и исправьте их. 
1. Несколько студентов вышло из аудитории.
2. Выставка-просмотр открыт ежедневно.
3. Просмотренный фильм научил меня смелости, честности и уважать

людей 
4. В группе собрались студенты из разных стран: индия, Китай. Паки-

стан 
5. В своем выступлении докладчик уделил внимание на проблему

смертности на дорогах. 
Расставьте знаки препинания в предложениях. 
1. Настало утро и все разошлись по домам.
2. Сейчас тучи сгустятся и пойдёт дождь.
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3. Настанет ли время, когда люди будут только созидать, утратив ди-
кую страсть к разрушению. 

4. Соборный храм, стоящий в ограде херсонского монастыря, с внеш-
ней стороны представляет собой красивое здание в византийском стиле, 
но несколько пёстрое и тяжёлое. 

5. Надо, кроме того, понимать, что миф – это поэзия, а поэзии свой-
ственны свой язык, свой код, свои символы. 

1. Какая синтаксическая фигура речи встречается в предложениях:
Знаете ли вы украинскую ночь? (Н. Гоголь.) 
И какой же русский не любит быстрой езды? (Н.В. Гоголь.) 
 парцелляция; 
 риторический вопрос; 
 синтаксический параллелизм; 
 эллипсис. 
2. Определите, какая стилистическая фигура встречается в следующих

строках: 
Мелькают мимо будки, бабы, 
Мальчишки, лавки, фонари, 
Дворцы, сады, монастыри, 
Бухарцы, сани, огороды, 
Купцы, лачужки, мужики, 
Бульвары, башни, казаки. 
Аптеки, магазины моды. 
Балконы, львы на воротах…  
(А.С. Пушкин.) 
 анафора; 
 асиндетон; 
 полисиндетон; 
 парцелляция. 
3. Какая синтаксическая фигура речи встречается в предложениях:
В синем небе звёзды блещут, 
В синем море волны хлещут; 
Туча по небу идёт, 
Бочка по морю плывёт. 
(А.С. Пушкин.) 
 парцелляция; 
 риторический вопрос; 
 синтаксический параллелизм; 
 эллипсис. 
4. Какие синтаксические фигуры речи встречается в предложениях:
Когда человек действительно любит, разве он может грациозничать? 

Разве может думать о мелочах внешнего изящества? Разве настоящая лю-
бовь колеблется? Разве она нуждается в каких-нибудь внешних пособиях 
места, времени, минутного расположения? (А.Ф. Писемский.) 

 парцелляция; 
 риторический вопрос; 
 синтаксический параллелизм; 
 эллипсис. 
Мастер-класс – это способ передачи педагогического мастерства пре-

подавателя студентам, это также форма занятий, проводимая с целью зна-
комства, представления и показа новых оригинальных методик с большой 
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долей авторского творчества. Тема для мастер-класса берётся уже прове-
ренная на практике. Предлагается несколько вариантов «открытия» темы 
«Причастие» для учащихся 7 класса. 

Вариант 1. Эмоциональный. 
Используя время года, осень, учитель читает стихи, создаёт соответ-

ствующее настроение. Строки пишутся на доске. 
Роняет лес багряный свой убор, 
Сребрит мороз увянувшее поле… 
(А.С. Пушкин). 
У: – Какие слова создают картину осени? 
у: – Роняет, багряный, сребрит, увянувшее. 
У: – Сравните слова багряный и увянувшее. Что они обозначают? 
у: – Багряный – цвет. 
У: – Какое это качество? 
у: – Постоянное (если не будет багряным, будет другого цвета). 
У: – Увянувшее – это состояние поля, которое увяло. 
У: – Можно сказать об этом качестве, что оно постоянно? 
у: – Багряный – какой? м.р., ед.ч., вин. пад. 
у: – Увянувшее – какое? ср. р., ед. ч., вин. пад. 
У: – Можно ли по этим признакам назвать оба слова прилагатель-

ными? 
У: – Что мешает определить второе слова как прилагательное? 
У: – В этом слове можно определить время (прошедшее.). Это и ме-

шает назвать его прилагательным. Давайте, исследуем это слово. 
У: – Увянувшее – которое увяло. Что, кроме признака, есть в значении 

этого слова? 
у: – Действие! 
У: – Следовательно, это слово обозначает не просто признак, а признак 

по действию. 
У: – Какая часть речи обозначает действие? 
у: – Глагол. 
У: – Посмотрите, нет ли других признаков глагола? 
У: – Есть: время, уже обнаруженное нами, вид. Увянувшее – уже 

увяло – совершенный вид. 
У: – Итак, в слове, отвечающем на вопрос прилагательного, склоняе-

мом, как прилагательное обнаружены признаки глагола. Возникает во-
прос: чего в нём больше – глагола или прилагательного? 

У: – Рассмотрим ещё один пример, чтобы не делать поспешных выво-
дов. 

Вот другая осень, нарисованная другим поэтом: 
И золотеющая осень, 
В берёзах убавляя сок, 
За всех кого любил и бросил, 
Слезою плачет на песок. 
(С. Есенин.) 
У: – Чем есенинская осень отличается от пушкинской? 
у: – Это ранняя осень. 
У: – Как вы это определили? 
у: – Главный её признак – золотеющая. Она ещё золотеет, ей далеко до 

увядания. 
У: – Исследуем слово золотеющая. 
у: – Золотеющая – какая? (которая золотеет), признак по действию, 

ж.р., ед.ч., наст. в., несов. вид. 
Итак, мы имеем вариант, подобный слову увянувшее. 
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У: – Что нужно сделать, чтобы убедиться в категории этого слова, его 
принадлежности к части речи? Посмотреть, как оно образовано. Золотею-
щая – с каким словом ассоциируется? 

у: – Со словом золотеют. 
Ответ найден. Слово образовано от глагола золотеют – золотеющая. 
Значит, это особая форма глагола, имеющая кроме глагольных призна-

ков (действие, время, вид), признаки прилагательного (вопрос, изменение 
по родам, числам, падежам; значение признака). То есть, это слово при-
частно к другим частям речи, имеет или соединяет в себе часть признаков гла-
гола и часть признаков прилагательного. Отсюда и его название – причастие. 

Итак, понятие введено, но до полного его усвоения ещё далеко. 
Вариант 2. Познавательный. 
Урок начинается с вопроса: 
«Можно ли бродящую на лугу собаку назвать бродячей»? 
Нетрадиционность и неожиданность вопроса играют роль мотивов, 

побуждающих к действию. Ход рассуждения аналогичен предыдущему: 
 бродящая – которая бродит; 
 бродячая – бездомная. 
От смыслового определения слов к грамматическому школьники при-

дут к осознанию понятия и его названию. 
Вариант 3. Дедуктивный. 
Доска П Р И Ч А С Т И Е 
Учитель: Как по вашему образовано это слово? 
Общий смысл в корне – част – и добавочного в при- – общее значение 

слова – соединение частей чего-то в одном. 
Учитель: Какие конкретные значения слова вам известны? (Школь-

ники знают о христианском обряде – причастии, символизирующем со-
единение с Богом, вбирание в себя части божественного и могут выска-
зать предположение о том, что тема урока и название параграфа в учеб-
нике звучит одинаково – «Причастие».) 

Идя от общего значения – «содержать в себе части, состоять из ча-
стей», учащиеся предполагают, что причастие – это та часть речи, которая 
неоднородна. 

Учитель: Из каких частей речи состоит причастие? Признаки каких ча-
стей речи в нём соединяются? 

Учащиеся эту задачу решают индивидуально с помощью учебника, со-
ставляя ход рассуждения. 

Летящий – отвечает на вопрос (какой?) Который «летит». Вопрос ка-
кой? позволяет отнести причастие к прилагательному, но ответ, «который 
летит» определяет в слове признаки глагола – действие и время. Следова-
тельно, необходимо определить от чего образовано – от глагола летят – 
заменой – ят на -ящ-, следовательно, является формой глагола. Особен-
ность – имеет признаки двух частей речи – глагола и прилагательного. 

Вариант 4. Составление опорного конспекта. 
Опорный конспект – это краткое изложение содержания темы с выде-

лением главных признаков, понятий. Содержание опорного конспекта со-
ставляют теоретические сведения, примеры, упражнения, контрольные 
вопросы и задания. Урок составления ОК в классе – это урок организации 
деятельности всех, урок сотрудничества с учителем. Предлагаем вам смо-
делировать урок по теме «Причастие». 

Алгоритм рассуждения. 
 Из скольких частей (блоков) должен состоять ОК Почему? (из 3–4 – 

1 понятие о причастии, 2 – действительные и страдательные причастия, 
3 – образование причастий, 4 – причастный оборот). 
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 На кие вопросы должен дать ответ первый блок? 
1. Почему причастие называется причастием?
2. Почему является особой формой глагола?
3. Какие признаки прилагательного имеет?
4. Какие признаки у причастия глагола?
Вопрос второго блока: Как различать действительные и страдатель-

ные причастия? 
Вопрос третьего блока: Как образуются действительные и страда-

тельные причастия? 
Вопросы четвёртого блока. 
1. Что входит в причастный оборот?
2. Отчего следует отличать причастный оборот?
3. Когда причастный оборот выделяется запятыми?
4. Каким членом предложения является причастие и причастный оборот?
Таки образом, интерактивные технологии в курсе учебной дисци-

плины «Методика преподавания русского языка», которая носит больше 
практический характер, являются неотъемлемым компонентом, позволяю-
щим осуществлять эмоциональный контакт со студентом, моделировать раз-
личные учебные ситуации, даёт простор для самостоятельной творческой де-
ятельности, позволяет закладывать основы педагогического мастерства. 
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Аннотация: в статье рассматривается структура и семантика гла-
гола и глагольных форм в произведении З. Биишевой «Странный человек». 
Методом сопоставления и сравнения авторами анализируется их тек-
стообразующая роль в произведении. Данный материал может быть по-
лезен специалистам в области филологии и лингвистики. 

 

Ключевые слова: морфология, глагол, глагольные формы, формы мо-
дальности, аналитические конструкции. 

 

З.А. Биишева в своей повести «Странный человек» часто употребляет 
в стилистическом плане глаголы. Разные формы глаголов позволяют чи-
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тателей проникнуть до глубины души в происходящие события. Напри-
мер, в форме отрицания деепричастие на -майынса/-мәйенсә: Ғәҙелде 
күрмәйенсә, уның ҡайҙа, ни эшләп йөрөүен белмәйенсә нисек ҡайта 
алайым һуң мин? 

Форма модальности делится на несколько конструкции: 
1. Конструкция, выражающие предположительную модальность,

которая делится на три типа: 
а) образованная сочетанием имени действия с аффиксами 

принадлежности и модального слова бар «есть»: Хәҙер бына ошо ниәтте 
тормошҡа ашырырға тулы мөмкинлек бар; б) значение более или менее 
уверенного предположения передается сочетанием формы имени 
действия, осложненной аффиксами принадлежности, с модальными 
словом мөмкин «можно»: Уны һигеҙ йәшлек ҡыҙҙың иллегә етеп барған 
ирҙе яратыуы мөмкине һуң?; в) значение чисто интуитивно-гипотетиче-
ского представления о действии выражается аналитической 
конструкцией, образованной из сочетания причастия на -ған/-гән, 
осложненного аффикса -дай/-дәй, и вспомогательного глагола бул- или 
ит-. Например: Элеккесә балта оҫтаһы ғына бул, – ти ҙә башланы. 

2. Конструкции со значением возможности передается несколькими
аналитическими конструкциями [4, с. 236]: 

а) неделимое сочетание деепричастия на -а/-ә, -й и 
десементированного вспомогательного глагола ал-: Уҡытыусылар мине 
тырыш тип маҡтаған, «яҡшы» билдәһе ҡуйған һайын мин үҙемде ялҡау 
һүҙен йыш ишеткән насарҙан уҙа алмаған дуҫым алдында ғәйепле һымаҡ 
күреп, башымды түбәнерәк эйә барҙым; б) деепричастная форма на -ып в 
сочетании с вспомогательным глаголом бул- быть. Эта конструкция 
выражает потенциальную возможность осуществления действия при 
наличии определенных условий: Ҡуй инде, исмаһам, шундай бай иргә 
барып, был ғүмерҙе ҡырын ятып та уҙғарып булманы. в) безличная 
аналитическая форма, образованная сочетанием инфинитива на -ырға-
ергә и вспомогательного глагола бул-, как и предыдущая, обозначает 
возможность реализации действия в определенных обстоятельствах [3, с. 69]; 
Вспомогательный глагол бул- здесь употребляется только в форме 3-го 
лица ед. числа настоящего и будущего времени индикатива: Ғәлиәкбәр 
институтҡа, мин эшкә китергә булдым. г) значение реальной 
возможности также передается посредством сочетания инфинитива на -
ырға/-ергә и модального слова мөмкин можно: Ниндәй һүҙ табырға 
мөмкин һуң бында?! 

3. Конструкции со значением долженствования относятся:
а) аналитическая конструкция, состоящая из инфинитива или имени 

действия и модального слова кәрәк надо, необходимо: Уны таба ла, 
ишәйтә лә белергә кәрәк; б) аналитическая конструкция, состоящая из 
инфинитива на -рға/-ргә и модального слова тейеш: Ул ғына ла түгел, мин 
бында ла Миңлебай Нәжипичтең үҙенә генә хас талапсанлыҡҡа, 
бөхтәлеккә яуап бирерлек итеп эшләргә тейешмен; в) аналитическая 
конструкция, образованная сочетанием причастной формы на -аһы-әһе 
(после согласных основ) -йһы/-йһе, -йһо/-йһө (после гласных) и 
модального слова бар: Әллә барып йөрөгән берәй кешеһе бармы? 

4. Конструкции со значением намерения выражается различных
оттенков: а) значение намерения как решения передается посредством 
сочетания инфинитива на -ырға/-ергә и вспомогательного глагола бул-: Аҙ 
ғына алданыраҡ алып килгәндә, операция яһап, ҡотҡарып ҡалырға булыр 
ине, – тинеләр; б) решение говорящего совершить какое-либо действие 
после обдумывания передается сочетанием инфинитива на -ырға/-ергә, -
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маға/-мәгә и вспомогательных глаголов ит-, тор-, уйла-: Былай ҙа ҡыҙыл 
йөҙөнән, Нәфисә әйтмешләй, сиртһәң ҡан бәреп сығырға тора. 

Таким образом, З.А. Биишева в повести «Странный человек» широко 
представлены самые разные в количественном и структурно-семантиче-
ском отношении глаголы. Глаголам-сказуемым свойственно семантиче-
ское дублирование, повторение семантики одного глагола (физического 
действия). Автор употребляет такие сочетания глаголов в целях усиления 
наглядно-образного эффекта и как средство связи предложений в тексте 
[2, с. 45]. Та же цель преследуется автором при сочетании глаголов речи 
с глаголами мимики, жеста, что позволяет представить внешние проявле-
ния эмоций, волевых качеств героев, отразить в описании их образов ор-
ганическое единство духовного и физического начал. 
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Аннотация: в статье рассмотрены межконцептуальные связи уни-
версальных культурно-значимых концептов «безопасность» и «дом» в ан-
глийской и русской языковых картинах мира. Автором выявлено, что на 
уровне семантики безопасность никак не соотносится с домом. Наряду 
с этим установлено, что во фразеологических единицах представления о 
доме тесно связаны как с физической, так и с психологической безопас-
ностью человека. 

Ключевые слова: концепт, концепт «безопасность», концепт «дом», 
межконцептупльные связи. 

Культуры разных народов уникальны и, в некоторой степени, неповто-
римы, но, в то же время, в них есть нечто общее, универсальное, сближа-
ющее их между собой. Исходя из того, что культура находит уникальное 
воплощение в языке, анализ языкового выражения концептов является 
«одним из наиболее эффективных путей познания системы ценностей, 
мироощущения и картины мира представителей той или иной культуры» 
[4, с. 47]. В данном контексте особую актуальность приобретает исследо-
вание универсальных концептов, которые «встречаются почти во всех 



Филология и лингвистика 

345 

культурах и несут в себе общие черты, сохраняя при этом некоторые эт-
нокультурные отличия» [3, с. 123]. Предметом данной работы стало изу-
чение универсальных культурно-значимых концептов «безопасность» и 
«дом», в частности – их тесной связи в сознании носителей, как русского, 
так и английского языков. 

Потребность в безопасности была и остается для человека одной из 
основных, вне зависимости от его возраста, пола, социального статуса или 
культурной принадлежности. Дом является тем местом, где каждый мо-
жет почувствовать себя в безопасности. Для выявления межконцептуаль-
ной связи, прежде всего, установим, что понимается под «безопасностью» 
и «домом» в русском и английском языках. Слово «безопасность» пере-
водится на английский язык словами «safety» и «security», а «дом» – сло-
вами «home» и «house». Рассмотрим их трактовку по толковым словарям 
и представим полученные результаты в виде сводной таблицы: 

Таблица 1 
Значения слов «безопасность», «safety», «security» 

значения слов
безопасность safety security

Отсутствие опас-
ности; сохран-
ность, надеж-
ность [5, с. 44]. 

The fact that someone is safe
in a particular situation [8, 
с. 1312] (тот факт, что кто-то 
находится в безопасности в 
определенной ситуации).

Safety from attack, harm, 
or damage [8, с. 1342] 
(безопасность от напа-
дения, вреда или 
ущерба).

Положение, при ко-
тором не угрожает 
опасность кому / 
чему-н. [6, с. 47]. 

A place or situation in which 
you are protected from danger 
or harm [8, с. 1312] (место 
или ситуация в которой вы 
защищены от опасности или 
вреда). 

A feeling of confidence and 
safety, or a situation in 
which you can feel confi-
dent and safe [8, с. 1342] 
(чувство уверенности и 
безопасности, или ситу-
ация, в которой вы мо-
жете чувствовать себя 
уверенно и безопасно).

Состояние, при 
котором не угро-
жает опасность, 
есть защита от 
опасности [7].

Freedom from harm or danger: 
the state of being safe [9] (сво-
бода от вреда или опасности: 
состояние нахождения в без-
опасности).

The state of being pro-
tected or safe from harm 
[9] (состояние защищен-
ности или безопасности 
от вреда).

Таблица 2 
Значения слов «дом», «home», «house» 

значения слов
дом home house

Жилое (или для 
учреждения) зда-
ние [7]. 

The place (such as a house or apart-
ment) where a person lives [9] (место 
(например, дом или квартира), где 
человек живет). 

A building in 
which a family 
lives [9] (здание 
в котором жи-
вет семья).

Свое жилье, а 
также семья, люди, 
живущие вместе, 
их хозяйство [7].

A family living together in one build-
ing, house, etc. [9] (семья, живущая 
в одном здании, доме, и т. д.). 

The people who 
live in a house [9] 
(люди, живущие 
в доме).
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Место, где живут 
люди, объединен-
ные общими инте-
ресами, условиями 
существования [7]. 

The place where someone lives or 
originally comes from: the place to 
which you feel most strongly attached 
[9] (место, где кто-то живет или от-
куда он родом: место, к которому 
вы наиболее сильно привязаны).

 

Сопоставив данные двух таблиц, видим, что на уровне семантики 
слова «безопасность» и «дом» никак не связаны. Однако, анализ англий-
ских и русских фразеологизмов, раскрывающих различные представления 
о доме, показал, что в понимании человека он ассоциируется с безопасно-
стью (как физической, так и психологической). Рассмотрим ряд примеров 
(приводятся по источникам [1–2]): 

1. An Englishman’s home is his castle  мой дом – моя крепость.
Данный фразеологизм наглядно свидетельствует, что (как в англий-

ской, так и в русской культуре) дом считается надежным местом, где че-
ловеку не угрожает опасность, где он физически защищен от нападения 
или вреда, и психологически чувствует себя в полной безопасности. 

2. Far from home, near the harm  дальше от дома, ближе к беде.
Приведенный пример показывает, что, находясь далеко от дома, человек 

ощущает тревогу, дискомфорт, теряет чувство защищенности, безопасности. 
3. Every dog is a lion at home – дома каждый пес чувствует себя львом.
Находясь дома (на своей территории) человек приобретает уверен-

ность, так как ему либо не угрожает опасность, либо есть от нее защита. 
4. Существует целая группа фразеологизмов, объединенных общей те-

мой любви к родному дому: 
 East or West, home is best  в гостях хорошо, а дома лучше; 
 there is no place like home  нет места лучше дома; 
 the wider we roam, the welcomer home – чем дальше от дома, тем 

сильнее хочется вернуться; 
 dry bread at home is better than roast meat abroad – черствый хлеб 

дома – лучше чем жаркое в гостях; 
 home is where the heart is – дом там, где твое сердце; 
 home, sweet home  дом, наш милый дом. 
На первый взгляд, данные фразеологизмы никак не связаны с безопас-

ностью. Однако если рассматривать безопасность не столько в физиче-
ском плане (безопасность от нападения, вреда, травмы и т. д.), сколько в 
психологическом (отсутствие стресса, чувство комфорта, уюта, положи-
тельные эмоции), то прослеживается прочная связь. Ведь дом – это не 
только стены и крыша, а место где человек чувствует себя свободно, рас-
ковано, непринужденно, место, где можно расслабиться, забыть о пробле-
мах и заботах, отгородиться от всего и побыть самим собой. 

Анализ приведенных фразеологизмов показал, что, не смотря на отсут-
ствие прямой связи на семантическом уровне, концепт «дом» в сознании но-
сителей английского и русского языков тесно связан с концептом «безопас-
ность». Так, во фразеологических единицах, раскрывающих представления о 
доме, прослеживается его понимание как безопасного и защищенного места 
(физическая безопасность), а также места, где человек чувствует себя сво-
бодно, комфортно и умиротворенно (психологическая безопасность). 

Исследование проводится при финансовой поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федерации по заданию №2014/356 на 
выполнение государственных работ в сфере научной деятельности в рам-
ках базовой части Государственного задания ФГБОУ ВПО «Мордовский 
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государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева», про-
ект «Психологическая безопасность как фактор развития и реализации 
профессиональной стратегии личности» (код проекта 2041). 
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Аннотация: в данной статье рассматривается специфика функцио-

нирования пресс-службы как инструмента региональной информацион-
ной политики. Особое внимание автором уделено пресс-службе органов 
власти и Администрации Чувашской Республики. 
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Благодаря развитию новых информационных технологий основ-
ным инструментом государственного управления информационной сфе-
рой республики стала региональная информационная политика. Тем са-
мым, выдвигая коммуникацию на новый уровень в урегулирование взаи-
моотношений власти и общества, усиливается интерес к информацион-
ным процессам. 

Существование местных традиций, особенного национального ми-
ровосприятия и своеобразия жизни населения в регионе приводят к ста-
новлению региональной информационной политики как характерного ин-
формационного продукта государственных органов власти региона. 
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Региональная информационная политика направлена на создание 
положительного имиджа Чувашии среди других регионов РФ, на выстра-
ивание эффективного диалога и взаимодействия власти и общества, опе-
ративное оповещение населения о новых тенденциях происходящих в 
республике, об утвержденных правительством страны и республики по-
ложениях и др. Соответственно от устройства деятельности информаци-
онной политики региональных органов власти зависит благополучность 
социально-политических и экономических перемен как в самом регионе, 
так и в стране в целом. 

Для налаживания этой информационной политики на территории 
Чувашской Республики существует пресс-служба Администрации Главы 
и органов власти Чувашской Республики. 

«История пресс-службы в Чувашской Республике берет начало с 
организации отдела пресс-службы в Администрации Президента Чуваш-
ской Республики в 1996 году при первом Президенте Чувашской Респуб-
лики Н.В. Федорове. С 1996 по 1999 гг. пресс-секретарем был Анатолий 
Семенович Смолин (1957–2012), видный чувашский поэт, журналист, пе-
реводчик, государственный советник Чувашской Республики, обществен-
ный деятель, член Союза журналистов СССР (1985), член Союза писате-
лей Российской Федерации (1992). Именно он задал высокий тон деятель-
ности пресс-служб органов власти республики» [1, с. 22–23]. «Какие бы 
темы ни затрагивал А.С. Смолин – от бытовых до философских – и его 
журналистские материалы, и его поэзию, в первую очередь, отличают, как 
пишет В.Г. Родионов в «Чувашской энциклопедии» (т.4), простота изло-
жения мысли, доверительность интонации, естественность и задушев-
ность слова. Эта кажущаяся простота не плод банального и примитивного 
мышления, а результат кропотливой и филигранной работы души и ума в 
сочетании с мастерством стихосложения». 

С августа 2012–2015 гг. пресс-секретарем Главы Чувашской Рес-
публики М.В. Игнатьева был Вансяцкий Михаил Юрьевич. Окончил Мос-
ковский государственный открытый педагогический университет им. М. 
Шолохова, специальности «Педагог-психолог». В журналистике с 2000 
года. 

В июле 2015 года на пост пресс-секретаря Главы Чувашской Рес-
публики назначена Каликова Светлана Анатольевна. До вступления в но-
вую должность Светлана Анатольевна занимала пост заместителя мини-
стра информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии. В 
конце мая Глава Чувашии Михаил Игнатьев назначил ее своим помощни-
ком. 

В настоящее время пресс-служба органов власти Чувашской Рес-
публики имеет свою специфику работы. Основной задачей является фор-
мирование информационного пространства республики. Так, в основном, 
ведется качественная и трудоемкая работа по размещению различных ма-
териалов, свежих новостей, официальных документов, законопроектов, 
пресс-релизов, фоторепортажей, видеопосланий и другое на официальном 
портале органов власти Чувашии. 

С.А. Каликова регулярно (по понедельникам) проводит совещания 
пресс-секретарей органов государственной власти Чувашской Респуб-
лики, на которых обсуждаются последние политические, экономические 
и культурные новости региона и т. д. 
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«…в Чувашии существует клуб пресс-секретарей. На заседания 
этого клуба приглашаются пресс-секретари всех органов власти респуб-
лики: министерств, ведомств и т. д., а также представители крупных орга-
низаций и СМИ. На заседаниях обсуждаются самые разные темы: это и 
специфика работы телевидения и газет, и пути преподнесения информа-
ции в СМИ. Кроме того, у каждого пресс-секретаря в процессе работы 
возникают общие для всех вопросы, которые и обсуждаются на таких 
встречах» [2, с. 83–84]. Все они, т. е. пресс-секретари анализируют пути 
решения разных проблем и предлагают идеи для их реализации. Пресс-
службы Чувашской Республики взаимодействуют друг с другом в той или 
иной степени, успешно сотрудничают между собой на республиканском 
медиарынке, направляются единым центром – официальным порталом 
органов власти Чувашской Республики. 

Система пресс-служб органов власти, государственных учрежде-
ний, коммерческих и общественных организаций Чувашской Республики 
имеет свою специфику работы. Основной задачей любой пресс-службы 
является формирование единого информационного пространства респуб-
лики. Сложность заключается в том, что Чувашия – многонациональный 
двуязычный регион, и пресс-секретари не имеют права игнорировать этот 
факт в процессе своей деятельности. 
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Аннотация: в данном исследовании тезисно изложено авторское ре-
шение передачи национального колорита, национального характера. Об-
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Каждый писатель проблему изображения национального колорита ре-
шает, конечно, в зависимости от своих идеологических и мировоззренче-
ских убеждений. Но существуют и общие подходы передачи их в художе-
ственном произведении. Наиболее распространенные приемы его изобра-
жения: описание, сравнение и заимствование. Мы остановимся на приеме 
описания. 

Прием описания представляет собой иллюстрацию тех или иных этно-
культурных особенностей. Представление автором уникальных явлений в 
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жизни определенного народа. Часто для этого писатели обращаются к ху-
дожественному этнографизму. 

Художественный этнографизм – это отображение в литературе нацио-
нального традиционного быта. К этнографическому материалу относятся 
предметы быта, одежда, национальные блюда, обычаи, обряды, праздники. 
Именно этим материалом и богата повесть Х. Авшалумова «Возмездие». 

Действие повести начинается в небольшом татском селе Нюгди в до-
революционный период, после разворачивается и охватывает начало ре-
волюции 1917 года. С первых же страниц читатель знакомится с обычаем 
вызывания дождя. По селу идет гудил: «Он с головы до ног был обвязан 
длинными ветками с молодыми маслянистыми листьями, что самого не 
было видно. Потому казалось, что по улице идет не человек, а плотная 
связка ветвей» [1, с. 178]. Автор дает сноску с подробным объяснением 
обычая: «По обычаю татов, весной, когда посевам требовалась влага, 
чтобы вызвать дождь, кто-нибудь в селе обряжался гудилом и ходил по 
дворам... Каждый должен был плеснуть на него водой со словами: «дай 
бог дождя» и чем-нибудь отблагодарить. Обычно гудилом обряжался са-
мый бедный, чтобы иметь заработок» (Курсив здесь и далее наш – А.Г.) 
[1, с. 175]. Гудилом наряжается один из героев повести Ишмаил, вернув-
шийся из заключения, чтобы как-то прокормить детей. Автор, обращаясь 
к обычаю, с одной стороны, рисует безысходность положения героя, его от-
чаяние, т.к. по его же примечанию мы узнаем о том, что гудилом наряжался 
только самый бедный человек. С другой стороны, он вводит читателя в мир 
традиций и обычаев своего народа. 

Повесть насыщена интересными ссылками на обычаи, традиции, пове-
рья татского народа. Так мы узнаем о божествах татов (Дедей-Ол), о том, 
что у татов мужчина, имевший только дочек, считался «хьоломом» – 
несчастным бездетным. «Чтобы обратить внимание бога на свою печаль-
ную судьбу», один из героев носит «как велит обычай, красный кушак 
бездетности» [1, с. 200] и т. д. Именно таким зарисовкам быта и описанию 
обычаев автор отводит большую роль в понимании характеров своих ге-
роев, именно они создают атмосферу национальной жизни, которая явля-
ется основой для решения художественных задач, связанных с реализа-
цией главной идеи произведения. 

Писатель не отказывается и от прямого повествования о жизни татов, 
в частности нюгдинцев: «Нюгдинцы считали для себя зазорным пород-
ниться с пастухом. Не каждый, даже самый бедный нюгдинец, согла-
сился бы выдать свою дочь за него…, как будто он в их глазах потерял 
мужское достоинство, опозорил честь своей папахи… Хотя нюгдинцы 
не отличались ни веселым нравом, ни склонностью к забавам и развле-
чениям, но в песне, которую они не редко распевали на свадьбах … 
пастух изображался как угрюмый, озлобленный и немного с придурью 
человек» [1, с. 185]. Так из нескольких фраз вырисовываются социаль-
ные разделения среди татов, кроме того, дана самохарактеристика: «не 
веселые», «не склонные к забавам». В тексте мы встретим и такое са-
моопределение: «Степные и суровые нюгдинцы…» (238). Но, выявляя 
сквозь призму автора национальные черты татского этноса, нужно 
быть предельно внимательным. Дальше в повествовании мы найдем 
такую характеристику одного из героев: «Обычно веселый, жизнера-
достный Рахмон…», а Рахмон – представитель татского этноса 
[1, с. 196]. Или: «Нередко молодые нюгдинцы, когда отсутствовали 
старики, повинуюсь душевному порыву, лихо пускались в пляс, а 
остальные азартно хлопали в ладоши, подзадоривая танцующих» [1, 
с. 209]. «В саду, где собиралась молодежь поиграть в абаков, было 
шумно и весело» [1, с. 239]. Здесь есть небольшое противоречие: если 
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таты «не склонны к забавам», почему же тогда молодежь «нередко» 
пускалась в пляс? Поэтому однозначно сделать вывод о характере та-
тов, только лишь по первой характеристике было бы необъективно. 

Хизгил Авшалумов хорошо знает культуру и традиции своего народа, 
эти знания тонко вплетаются в повествовательную ткань произведения. 
Повесть «Возмездие» помимо своей художественной ценности, помимо 
держащего в напряжении до последней страницы сюжета, в котором рас-
крываются любовные линии героев, переплетенные с историческо-соци-
альными явлениями, происходившие в Дагестане, является и богатым эт-
нографическим источником. В ней отражены обычаи и традиции не 
только татов, но и Дагестана в целом. 
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СМЫСЛОВ ПРЕДЛОЖНОЙ ЛЕКСИКИ  
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема статуса 

функциональных смыслов предложной лексики в английском языке. Рас-
смотрение функциональных смыслов английских предлогов со значением 
отторжения from, out of, off показало, что семантика отношений между 
Фигурой и Фоном является неотъемлемой частью значения простран-
ственных предлогов. 

Ключевые слова: статус функциональных смыслов, предложная лек-
сика, английский язык. 

Исследования последних десятилетий (Ковентри 1998, Vandeloise 
1986, Маляр и Селиверстова 1998, Шабанова, Газизова, Юсупова 2010, 
2011 и т. д.) показали, что в семантике некоторых пространственных пред-
логов присутствуют информация, которая редко осознается и которая не 
может быть описана с помощью таких «семантических примитивов» как 
геометрические и топологические понятия «точка», «линия», «поверх-
ность» «объем», «включение», «рядоположенность», «контакт», и т. 
д. Было также установлено, что этот тип информации нельзя объяснить 
как контекстуальную модификацию значения. 

Концепты, которые составляют смысл пространственных выражений мо-
гут быть очень сложными и зависят от различных «функциональных» факто-
ров: социального контекста, целевой информации, функциональных отноше-
ний между людьми и объектами, между самими объектами. Иными словами, 
многие из концептов, как представляется, имеют не пространственные свой-
ства, которые сообщают о том, как люди концептуализируют мир с точки 
зрения того, как происходит взаимодействие между миром и самими людьми. 
Соотношение между непространственной и пространственной информацией 
предложной лексики остается весьма неясным. 
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Под термином «пространственные свойства» понимается семантиче-
ская информация о человеческом восприятии геометрических характери-
стик объектов, таких как размер, форма и взаимосвязи объектов в про-
странстве, такие как расстояние между объектами, направление движе-
ния, между и вокруг объектов. Непространственные свойства являются 
функциональными свойствами. Они передают информацию о всех типах 
возможного взаимодействия между объектами, например, отношения 
«пользователь–инструмент», «часть–целое» и т. д. 

Для характеристики функциональных свойств английских предлогов 
со значением отторжения от некоего источника использовались такие ме-
тапонятия, как Фигура (Figure), Цель (Goal), Фон Ground (эти термины 
были предложены Talmy, 1983). Фигура может пониматься как перемеща-
емый, так и статичный объект. Фон является объектом или простран-
ством, с которым соотносится Фигура. Источником движения является 
Фон, а Целью – точка, куда направляется Фигура. Функциональная инфор-
мация английских предлогов отторжения from, out of, off наиболее ярко 
прослеживается в предлоге off. Предлог off обозначает движение Фигуры 
от поверхности Фона. При этом движение Фигуры от Фона ведет к потере 
контакта между Фигурой и Фоном. 

(1) She’d slipped the straps of her bra off her shoulders (*from/ *out of 
shoulders) for a more even tan. 

Исследование показало, что английский предлог off кроме простран-
ственной информации содержит непространственное значение, являюще-
еся значимым фактором смысловой дифференциации предлогов-синони-
мов. Английский предлог off сообщает информацию о некой функцио-
нальной связи между Фигурой и Фоном. 

1) Предлог off сообщает о том, что Фигура является пользователем Фона:
(2) She lowered herself carefully off the bicycle (*from/ *out of the bicycle) 

and blocked the pavement so that I couldn’t help stopping and talking to her. 
(3) Robert slipped off the crutches (*from/ *out of crutches), breaking his 

ankle a few days later. 
В этих предложениях имеются функциональные отношения между 

Фигурой и Фоном: Фон рассматривается как инструмент, используемый Фи-
гурой. Мы называем эти отношения отношениями «пользователь – инстру-
мент». Как только Фигура отходит от Фона, данная функциональная связь 
прекращается. Предлоги from/ out of невозможны в этих предложениях, так 
как их семантические свойства являются чисто пространственными, и они не 
подразумевают концепта взаимодействия между Фигурой и Фоном. 

Предлог off описывает такие функциональные отношения, где Фигура 
и Фон воспринимаются как составляющие с одной и той же функцией 
«функционального единства»: 

(4) I took the lid off the pot (*from/ *out of the pot) to see if the soup was ready. 
Если предлог off заменить на предлог from, тогда Фигура и Фон не вос-

принимаются как составляющие единого функционального целого. 
Предлог off описывает ситуации, где Фигура является внутренней частью 

Фона, то есть Фигура и Фон находятся в отношениях «часть – целое». Дви-
жение Фигуры прочь от Фона подразумевает прекращение этих отношений: 

(5) Fancy him forgetting that he broke a leg off the armchair (*from/ *out 
of the armchair). 

Таким образом, рассмотрение функциональных смыслов английских 
предлогов со значением отторжения from, out of, off показало, что семан-
тика отношений между Фигурой и Фоном является неотъемлемой частью 
значения пространственных предлогов. Для предлогов from, out of в боль-
шей степени свойственны геометрические характеристики. В то время, 
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как для предлога off – функциональные. При этом функциональная часть 
значения предлогов не является производной от контекстных семантиче-
ских модуляций. К числу функциональных отношений для предлогов от-
торжения from, out of, off необходимо отнести следующие свойства: поль-
зователь – инструмент; функциональное единство; отношения «часть – 
целое»; целостность Фона. 
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Аннотация: в статье описаны некоторые способы использования зако-

номерностей и законов сравнительно новой науки нейроэкономики в препо-
давании иностранных языков: словари самых коротких и самых часто 
встречаемых слов языка, словари слов с минимальным лингвистическим рас-
стоянием от слов материнского языка и др. Сформулировано понятие 
«ядра» словарного запаса обучающихся иностранным языкам, в частности 
английскому. Представлен проект создания семейства языков «Инбейсик». 

Ключевые слова: BASIC, Инбейсик, нейроэкономика, частотный сло-
варь, похожие слова, лингвистическое расстояние, методика преподавания 
иностранных языков, словарный запас, слитное говорение, стохастика тек-
стовой выборки, частотный рейтинг слов, определенный артикль. 

Basic English (образовано из начальных букв British, American, 
Scientific, International, Commercial) – это набор из 850 английских слов и 
простейших правил, который C.K. Ogden предложил использовать в каче-
стве первой ступени изучения английского языка деловыми людьми раз-
ных стран [6, p. 81]. Идея не привилась, поскольку специалисты утвер-
ждают, что минимальный уровень словарного запаса изучаемого ино-
странного языка – 1500 слов. Следующие ступени: удовлетворительный 
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уровень владения языком – 4–5 тысяч слов, средний – 8–10 тыс. слов, хо-
роший – 15–16 тыс. слов, отличный – 25–35 тыс. слов, превосходный – 
50 тыс. слов [2, с. 5]. Это делает освоение иностранных языков суще-
ственно проблематичным. Для преодоления возникающих трудностей 
предлагаются всевозможные «хитрости». Некоторые авторы, например, 
С. Гарибян в своей книге «Мой новый Вавилон», рекомендуют использо-
вать неприличные, пошлые и даже матерные созвучия при заучивании 
слов иностранного языка. Используются всевозможные методы «погру-
жения» в языковую среду, материального стимулирования обучаемых 
и т. д. И все же, и в настоящее время освоить новый иностранный язык – 
задача чрезвычайно трудная для многих людей. 

Во многом это решение задачи может быть существенно облегчено пу-
тем использования закономерностей и законов сравнительно новой 
науки – нейроэкономики, основы которой были заложены в работах Ри-
харда Авенариуса, Эрнста Маха и Александра Богданова в конце 19-го – 
начале ХХ веков (принцип «экономии мышления», «тектология» др.). Эта 
новая наука позволяет вернуться к идем Огдена на новом, современном 
уровне развития лингвистики. Разработанная мною «лестница» из пяти 
языков (Инбкйсик-1000, Инбейсик-2000, Инбейсик-3000, Инбейсик-4000 
и Инбейсик-5000; приставка «Ин» обозначает «индивидуальный»), ис-
пользующих одну, две, три, четыре и пять тысяч наиболее часто встреча-
ющихся слов английского языка, позволяет иностранцам овладевать ан-
глийским языком с минимальной затратой усилий и времени. 

Запоминание иностранных слов в разработанном мною методе изуче-
ния иностранных языков ШЛЮЗе основано на понятии «лингвистическое 
расстояние» между словом родного и похожего слова изучаемого языка. 
Например, такое расстояние между словами «стоп» и «stop» равно нулю, 
между словами «конституция» и «constitution» – единице (по числу разли-
чающихся слогов) и т. д. 

Современный русский язык содержит не менее 100 тысяч слов ино-
странного происхождения [3, с. 3]. Современные английский и русский 
языки имеют в своих словарях множество похожих слов. Это, безусловно, 
существенный резерв повышения эффективности обучения английскому 
языку при условии проведения необходимых статистических исследова-
ний. В наших предыдущих работах было показано, что стохастика вы-
борки англоязычных текстов становится приемлемой при условии, что ко-
личество определенных артиклей в ней превышает 1500. При этом удается 
ввести вполне достоверный относительный рейтинг встречаемости лю-
бого слова относительно встречаемости определенного артикля, принятой 
за точку отсчета. Например, в подборке англоязычных текстов, использо-
ванных в настоящем исследовании, определенный артикль «the» встре-
тился 1530 раз. А неопределенный артикль «a» – 900 раз. Следовательно, 
встречаемость неопределенного артикля в варианте «а» примерно в полтора 
раза ниже встречаемости определенного артикля. Аналогично можно опре-
делить этот рейтинг частотности для любого слова английского языка. 

По результатам частотного анализа текстов я составил список слов со-
временного английского языка общей тематической направленности в по-
рядке убывания их встречаемости. Выяснилось, что чем короче слово, 
тем, как правило, выше его встречаемость. И наоборот, длинные слова, 
эти лингвистические «тяжеловесы», встречаются относительно редко. 
Налицо – проявление одного из основных законов нейроэкономики – эко-
номия выразительных средств языка (табл. 1). 
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Таблица 1 

1–50 51–100 101–150 151–200201–250 251–300 301–350 351–400 401–450 451–500 

2,86 4,08 4,42 4,80 5,10 5.00 5,02 4,90 5,50 5,28
11287 2229 1543 1111 889 721 665 611 547 500

 

В верхней строке таблицы отложены группы слов убывающего частот-
ного рейтинга – первые пятьдесят, вторые пятьдесят и т. д. Во второй 
строке таблицы показана средняя длина слов каждой группы в буквах. В 
третьей строке таблицы показаны количества «встреч», поглощаемых 
каждой из групп. Очевидно, что практически абсолютно утверждение о 
том, что чем чаще в текстах встречается слово, тем оно имеет тенденцию 
быть короче. Это не только ещё одно из подтверждений основного закона 
нейроэкономики, но и прямое указание на то, что именно короткие слова 
должны составлять «ядро» словарного запаса любого языка из семейства 
BASIC. При этом «рекомендуемый» список состоит из следующих слов: 

Одна буква: а (900) I (194). 
Две буквы: of (823) is (496) in (480) to* (422) or (377) to (322) on (212) 

it (178) at (165) be* (151) as (139) an (134) he (134) we (128) by (121) my (84) 
no (74) up (69) do* (67) so (53) if (50) go* (38) us (38) me (34) I’m* (31) 
am (30) a.m. (9) p.m. (9). 

Три буквы: the (1530) and (823) for (389) you (277) are* (165) was* (160) 
she (125) one (111) but (107) not (101) all (100) her (86) our (78) his (77) 
get* (67) new (63) how (60) has* (59) any (57) can* (57) now (57) day (55) 
out (53) way (49) it’s (48) see* (48) who (48) him (38) say* (36) man (32) 
use* (30) ask* (28) off (27) yes (24) its (22) old (22) try* (22) bad (21) 
why (21) buy* (20) car (20) age (19) air (19) box (19) war (18) act (17) art (17) 
end (17) God (17) had* (17) May (17) men (16) did* (15) bed (14) big (14) 
bit (14) dog (14) red (14) sea (14) add* (13) bag (13) eye (13) hot (13) let* (13) 
own (13) six (13) top (13) use (13) bar (12) few (12) I’ll (12) low (12) put* (12) 
bus (11) pen (11) tax (11) two (11) job (10) key (10) lot (10) map (10) saw (10) 
set (10) son (10) too (10) act* (9) ago (9) eat* (9) per (9) ten (9) win* (9) boy (8) 
die* (8) ice (8) run* (8) … 

Четыре буквы: with (218) that (172) your (162) from (127) this (126) 
have* (100) time (98) more (87) they (73) what (72) will* (72) when (70) 
said* (65) were* (64) year (56) into (52) life (52) like* (49) book (48) free (47) 
just (46) them (45) than (44) help* (43) find* (41) been* (40) good (40) 
home (40) very (40) make* (39) some (39) call* (38) back (36) over (36) 
down (35) word (35) only (34) open* (34) part (34) card (33) fast (33) food (31) 
door (30) here (30) want* (30) well (30) take* (29) turn* (29) know* (28) 
most (28) save* (28) then (28) city (27) best (26) much (26) name (26) 
don’t (25) each (25) work (25) next (24) come* (23) hand (23) long (23) 
name* (23) need* (23) even (22) give* (22) made* (22) body (21) many (21) 
room (21) bank (19) live* (19) mean* (19) same (19) walk* (19) also (18) 
ever (18) high (18) hour (18) used* (18) we’ll* (18) both (17) does* (17) 
item (17) mail (17) move* (17) must* (17) area (16) away (16) keep* (16) 
nice (16) plan (16) tell* (16) five (15) page (15) wait* (15) went* (15) arts (14) 
came* (14) done* (14) easy (14) fact (14) feel* (14) gift (14) look (14) 
look* (14) past (14) read* (14) beef (13) code (13) game (13) girl (13) plus (13) 
side (13) sort (13) tree (13) work* (13) care (12) cold (12) form (12) full (12) 
line (12) list (12) meet* (12) mind (12) near (12) news (12) once (12) play (12) 
play* (12) size (12) stop* (12) true (12) week (12) deal (11) face (11) fast (11) 
gone* (11) love* (11) park (11) real (11) seen* (11) step (11) sure (11) 
talk* (11) test (11) we’re* (11) can’t* (10) case (10) else (10) hair (10) idea (10) 
join* (10) left (10) less (10) noun (10) paid (10) sale (10) ship (10) sour (10) 
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such (10) tool (10) type (10) auto (9) base* (9) busy (9) felt* (9) head (9) 
hear* (9) kind (9) lake (9) land (9) menu (9) one’s (9) seem* (9) send* (9) 
soft (9) soon (9) stay* (9) tent (9) term (9) blue (8) cost (8) dish (8) exam (8) 
grow* (8) June (8) rule (8) show* (8) … 

Пять букв: about (79) thing (77) first (53) other (48) where (48) which (46) 
world (46) right (44) after (43) could* (42) every (42) there (42) their (41) 
place (37) these (35) great (32) today (32) think* (29) found* (27) house (26) 
offer (26) would* (26) state (25) price (24) Earth (23) money (23) month (23) 
happy (22) local (22) small (22) night (21) water (21) again (20) light (20) 
woman (20) floor (19) learn* (19) point (19) being* (18) bring* (18) class (18) 
power (18) start* (18) those (18) event (17) large (17) color (16) fresh (16) 
space (16) value (16) visit* (16) going* (15) human (15) never (15) piece (15) 
sound (15) that’s (15) still (14) story (14) total (14) what’s (14) white (14) 
alone (13) black (13) blood (13) check (13) check* (13) clean* (13) front (13) 
since (13) three (13) write* (13) Bible (12) music (12) ocean (12) order* (12) 
paper (12) above (11) final (11) often (11) phone (11) store (11) under (11) 
along (10) apple (10) begin* (10) China (10) dozen (10) drink (10) enjoy* (10) 
lunch (10) short (10) smile (10) sorry (10) steak (10) taste (10) young (10) 
you’re (10) basic (9) began* (9) clear (9) death (9) didn’t (9) email (9) en-
ter* (9) group (9) guide (9) heard* (9) order (9) print* (9) skill (9) smart (9) 
study (9) style (9) sweet (9) table (9) times (9) until (9) voice (9) watch* (9) alive (8) 
April (8) below (8) close* (8) dream (8) fruit (8) grand (8) green (8) March (8) party 
(8) reach* (8) … 

Шесть букв: person (43) family (37) please (28) before (25) number (25) 
school (25) system (25) master (19) saving (19) around (18)having* (18) let-
ter (18) spring (18) better (17) social (17) summer (17) energy (15) action (14) 
enough (14) inside (14) period (14) public (14) always (13) anyone (13) be-
come* (13) change* (13) choice (13) coupon (13) during (13) friend (13) na-
ture  (13) office (13) second (13) choose* (12) Friday (12) matter (12) mem-
ber  (12) moving* (12) rather (12) window (12) country (11) really (11) sen-
ior  (11) across (10) behind (10) called* (10) living* (10) market (10) 
mother  (10) active (9) amount (9) author (9) device (9) expert (9) ground (9) 
locate* (9) middle (9) online (9) option (9) orange (9) report (9) season (9) 
select* (9) sister (9) Sunday (9) animal (8) answer (8) artist (8) branch (8) cen-
ter  (8) chosen* (8) dinner (8) doesn’t (8) French (8) heaven (8) object (8) po-
lice (8) pulled* (8) reason (8) saying (8) should* (8) twelve (8) united (8) … 

Семь букв: thought (34) service (32) because (26) program (26) special (24) 
material (19) between (17) usually (17) holiday (15) nothing (15) surface (15) 
working* (15) against (14) company (13) natural (13) student (13) teacher (13) 
perfect (12) quality (12) address (11) America (11) country (11) English (11) 
million (11) present (11) problem (11) produce* (11) receive* (11) classic (10) 
college (10) comment (10) contact (10) explore* (10) monthly (10) product (10) 
already (10) bedroom (9) believe* (9) chicken (9) Chinese (9) citizen (9) gram-
mar (9) include* (9) kitchen (9) payment (9) support* (9) thought* (9) with-
out  (9) academy (8) billion (8) explain* (8) feeling (8) instead (8) meaning (8) 
meeting (8) provide* (8) science (8) Seattle (8) thieves (8) … 

Восемь букв: et cetera (30) resident (21) together (21) material (19) cus-
tomer (18) language (17) anything (16) activity (14) movement (14) paint-
ing  (13) question (13) American (12) … 

Вот эти 600 слов – самое вероятное «ядро» словаря любого изучаю-
щего английский язык. В какой-то степени это – словарь-минимум совре-
менного английского языка. Например, при составлении учебника Инбей-
сик-1000 (первой ступени освоения английского языка по моей системе 
ШЛЮЗ) именно эти 600 слов выбраны в качестве основных, базовых. Это 
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словарное «ядро» входит и во все последующие ступени ШЛЮЗа. Но при 
наращивании числа слов активного использования обучающийся все 
равно должен помнить об основных законах нейроэкономики. И здесь ин-
терес представляют так называемые «похожие» слова – русские слова, по-
хожие на английские. Почему? Да потому что именно такие слова наша 
нервная система запоминает лучше всего, расходуя наименьшие усилия. 

Из всех слов изучаемого иностранного языка человеческая память с 
наибольшим «удовольствием» выбирает слова с минимальным лингви-
стическим расстоянием. Это надо учитывать при расширении своего сло-
варного запаса. Кроме того, именно такие слова наша психика использует 
как «свои собственные», обеспечивая слитное и эмоционально адекватное 
речеизлияние. Следует также учитывать и ещё один закон нейроэконо-
мики – Закон «золотого сечения». В словаре любого Инбейсика должно 
быть не менее двух третей слов с лингвистическим расстоянием 0,1 и 2. 
Приведем, для примера, начало списка таких похожих слов: 

Похожие слова с лингвистическим расстоянием 0–2 (начало): abbot 
(аббат), abbreviate* (делать аббревиатуру), abbreviation (аббревиатура), 
aberration (аберрация), abnormal (ненормальный), abnormality (ненораль-
ность), abnormally (ненормальность), aboard (на борт), A-Bomb (атомная 
бомба) и т. д. Таких слов в современном английском языке – десятки ты-
сяч. Ими легко пополнять словарный запас русскоязычных людей, изуча-
ющих английский язык. Особенно специальные, профессиональные сло-
вари с тем, чтобы сделать их как можно более «индивидуальными, то есть 
именно Ин-бейсиками. 

Я считаю недостатком современных популярных учебников англий-
ского языка [1; 2; 4; 5 и др.] неиспользование ими закономерностей и за-
конов нейроэкономики. Работа над «лестницей» из пяти инбейсиков пред-
ставляется мне чрезвычайно важной, поскольку открывает широкие пер-
спективы активного вовлечения российских граждан в международную 
жизнь во всех её смыслах, поскольку в настоящее время английский 
язык – признанный язык международного общения №1. 
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Аннотация: в данной статье авторами рассмотрен вопрос особен-
ностей понимания имплицитного компонента в коммуникативном про-
цессе. Исследователем проанализированы средства выражения имплицит-
ного отрицания во фразеологии, даны характеристики определённых семан-
тических групп фразеологических единиц с имплицитным отрицанием. 

Ключевые слова: фразеологические единицы, имплицитное отрица-
ние, негативная оценка, внутренняя антонимия, фразеологический пара-
докс, отрицательная коммуникативная реакция. 

Исследования взаимосвязи языка и сознания, мышления и деятельно-
сти человека, восприятия и понимания информации являются актуаль-
ными в современном языкознании. 

Несмотря на определённую вторичность по отношению к утвержде-
нию, отрицание играет достаточно важную, а иногда и основную роль в 
когнитивном и коммуникативном процессах, поэтому система средств, 
способных выражать отрицательную семантику, достаточно широка. Им-
плицитное отрицание определить более сложно, поскольку отрицательная 
семантика в данном случае не имеет формальных средств для обозначе-
ния. Процесс понимания и интерпретации имплицитного компонента про-
исходит одновременно на различных уровнях мыслительных операций. 
Определённые показатели в дискурсе дают возможность распознавать 
скрытый, имплицитный смысл, который соотносится с эксплицитним. Та-
кое соотношение достигается логико-герменевтическим и трансформаци-
онным методами лингвистического анализа, позволяющими интерпрети-
ровать различные семантико-стилистические структуры. 

Наиболее характерным контекстом имплицитного отрицания является 
фразеология. Фразеологические единицы представляют бинарную оппо-
зицию между единством содержания и формы, образного и безобразного, 
эксплицитного и имплицитного, рационального и эмоционального, экс-
прессивного и нейтрального [3]. Они выполняют культуротворческую, 
когнитивную, прагматическую, оценочную, эмоционально-экспрессив-
ную функции, вербализуя материальную и духовную культуру. 

Существенные различия в предметах и явлениях объективного мира 
отражаются в языке как противоположность. Лингвистическую антони-
мию определяют как смысловую противоположность, закреплённую в 
нормах словоупотребления. С семантическим анализом связано явление 
внутренней антонимии фразеологического оборота, предполагающее оп-
позицию «фразеологизм – слово», где семантика устойчивой конструкции 
контрастно противоположна семантике слова-компонента, которое фор-
мально является опорным: нужен как прошлогодний снег; нужен как 
рыбке зонтик; нужен как козе баян; нужен как после ужина горчица и т. 
д. В таких конструкциях реализуется противопоставление между реаль-
ными свойствами денотативного (нужен) и сигнификативного значения 
(не нужен) [2, с. 6]. 
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Внутренняя антонимия возникает потому, что признак, выбранный 
для сравнения, не свойственнен образу, который возникает на основе со-
поставления. В большинстве случаев о каком-то человеке или явлении го-
ворят положительно, а подразумевают совсем противоположное – негати-
вное, отрицающее положительный признак: поворотлив как медведь (не-
уклюжий); противна как нищему гривна (дорога); чист как трубочист 
(грязный); похож как гвоздь на панахиду (не похож); надейся на него как 
на вешний лёд (не стоит надеяться). Подобные конструкции показывают 
отношение к действительности не прямо, а опосредованно, имплицитно, 
то есть что-либо сказано вне формального выражения. 

Среди компаративных фразеологизмов, построенных по принципу 
внутренней антонимии, наибольшую выразительность имеют конструк-
ции, созданные на основе фразеологического парадокса, где для сравнения 
предлагают что-то нереальное, невозможное, неожиданное: нужен как зайцу 
стоп-сигнал; идёт как корове седло; нужен как собаке пятая нога; толку как 
от козла молока; разбираться как свиня в апельсинах и т. д. 

Представители когнитивного направления в лингвистике [1; 4] отме-
чают, что некоторые отрицательные структуры базируются на абстракции 
конкретных значений, обозначающих расположение в пространстве и ха-
рактеристику объекта. В частности Н. Болдырев, говоря о концептуаль-
ных характеристиках отрицания, указывает на то, что само название фун-
кции отрицания определяет характер интерпретации, а именно: «наличие 
или отсутствие объектов, событий, признаков, их соответствие или несо-
ответствие представлениям, интерпретация речевых действий (отказ, не-
согласие, отрицание, запрет и т. п.)» [1, с. 49]. При определённых комму-
никативных ситуациях человек абстрагирует конкретный факт несоответ-
ствия в отрицание: лады как у кошки с собакой; поминай как звали; в ко-
стюме Адама и Евы; когда рак на горе свистнет; плавать как топор; 
остаться при пиковых интересах; в бирюльки играть и т. д. 

В основе имплицитного отрицания лежит также система ценностей 
субъекта. Отрицание и негативная оценка находятся в тесной взаимо-
связи. Негативную оценку, выраженную без формальных отрицательных 
элементов, ассоциируют с отрицанием, её часто сочетают с семантически 
отрицательными структурами, в которых оценочное значение передают 
отрицательным суждением. В свою очередь, структуры с отрицанием, вы-
ражая субъективно-эмоциональные характеристики, формируют негатив-
ную оценку. Во фразеологии связь компонентов отрицания и оценки реа-
лизуется способностью фразеологических единиц выражать модальные 
интенции несогласия, невозможности, нежелания и т. д., которые накла-
дываются на значение оценки. 

Нами определены фразеологизмы, передающие негативную оценку 
человека (как белены объелся; продувная бестия; себе на уме; как атом-
ная война; хоть свечки лепи и т. д.); негативную оценку различных дей-
ствий, процессов (чесать языком, через пень-колоду, сидеть сложа руки; 
в лапоть звонить и т. д.); негативную оценку различных ситуаций 
(остаться с носом; хоть об стенку горох; подставить ножку; висеть на 
волоске и т. д.); негативную оценку каких-либо состояний, признаков, 
свойств (на бобах; дело труба; как снег на голову; в кармане вошь на ар-
кане; как пень; на рыбьем меху и т. д.). 

Интонация вместе с порядком слов во фразеологизмах выступает сред-
ством имплицитного выражения отрицания прежде всего экспрессивного 
характера. В наибольшей степени имплицитное экспрессивно-ирониче-
ское отрицание проявляется в междометных фразеологических единицах 
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со значением отрицательной коммуникативной реакции – отказа, несог-
ласия, неодобрения, недоброго пожелания и т. д., произнесённых с соо-
тветствующей интонацией: нашёл дурака; чёрта с два; чёрта лысого; ещё 
чего; очень нужно; держи карман шире и т. д. 

Таким образом, средствами выражения имплицитного отрицания во 
фразеологии являются: явление внутренней антонимии фразеологических 
единиц, предполагающее оппозицию «фразеологизм – слово» и построе-
нное на основе фразеологического парадокса; абстракция конкретных по-
ложительных значений в отрицание, которые отображают образ мышле-
ния и систему ценностей субъекта (негативная оценка); интонационная 
структура и восклицательная форма междометных фразеологических еди-
ниц со значеним отказа, несогласия, неодобрения, недоброго пожелания 
и т. д., которые возникают как отрицательная коммуникативная реакция. 
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АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Аннотация: данная статья посвящена вопросам использования ЭВМ 
и проектора в обучении студентов математического факультета ан-
глийскому языку на примере мультимедийной презентации и учебных видео-
материалов. Автором описаны принципы организации и использования учеб-
ного материала в презентации на различных этапах. Приведены некоторые 
аспекты обучения грамматике и устной речи на примере учебного видео, 
предложены образцы заданий и сделаны соответствующие выводы о пользе 
целесообразного применения ИКТ на занятиях английского языка. 

Ключевые слова: информационные технологии, коммуникативные 
технологии, мультимедийная презентация, учебное видео, электронно-
вычислительная машина, учебная среда, коммуникативные навыки. 

Ускорение информатизации общества предъявляет новые требования 
к организации процесса обучения. Вследствие этого в последние десяти-
летия всё чаще встает вопрос об использовании информационных техно-
логий в обучении иностранным языкам в целом и английскому в частно-
сти. Интенсификация учебного процесса представляется возможной в том 
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числе и благодаря особенностям, которыми обладают информационные 
технологии. Например, ЭВМ представляет собой средство обработки и 
хранения информации, средство оценки и учета знаний, индивидуализа-
ции и дифференциации обучения и пр. 

Если говорить об информационных и коммуникативных технологиях 
(ИКТ) в общем, они представляют собой широкое разнообразие цифро-
вых средств, которые используются с целью формирования, транслирова-
ния и распространения информации и включают аппаратные средства 
(компьютер, принтер, проектор, устройства ввода-вывода информации, 
аудио-видео устройства и т. д.), программные средства (оптические диски 
с энциклопедиями, словарями, Интернет-сайты, электронные почтовые 
серверы и поисковые системы, тестовые среды, электронные учебники и 
пр.), сотовые, спутниковые и беспроводные технологии связи и многое дру-
гое. Основной особенностью ИКТ является то, что они позволяют сформиро-
вать учебную среду, которая близка по аутентичности языкового общения к 
реальной коммуникативной ситуации. Еще одно преимущество использова-
ния ИКТ вытекает из индивидуального подхода в обучении, что крайне 
важно при наличии в группах ИТ-специальностей студентов с совершенно 
разными уровнями сформированности коммуникативной компетенции. 

На занятиях английского языка информационные технологии помо-
гают решать полный спектр обучающих задач, а именно, формировать 
навыки и умения поискового чтения профессиональной литературы, ис-
пользуя материалы всемирной сети; совершенствовать умения письмен-
ной речи (особенно в документации делового характера); пополнять запас 
разговорного и профессионально-ориентированного вокабюляра. В то же 
самое время визуализация изучаемых явлений, объектов и ситуаций, 
управление ими повышает мотивацию к изучению языка. 

Как показывает практика преподавания английского языка на матема-
тическом факультете, из всех доступных средств обучения компьютеры 
(вместе с проектором) в наибольшей мере приближают процесс обучения 
английскому языку к реальным условиям. Данные устройства прини-
мают, обрабатывают и сохраняют новую информацию, воспроизводят 
изображения, видео- и звуковые файлы. Кроме того, они представляют 
собой наиболее знакомые и «близкие» для студентов-программистов ме-
ханизмы, что способствует повышению интенсивности учебного про-
цесса. Как оказалось, при таком обучении студенты усваивают намного 
больше материала, чем за то же время в условиях традиционного занятия. 
К тому же, материал запоминается лучше. 

Для введения нового фонетического, лексического или грамматиче-
ского материала, повторения, закрепления, контроля уже изученного, а 
также обобщения и систематизации языковых и речевых структур целе-
сообразно использовать мультимедийную презентацию, каждый фраг-
мент которой представляет собой наглядно оформленную часть теорети-
ческого материала темы или фотографии, отрывки музыкальных произве-
дений, компьютерную анимацию, видеоматериал. Все это позволяет сде-
лать обучение английскому языку студентов математического факультета 
более содержательным, наглядным, эмоциональным, экономя к тому же 
учебное время по сравнению с представлением материала на классной 
доске, предоставляя возможность обновления материала и незначитель-
ные расходы на копирование. 

На этапе введения нового материала необходимо подумать о том, 
чтобы презентация включала уникальные сведения (видео-, аудиофайлы 
выступлений известных программистов, ученых, релизы новейших про-
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граммных средств, устройств и т. п.), которые невозможно пояснить сло-
вами или с помощью иных способов. Для представления нового матери-
ала на занятии преподаватель может использовать предметные коллекции 
(иллюстрации, фотографии, видеофрагменты изучаемых процессов и яв-
лений, демонстрации опытов, видеоэкскурсии), динамические таблицы и 
схемы, интерактивные модели, символьные объекты, проектируя их на 
большой экран с помощью LCD-проектора [1, с. 345]. При этом препода-
ватель комментирует информацию на экране, в случае необходимости со-
провождая ее дополнительными объяснениями, примерами и записями 
(это очень удобно делать с помощью специальных маркеров, если в каче-
стве экрана для проектора используется магнитно-маркерная доска). 

Видеоматериалы как таковые (вне мультимедийной презентации) 
также используются практически на всех этапах обучения ИТ-студентов 
английскому языку с целью введения языкового материала (особенно для 
групп, начинающих изучать язык), закрепления и тренировки введенного 
материала в разнообразных коммуникативных ситуациях, развития уме-
ний устной коммуникации, обучения иноязычной культуре в целом. 

При обучении грамматике видео демонстрирует употребление грам-
матико-синтаксических структур носителями языка в конкретных комму-
никативных ситуациях. Также оно представляет собой уникальное сред-
ство для обучения иноязычному общению с учетом различных со-
циолингвистических факторов, представленных с помощью визуальной 
информации и во многом определяющих характер речевых высказываний 
коммуникантов, а именно: их социального статуса, характера взаимоот-
ношений, пространственно-временных условий общения. 

Видео играет также большую роль в развитии у обучаемых умений 
творческой неподготовленной диалогической или монологической речи. 
Стимулом для этого служат задания (например, составить диалог из от-
дельных реплик или восстановить пропущенные реплики, восстановить 
пропущенную часть сюжета, подготовить пересказ сюжета от имени пер-
сонажа и т. д.) на активный просмотр видеоматериалов, ориентирован-
ные, прежде всего, на развитие умений восприятия и понимания речи на 
слух [2, с. 68–70]. 

Из всего вышесказанного можно заключить, что участие в учебном 
процессе одновременно преподавателя и компьютера существенно улуч-
шит качество образования. Целесообразное использование информацион-
ных технологий на занятиях даст возможность оптимизировать контроль 
обучения, увеличить результативность учебного процесса, мотивировать 
обучающихся на получение знаний. 
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щейся английской писательницы Антонии Сьюзен Байетт «Сахар и дру-
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Настоящее исследование посвящено изучению архетипов и символов 
в малой прозе английской писательницы А.С. Байетт. Объектом нашего 
исследования является сборник рассказов А.С. Байетт «Сахар и другие 
рассказы». Предмет – функционирование архетипов и символов в худо-
жественном произведении. Для достижения цели мы использовали следу-
ющие методы: реферирование теоретической литературы и интернет-ре-
сурсов по проблематике, контекстуальный и интерпретационный ана-
лизы. Наша цель – определить роль и место архетипов и символов в худо-
жественном произведении. А.С. Байетт – уникальный и малоизученный 
автор, её работы практически не переведены на русский язык. Актуаль-
ность исследования заключается в недостаточной изученности архетипи-
ческих образов и символов в современной художественной литературе и 
творчества А.С. Байетт. 

Творчество писательницы Антонии Сьюзен Байетт представляет боль-
шое поле для литературного исследования. Долго оставаясь в тени, после 
получения Букеровской премии в 1990 году за роман «Обладать», кото-
рый теперь включен во многие университетские программы, А.С. Байетт 
обрела популярность и стала более активно изучаться зарубежными и оте-
чественными исследователями. Одним из наиболее интересных феноме-
нов творчества А.С. Байетт являются необычные творческие предпочте-
ния – движение от крупной жанровой формы к малой. К жанру рассказа 
писательница обращается лишь в конце 80-х гг., тогда как жанр романа 
представлен в творчестве А.С. Байетт с 60-х гг. 

Объект нашего исследования – сборник рассказов «Сахар и другие 
рассказы», написанный в 1987 году. Это первый сборник рассказов в 
творчестве писательницы, включающий в себя 11 рассказов, переплетаю-
щихся между собой в тематике и проблематике. Рассказы поднимают про-
блемы человеческого существования, экзистенциальную проблематику, про-
блемы конфликта поколений и общества как такового, формирование твор-
ческий личности, философии творчества, проблемы психики и фобий, и т. д. 

Нашей целью является исследование архетипов и символов в малой 
прозе А.С. Байетт на материале сборника рассказов «Сахар и другие рас-
сказы». 
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В работе мы ставим перед собой следующие задачи: 
1. Определить понятия «архетип» и «символ».
2. Обозначить границы каждого понятия и выявить связь между ними.
3. Проанализировать сборник рассказов А.С. Байетт «Сахар и другие

рассказы» и продемонстрировать на материале малой прозы функциони-
рование архетипов и символов, понять их роль и место в литературном 
произведении. 

Теоретическую базу настоящего исследования составляют труды рос-
сийских и зарубежных исследователей в области взаимодействия литера-
туры и фольклора, изучения структуры художественного символа, дис-
сертационные работы и авторефераты, посвященные творче-
ству А.С. Байетт (С.С. Аверинцев, М.Н. Конькова, Ю.М. Лотман, 
К.Г. Юнг, Л.С. Выготский, М.Ч. Ларионова, В.С. Дарененкова, М.Е. Са-
муйлова, Я.Ю. Муратова и др.). 

Роль символа в анализе и интерпретации художественного произведе-
ния велика. В определении понятия символа мы принимаем точку зрения 
С.С. Аверинцева, который понимает символ следующим образом: «Сим-
вол – это универсальная категория эстетики, лучше всего поддающаяся 
раскрытию через сопоставление со смежными категориями образа, с од-
ной стороны, и знака – с другой.» [1]. По мнению профессора, символ и 
миф находятся в неразрывной связи друг с другом [1, с. 155]. 

По мнению М.Ч. Ларионовой, читатель не всегда видит символ в том или 
ином явлении или предмете, более того, писатель может обращаться к худо-
жественным образам как к символам, сам того не осознавая. Способность чи-
тателя декодировать символ восходит к ряду факторов, таких как уровень об-
разования, культуры, интуиции, рода деятельности и проч. [6, c. 95]. 

Понятие «архетип» К.Г. Юнг ввёл в аналитическую психологию в 
начале ХХ века. Понятие определялось как «структурные компоненты кол-
лективного бессознательного, лежащие в основе общечеловеческой симво-
лики, сновидений, мифов, сказок, легенд, преданий и т. п.» [5]. В настоящий 
момент данное многогранное понятие существует во многих науках. 

Мы будем отталкиваться от определения А.А. Иудина, который опре-
деляет архетип как «первичный образ, некий оригинал, некую совокуп-
ность древнейших общечеловеческих символов, прообразов, лежащих в 
основе мифов, фольклора и культур в целом и переходящих из поколения 
в поколение» [2, с. 4]. Вслед за Иудиным мы понимаем архетипы как ча-
сто повторяющиеся образы, сюжеты и мотивы в фольклорных и литера-
турных произведениях. 

А.Ю. Большакова также справедливо замечает, что это архетип – это 
«сквозная», «порождающая модель», которая, обладая способностью к 
внешним изменениям, таит в себе неизменное ценностно-смысловое ядро [8]. 

Исследуя архетип, нельзя не затронуть такое понятие, как мифоло-
гема – такого же важного элемента анализа структуры символического 
образа. «Мифологема – это архетип, обретший конкретную художествен-
ную форму» [6, c. 99]. Сравнивая понятия «символ» и «мифологема», мы 
приходим к выводу: символ – понятие более широкое, чем мифологема, 
он может в себя включать несколько мифологем, которые и формируют 
неоднозначный смысл художественного образа [6]. 

Таким образом, в основе исследования лежит анализ произведения не 
только с точки зрения литературоведения, но также философии и психо-
логии, ведь понятие архетип находится на стыке этих наук. 

Для иллюстрации того, как выстраивается художественный образ, рас-
смотрим символический образ сада в рассказе «Соседняя комната» [9]. 
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Главная героиня Джоанна, похоронив свою давно овдовевшую мать, 
заботе и уходе о которой она посвятила многие годы свой жизни, чув-
ствует облегчение и свободу, желание начать жить для себя, но начинает 
слышать голоса в «соседней комнате», голоса своих ссорящихся родите-
лей. Бродя по дому, в котором она выросла, Джоанна вспоминает отца, 
который очень любил свой сад, ухаживал за ним и даже вывел особый вид 
кактуса, который шутливо назвал «Джоанна Хоуп» (имя протагонистки). 
Мать Джоанны, Молли Хоуп, не разделяла страсти мужа к саду, жила пу-
стыми надеждами и призрачными мечтами. Джоанна старалась противо-
поставить себя матери, жить не так как она. 

Сад является художественным символом, к которому часто обраща-
ются писатели (А.П. Чехов «Вишневый сад», образ дуба в романе-эпопее 
«Война и мир»). Объясняется это тем, что символическое значение сада 
сформировалось очень давно. Если мы вспомним Библейские сюжеты, 
символ сада имел там особое значение (виноградная лоза, принесенная 
посланцами пророка Моисея из земли Ханаанской в Ветхом Завете была 
символом Земли обетованной). Также символическое значение сада нахо-
дит отражение во многих картинах художников разных эпох («Тюль-
паны» А. Дереза, «Уголок сада в Монжероне» К. Моне) и во многих куль-
турах. Зачастую писатели обращаются к мифологеме дерева, чтобы под-
нять экзистенциальную проблематику, затронуть темы прошлого и буду-
щего, неизбежности жизненного круговорота. Сад же – отражение спо-
койствия и благополучия, здесь писательница актуализирует этот симво-
лический образ для отсылки к семейству Хоуп. 

В рассказе «Соседняя комната» мы имеем дело с символом сада, архе-
типическим образом растения, который актуализируется через мифоло-
гему цветка, кактуса, который вывел отец Джоанны. В данном случае как-
тус символизирует женскую линию семьи Хоуп – сначала мать Джоанны, 
Молли, жила надеждами и желаниями «отделиться» от своих предков, по-
том ту же судьбу повторяет сама Джоанна (Молли тоже слышала голоса 
своих родителей перед смертью; отец Джоанны хотел сначала назвать 
растение именем Молли, но впоследствии назвал именем дочери). 

В проиллюстрированном примере архетипический образ растения симво-
лизирует неизбежность судьбы, «генетическую» предрасположенность глав-
ной героини повторить судьбу её матери. Стоит отметить вид цветка – кактус 
как символ упорства, противостояния, нежелания принятия судьбы. 

Поиск и описание ведущих архетипов, первообразов эпохи, позволяет 
увидеть содержательные стороны художественного произведения и по-
нять интенцию автора. 

Каждый рассказ А.С. Байетт наполнен художественными образами, несу-
щими ритуально-символический смысл. Фольклорно-мифологическая сим-
волика в рассказах писательницы достойна особого внимания, а изучение ар-
хетипов и символов является ключом к понимаю замысла автора и помогает 
проникнуть в глубинные содержательные структуры рассказов. 

В рассказе А.С. Байетт «Соседняя комната» архетипический образ сада 
олицетворяет модель мира, времени, поколения родителей главной героини. 

Архетип «сад» кристаллизуется в рассказе в форме символа. Символи-
ческое значение складывается из мифологем цветок, растение, беседка, 
цветение. В рассказе «Соседняя комната» актуализируется одно из основ-
ных значений данного символа – «модель семьи». Структура и комплекс 
значений символа сформировались в глубокой древности и являются в ху-
дожественном произведении способом кодирования авторской интенции. 
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Исследовать литературное произведение с точки зрения символики и 
архетипических образов важно потому, что это один из способов глубо-
кого понимания и осмысления литературного произведения. В современ-
ном мире молодые люди склонны воспринимать информацию достаточно 
поверхностно вследствие ряда факторов, таких как высокий уровень до-
ступности информации, популяризация кино и телевидения, отсутствие 
необходимости решать сложные творческие и логические задачи и т. 
д. Такая тенденция особенно актуализирует важность глубокого изучения 
литературы, ведь таких исследований становится всё меньше. 

Список литературы 
1. Аверинцев С.С. София-Логос. Словарь. 2-е изд., испр. / С.С. Аверинцев. – К.: Дух i

Лiтера, 2001. – С. 155–161. 
2. Иудин А.А. Архетипы в брендинге: специфика русской культурной традиции /

А.А. Иудин. – Н. Новгород: НИСОЦ, 2008. – 36 с. 
3. Конькова М.Н. Монтаж как стилевая доминанта поэтики рассказов А. Байетт /

М.Н. Конькова // Вопросы лингвистики и литературоведения. – 2010. – №2 (10). – С. 43–48. 
4. Конькова М.Н. Поэтика жанра рассказа в творчестве А. Байетт: Автореф. дисс. канд.

филол. наук. – Екатеринбург, 2010. – 20 с. 
5. Крысько В.Г. Этнопсихологический словарь / В.Г. Крысько. – М.: МПСИ, 1999. – 343 с. 
6. Ларионова М.Ч. Миф, сказка и обряд в русской литературе XIX века / М.Ч. Ларио-

нова. – Ростов н/Д.: Изд-во Рост. ун-та, 2006. – 256 с. 
7. Юнг К.Г. Архетип и символ / К.Г. Юнг. –М.: Renaissance IV Ewo-SD, 1991. – 85 с.
8. Bolszakova A. Архетип и его именование в художественной словесности // Поморская

академия в Слупске [Слупск.], 2012 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.apsl.edu.pl/polilog/pliki/nr2/02.pdf 

9. Byatt A.S. Sugar and other stories / A.S. Byatt. – L., 1987. – 248 p.

Румянцева Лена Иннокентьевна 
канд. филол. наук, доцент 

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова» 

г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

«ДЕТСКОЕ» В ПОЭТИКЕ ПОСТСИМВОЛИЗМА 
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ренних связей между традиционалистской и авангардной субпарадигмой 
постсимволизма. Концептуальная оппозиция музыка/живопись реша-
ется постсимволистами в пользу усиления изобразительного и пластиче-
ского искусств. Поэтому характерными чертами акмеизма стали опи-
сательность, «пластичность», «предметность», пристальность зрения, 
преобладание «крупного плана», простота слов, сопутствующие отказу 
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00122 а. 

В настоящее время под постсимволизмом принято понимать культур-
ную рефлексию и интерпретацию наследия символизма в различных те-
чениях и жанрах следующих за ним десятилетий. Такой широкий взгляд 
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на сущность и границы постсимволизма позволяет рассматривать прозу 
1920–1930-х гг. в русле поисков новой литературности, определяемой па-
раллельными процессами усиления неотрадиционализма и авангарда, как 
некую переходную форму, возникающую в сложном соотнесении между 
художественными системами постсимволизма и соцреализма. Отправной 
точкой исследования данной проблемы является концепция И.П. Смирнова, 
связывающего период с 10-х годов и до конца 30-х гг. ХХ века с развитием 
постсимволизма, проходящего аналитическую (10-е годы) и синтетическую 
(начиная с 20-х годов) стадии развития [1]. При этом характерной чертой 
постсимволистской культуры становится множественность ее ветвей и 
несводимость к какому-то отдельному литературному направлению. В 
связи с этим в сфере постсимволизма оказываются и акмеизм, и футуризм, 
и ранний соцреализм. 

Программные тезисы акмеизма, опубликованные в 1913 году в жур-
нале «Аполлон» («Наследие символизма и акмеизм» Н. Гумилева и «Не-
которые течения в современной русской поэзии» С. Городецкого), своди-
лись к апологии «конкретного», «вещественного» и «мастерства», как воз-
можности преодоления конечности, пустоты, путем приобщения к веч-
ным, высшим первоначалам. С этим связано повышение номинативности 
стихотворных текстов акмеистов. По справедливому замеча-
нию И.П. Смирнова поэзия акмеистов «рядится в традиционные эстетиче-
ские формы или в формы, слишком далеко оторвавшиеся от практического 
сознания и подбирать ключи к ее знаковому механизму бывает труднее, чем 
объяснить откровенные «странности» футуристического творчества» 
[1, с.23]. Стихи акмеистов опирались на функционально-бытовые ассоциа-
ции, которые обволакивали предмет, что влияло и на акмеистское отношение 
к естественному языку – носителю логики «здравого смысла». 

Установка на зрительный, пространственный образ в поэтике акме-
изма, характеризующая постсимволистский тип эстетики в целом, позволяет 
выделить ее как типологически активную, присущую и остальным субпара-
дигмам художественности (авангард). Возникающая в рамках литературы 
первой трети ХХ века оппозиция музыка/живопись традиционно рассматри-
валась в связи с «архитектурными» стихами О. Мандельштама. 

Вместе с тем овеществление вербального знака в литературе освобо-
дило остальные искусства от цензуры слова. Результатом этого процесса 
становится тенденция к неразличению практической и художественной 
функции текстов, поскольку текст и внетекстовая реальность совпадали. 
Особенно продуктивным оказалось возникновение нового художествен-
ного языка кинематографа. Футуристы наиболее способствовали тому, 
чтобы утвердить статус киноязыка, поскольку кинематограф подкреплял 
и активизировал склонность футуристов к иконизации словесного знака. 
Смена зрительного ряда образов и чередование его с репликами персо-
нажа, сравнимого с кинотитрами, как прием усвоена, в частности, поэти-
кой Маяковского. 

В связи с этим в качестве перспективной разработки данной темы ука-
зывается исследование соотношения живописного (пространственного) и 
словесного образа в русской прозе 1920-х годов на материале произведе-
ний Ю. Олеши, М. Зощенко, И. Катаева, В.Набокова и др.; соединения 
слова и графики в художественной практике футуристов 1910-х годов, супре-
матистской тенденции обэриутов, эстетическую программу представителей 
ЛЦК (литературного центра конструктивистов), функционирование кино-
языка наряду с традиционными формами художественного слова. 
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Современные исследователи (А. Кобринский, Р. Тименчик) обосновали 
соотнесенность некоторых черт поэтики обэриутов с «левым флангом» акме-
изма. Наиболее презентативными предстают в этой связи хармсовские по-
иски 1920-х годов в направлении текста, обладающего двояким кодом чте-
ния. Круг чтения Д. Хармса обозначил сферу потенциальных источников его 
поэтики – это главным образом образцы поэтической традиции, представлен-
ные стихами Ф. Сологуба, Н. Гумилева, А. Ахматовой. 

Авангардная поэтика обэриутов по-своему продолжает акмеистический 
мотив детскости, реализующийся использованием «простых, обычных слов», 
описательности, «предметности», «пластичности», «крупного плана», сопут-
ствующих отказу от символистской многозначности. Особенно значимым 
становится превалирование зрелищных впечатлений над словесными, осо-
знаваемое как непосредственное проявление детского мировосприятия. 

Детское реализовано у акмеистов в мотивах: легкость, непосредствен-
ность, хрупкость, наивность, беспечность, ничтожность, слабость, очаро-
вательность, искусственность, «игрушечность» и др. Мотив «игрушки», 
преломляющий аналогичный мотив романтической поэтики, выступает 
эмблемой декоративного, «малого» мира, нивелирующего фиктивность 
«большого» мира. Осознанный контраст трагизма темы и нежности инто-
нации становится частью эстетической установки, объединяющей поэ-
тику акмеистов в целом. 

У О. Мандельштама поэзия земного и близкого представлена изящ-
ными стихами-натюрмортами, в которых мотивы тоски, одиночества, 
смертельной усталости выразительно оттенены легкостью интонации, со-
знательной простотой ритмического рисунка. 

Адамизм Н. Гумилева, амбивалентный инфантилизм А. Ахматовой 
также могут быть рассмотрены в русле мотива детскости, что в конечном 
итоге позволяет сделать выводы о сближении в данной точке субпарадигм 
традиционализма и неопримитивизма, непосредственной манифестацией 
которого признаны футуристическая заумь и поэтика абсурда ОБЭРИУ. 

Таким образом, преемниками детской темы акмеистов стали обэриуты – 
Д. Хармс, А. Введенский, Н. Олейников, отчасти Н. Заболоцкий. 

Д. Хармс сочувственно воспринял интенциональную амбивалентность 
ахматовского акмеизма как прием. Поэтому его «детские» стихи отличает 
энергетика двоения, провоцирующая прочтение его текстов как инфанти-
лизирующих, «ребячествующих» и в то же время как предельно серьез-
ных, метафизических. Характерен в этом отношении цикл «Случаи» 
Д. Хармса, представляющий собой собрание разножанровых произведений 
(«эпизод», «анекдот», «иллюстрация», «история», «случай»). Фрагментар-
ность формы также следует трактовать как проявление детскости, простоты. 

Двойственный код поэтики Хармса проявлен также в сопряжении 
фрагментарности и связности. В этом отношении закономерно сопостав-
ление цикла «Случаи» и повести «Старуха», представляющей наиболее 
выразительный пример хармсовского неомифологизма. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос отличитель-
ных особенностей различных языков. Авторы приходят к выводу о необ-
ходимости изучения отношения языковых диалектных различий. Если не 
противостоять этим отношениям, они будут продолжать оказывать 
негативное воздействие на тех, кто говорит на других диалектах. 

Ключевые слова: язык, языковое различие, языковое предубеждение. 

Annotation: this article discusses the distinguishing features of different 
languages. The authors conclude on the need to study the relationship of lan-
guage dialect differences. If you do not confront these relations, they will con-
tinue to have a negative impact on those who speak other dialects. 

Keywords: language, language difference, linguistic prejudice. 

Language difference is used to describe instances in which an individual 
speaks a dialect or language other than Standard American English (SAE) and 
no language disorder or delay is present. Because this individual speaks a dif-
ferent dialect or language, his or her responses will present as errors in SAE though 
they may be grammatically correct in that person's dialect or language. The «errors» 
are then due to language difference rather than a language disorder. 

Language difference is, of course, a complicated matter, and the level of 
complication that emerges from difference is often less linguistic and more at-
titudinal or sociopolitical. We expect, for example, to not understand someone 
who speaks Russian if we speak English. If, however, we encounter someone 
who claims to speak English or who we believe to be a native speaker of Eng-
lish, and we seem to have difficulty understanding that person, then somehow 
their (this should be highlighted) language difference becomes problematic. 
The problem, of course, is the us-and-them distinction that is constructed from 
claiming exclusive ownership of English, or of a particular variety of English. 

Ownership of English is anything but exclusive because of its historical co-
lonial expansion and its current and rapid globalization. With over a billion us-
ers of English worldwide, many people claim English as their native language 
and countless others use it as a second language or lingua franca. As 
Widdowson (1994) notes, «The very fact that English is an international lan-
guage means that no nation can have custody over it.... It is not a possession 
which they (so-called native speakers) lease out to others, while still retaining 
the freehold. Other people actually own it» (p. 385). 

Small wonder that we are now encountering in North America a growing 
number of immigrants who claim English as their language but whose claim to 
nativeness is often questioned by Americans, the implication being that their 
English is «different» and therefore not «native.” Inherent in the judgment is 
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different and deficient. Even within the United States, speakers of African 
American Vernacular English (AAVE), who are considered native speakers of 
English, often encounter their English being seen as different and deficient. It 
should be noted, though, that the view of difference is not uniform. 

Kachru and Nelson (2001) correctly point out that American and British 
speakers of English are rather tolerant of each other’s English (quite a diversity 
themselves), but are unlikely to be tolerant of the English of South Asians and 
Africans. The authors are clearly underscoring the racial prejudice that frequently 
accompanies linguistic prejudice. Race, of course, is not the only factor underlying 
linguistic prejudice. Negative judgments on social class, nationality, education, re-
gional provenance, and accent, can all manifest themselves as linguistic prejudice. 
Furthermore, all of these factors are implicated in the term «native speaker» (a far 
cry from Chomsky’s notion of mere «native speaker intuition»). 

I must point out here that the linguistic prejudice I speak of is not only found 
among speakers of English of European ancestry toward non-European speak-
ers. There is, for example, as much negative judgment of language difference 
among speakers of Asian and African descent both outside of and within the 
United States. A case in point is the recent furor over Ebonics (AAVE), which 
was as intense within the African American community as it was in the society 
at large. The furor itself pointed to a very real ambivalent attitude towards so-
called nonstandard varieties of English, that is, they arc at once celebrated and 
denigrated by their speakers, aptly characterized by Kachru and Nelson (2001) 
as «attitudinal schizophrenia» (p.14). 

The ambivalence is understandable. On the one hand, English as a language of 
colonial expansion took on a life of its own as it spread to diverse communities 
worldwide, and its emergent varieties (AAVE, pidgins, creoles, etc.) reflect the 
lived experience of its speakers in the various contexts. Its speakers, therefore, have 
a right to celebrate, claim, and use their respective varieties of the language as le-
gitimate and reflective of their identity. By the same token, the spread of English 
has been, and continues to be, in contexts of asymmetrical power relations (slavery, 
colonialism, globalization, etc.), which gives privilege to the English spoken by the 
group who holds power and concomitantly stigmatizes the language of the disem-
powered group. Unfortunately, this stigmatization is often internalized by disem-
powered groups as they clamor, with good reason, to embrace the standard form of 
English that give access to, and power in, the society at large. 

Kachru and Nelson (2001) correctly point out that American and British 
speakers of English are rather tolerant of each other’s English (quite a diversity 
themselves), but are unlikely to be tolerant of the English of South Asians and 
Africans. The authors are clearly underscoring the racial prejudice that fre-
quently accompanies linguistic prejudice. Race, of course, is not the only factor un-
derlying linguistic prejudice. Negative judgments on social class, nationality, edu-
cation, regional provenance, and accent, can all manifest themselves as linguistic 
prejudice. Furthermore, all of these factors are implicated in the term «native 
speaker» (a far cry from Chomsky’s notion of mere «native speaker intuition»). 

The study of language and dialect differences challenges a set of «common 
sense» assumptions, stereotypes and prejudices that too often fly under the ra-
dar, even in multicultural education. Unless we confront these attitudes, they 
will continue to negatively impact those who speak dialects other than Standard 
English-and that’s now a majority of the American population. 
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Аннотация: автор данной статьи отмечает, что в период пере-
стройки в условиях полного хаоса и неразберихи развалились политиче-
ская, правовая, экономическая, культурная системы, и, самое главное, ду-
ховно-нравственные нормы, регулировавшие общественные отношения, 
оказались малоэффективными. Оказавшись в духовном вакууме, каждый 
народ пытался найти собственное «Я». В этот период, не имея конкрет-
ных планов действия, властями допускались серьёзные ошибки в управле-
нии страной, в том числе и в национальной политике. В частности, в по-
исках своей идентичности многие народы обратились к национальным 
корням, в том числе и к своему религиозному прошлому. К примеру, из-за 
отсутствия опыта работы в религиозной сфере молодых ребят посы-
лали на учёбу в Турцию, Сирию, Египет и т. д. 

Ключевые слова: экстремизм, национальная политика, политическая 
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Религиозное образование, полученное за границей, резко отличалось 
от исторически сложившегося под влиянием национальных обычаев и 
традиций ислама, и оно имеет свои особенности [3]. После возвращения 
на родину эти молодые люди стали активными проводниками в обще-
ственную жизнь религиозных знаний, полученных в других странах [4]. 
Одним из них, к примеру, являлся Артур (Мусса) Мукожев, проповедник 
мечети одного из сёл КБР. В 1988 году он был лидером «джамаата» и од-
ним из первых, кто конфликтовал с Духовным управлением мусульман 
Кабардино-Балкарии. Резко возросла конкуренция и противостояние 
между руководителями традиционного ислама и «вчерашними студен-
тами», окончившими непонятно какие заграничные университеты и кото-
рые открыто, стремились к захвату власти и расширению сферы своего 
влияния [5]. Отмечалось, что исторической особенностью того времени 
являлась смена поколений в среде мусульманского духовенства [2]. На 
руководящие должности любой ценой пытались проникнуть люди, испо-
ведовавшие сепаратистские идеи, спекулировавшие на национальной 
идее объединения на основе религиозной общности, враждебно настроен-
ные против представителей других религиозных конфессий, против Рос-
сии в целом [6]. В Нальчике имела место не просто бандитская вылазка 
двух сотен боевиков, жаждущих мести ненавистной правоохранительной 
системе, а широкомасштабная террористическая акция против Россий-
ского государства, её единства и целостности со всеми признаками воору-
жённого мятежа и насильственного захвата власти [1]. Действия боевиков 
могут показаться безумными, но разграбление трёхсоттысячного города, 
дезорганизация всей системы государственной власти и управления, пря-
мая угроза жизни, имуществу, правам и интересам граждан миллионной 
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республики могли бы нанести непоправимый урон авторитету и между-
народным интересам России. Могла стать реальной большая Кавказская 
война [7]. Экстремизм и терроризм затрагивают национальную безопас-
ность страны на всех ее уровнях – межгосударственном, государствен-
ном, межрегиональном, региональном и групповом. Они несут угрозу 
экономической, политической, социальной, духовной сферам жизни об-
щества [8]. Разрушают эту жизнь изнутри, мешая поступательному разви-
тию и укреплению авторитета России на международной арене [9]. Любая 
страна, пережившая волну экстремизма-терроризма и военных кампаний 
может быть отброшенной в своем экономическом, политическом и соци-
альном развитии на десятки назад, потому что деструктивные акции экс-
тремистов и террористов не только влекут людские и материальные по-
тери, но и ухудшают имидж страны, снижают её инвестиционную привле-
кательность у иностранного бизнеса, блокируют функционирование ту-
ристической индустрии и пр. 
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менной России является достижение гражданского мира и согласия, ве-
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Проблема противодействия проявлениям религиозного экстремизма и 
терроризма затрагивает интересы многих стран, поскольку неотъемле-
мым элементом доктрины религиозных «исламских» фанатиков и сектан-
тов является принцип тотальной войны против всех «кафиров» (невер-
ных) и «муртадов», с целью создания единого «исламского» халифата. 
Особое внимание следует обращать на общественные и религиозные ор-
ганизации, деятельность которых противоречит уставным целям и зада-
чам, направлена на насильственное изменение основ конституционного 
строя, нарушение целостности государства, подрыв внутренней безопас-
ности страны, усиление сепаратизма, создание незаконных вооруженных 
формирований, разжигание национальной и религиозной вражды [1]. На 
Северном Кавказе существует серьезный потенциал клерикализма, стре-
мящегося к достижению политических и иных нерелигиозных целей ре-
лигиозными средствами. Вместе с тем, исламский радикализм на Север-
ном Кавказе является неоднородным. В нем имеются экстремистское те-
чение, не идущее ни на какой компромисс, и умеренный бытовой радика-
лизм. С первым надо вести бескомпромиссную борьбу, и в том числе и 
насильственными методами [3]. Со вторым следует идти на диалог, нахо-
дить точки соприкосновения. В настоящее время можно говорить о том, 
что портрет Северо-Кавказского экстремиста сформирован. Несмотря на 
их сравнительно небольшое количество, можно говорить, что это фанатик 
одержимый жаждой убивать во имя достижения мнимых целей [5]. В 
большинстве своем, это представители нового поколения, те люди, кото-
рые не видят возможностей для самореализации, получения работы и за-
работка в рамках существующей социальной модели. Разочарование 
этого поколения часто приобретает радикальные исламистские формы [2]. 
В настоящее время в деле противодействия экстремизму необходимо при-
менить комплексный подход. Он должен включать в себя меры регулиру-
ющего, запретительного и профилактического характера [4]. Как показы-
вает анализ соответствующего международного и национального законо-
дательства, наиболее эффективными в этой области мерами являются со-
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вершенствование правовой базы, укрепление и совершенствование деятель-
ности спецслужб, усиление борьбы с финансированием экстремизма, акти-
визация разъяснительной и пропагандистско-идеологической работы [6]. 

Экстремизм и терроризм затрагивают национальную безопасность 
страны на всех ее уровнях – межгосударственном, государственном, меж-
региональном, региональном и групповом. Они несут угрозу экономиче-
ской, политической, социальной, духовной сферам жизни общества [8]. 
Разрушают эту жизнь изнутри, мешая поступательному развитию и 
укреплению авторитета России на международной арене [7]. 
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С распадом СССР и обретением Кыргызстаном суверенитета в исто-
рии кыргызского народа начинается новейший этап его истории, продол-
жающийся в настоящее время. 31 августа 1991 года Верховным Советом 
Киргизской ССР был провозглашен суверенитет, и через два года, а 
именно 5 мая 1993 года будет принята первая Конституция Кыргызской 
Республики, в которой закреплена президентская форма правления, а 
кроме того, в статье 1 Кыргызстан провозглашается унитарной, суверен-
ной, демократической республикой, построенной на началах правового, 
светского государства [5, ст. 1]. 

Очевидно, что первая и все последующие Конституции Кыргызской 
Республики, в том числе ныне действующая, основаны на конституциях 
западного образца, а это в свою очередь означает, что и форма государ-
ства и все остальные основные политические формы, в том числе демо-
кратия, как и право, также в целом имеют западное происхождение. Од-
нако поскольку политические формы, как и право, опираются на опреде-
ленную ценностную базу, то именно здесь возникают некоторые трудно 
разрешимые противоречия. Общеизвестно, что западная буржуазная де-
мократия, формировавшаяся, как минимум, несколько столетий, начиная 
с промышленной эпохи и буржуазных революций, основывается на так 
называемых либеральных ценностях. 

В настоящее время в Кыргызстане как в интеллигентской среде, так и 
в обществе в целом, достаточно распространено мнение, что рыночные и 
демократические реформы, проведенные за последние десятилетия, не 
привели к ожидаемому или, вернее, желательному результату и отверга-
ются достаточно большой частью общества по той причине, что они во-
шли в естественное противоречие с базовым принципами, нормами и цен-
ностям, которые все еще несут в себе черты традиционализма. Аргумен-
тируя данное положение, чаще всего ссылаются на общинный характер 
традиционного общества, в основе которого находится индивид, тяготею-
щий к общинной психологии и, соответственно, поведению, в то время 
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как наиболее развитые формы современной демократии явно тяготеют к 
индивидуалистической психологии, философии и поведению. 

В Кыргызстане сделано достаточно много в плане демократизации об-
щественной и политической жизни. Однако главным образом это касается 
процесса институционализации общественной и политической жизни, 
т.е. процесса преобразования социальных отношений в социальные ин-
ституты, в демократическую форму социальных отношений с установлен-
ными демократическими правилами, нормами и санкциями. С формаль-
ной точки зрения основные демократические институты в Кыргызстане 
уже созданы, однако их реальное содержание, наполнения все еще носят 
в себе черты традиционного общества. 

Данный феномен нас интересует не только с точки зрения кардиналь-
ного изменения психологии и ценностной системы, которые максимально 
приспосабливаются под текущую реальность. Суть заключается в самой 
реальности. Другими словами, прежде чем произойдет трансформация 
психологии индивидов и ценностная система, должна измениться сама ре-
альность. С другой стороны, кардинальное изменение реальности с необ-
ходимостью ведет к существенным изменениям в психологии и ценност-
ной системе. 

Традиционное общество, какими положительными и привлекатель-
ными чертами оно не обладало бы само по себе, менее конкурентоспо-
собно по отношению к информационному, и именно по этой причине оно 
уступает ему свое место, подобно тому, как первобытное общество усту-
пило свое место первым цивилизациям. Смена общественно-экономиче-
ских формаций естественный и неизбежный или, иными словами, объек-
тивный процесс. Как наиболее адекватная новой реальности с невероятно 
возросшими техническими возможностями с необходимостью должна 
сменить все остальные формы, как устаревшие и нерациональные в новых 
условиях. В данной связи следует уточнить, что общечеловеческий про-
гресс всегда был сопряжен не только с приобретениями, но и потерями, 
подчас существенными, особенно в сфере духовной жизни. А. Вебер был 
совершенно прав, утверждая, что в культуре «как сфере духовного абсо-
лютного прогресса быть не может» [1, с. 520]. 

Речь в данном случае идет не о положительных чертах демократии как 
политической формы, а о том, какая реальность стоит за ней, и о ее соот-
ветствии, адекватности текущей реальности, которая в конечном счете 
диктует целесообразность и разумность установления того или иного ре-
жима. 

Общеизвестно, что гражданское общество является продуктом разви-
тия Западной цивилизации, что создает естественные сложности об-
щекультурного и ментального порядка для социумов и государств, кото-
рые изначально не являются западными. Запад в процессе длительной 
культурно-цивилизационной эволюции выработал в своих недрах такую 
общественно-политическую форму, как гражданское общество, первые 
признаки которого существовали еще до нашей эры в древнегреческих 
полисах и в Римской империи. Но данная форма является, по сути, цели-
ком привнесенной на культурную почву Кыргызстана. Из этого не сле-
дует делать ложный вывод, что гражданское общество неприемлемо для 
нашего государства. Однако из этого следует, что освоение данной формы 
сопряжено с определенного рода сложностями, обусловленными культур-
ной спецификой кыргызского этноса. 

Гражданское общество, по Гегелю, есть не что иное, как результат раз-
ложения кровнородственной системы связей и объединения индивидов на 
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обменной основе в единое целое, нацию, которая, сохраняя для подавля-
ющего большинства входящих в нее индивидов общность происхожде-
ния, тем не менее, включает в себя и достаточное количество людей, име-
ющих иных предков, т.е. чужих по отношению к первой группе индиви-
дов с точки зрения системы кровнородственных связей, которую в новых 
условиях заменяют «общие потребности и взаимодействие в их удовле-
творении» [2, с. 215], не зависящие от происхождения, рода и племени. 

В результате политических, правовых и социально-политических ра-
дикальных реформ, осуществленных в Кыргызстане в постсоветский пе-
риод истории, перед обществом и конкретными индивидами открылись 
невиданные прежде возможности потребления и обогащения, социаль-
ного продвижения и самореализации. 

Следует отметить, что в современном Кыргызстане поддержка своего 
соплеменника, члена своего клана – вполне заурядное и привычное явле-
ние не только в обыденной, повседневной жизни, но и в политико-адми-
нистративной практике Кыргызстана, что, разумеется, никак не вяжется с 
демократическими принципами. Однако было бы наивным полагать, что 
система родства, игравшая в течение многих веков, вплоть до первых де-
сятилетий XX века решающую роль в жизни как родов и племен, так и 
каждой отдельно взятой личности и способствовавшая выживанию эт-
носа, вдруг уйдет не только из повседневной жизни, но и политической 
практики только потому, что этого требуют современные реалии, что это 
целесообразно и необходимо. Кроме того, помимо негативных черт трай-
бализма, а вернее, его отрицательной роли в современной политической 
жизни, можно выделить его положительную историческую роль в жизни 
и судьбе кыргызского народа. Именно благодаря в первую очередь трай-
бализму кочевники-кыргызы сумели сохранить свою самостоятельность, 
а с ней и этническую самобытность и целостность, особенно в условиях 
отсутствия у них государственности. 

Политическая система кыргызского традиционного общества в силу ее 
простоты и компактности, обусловленной сравнительно небольшой чис-
ленностью общины, обладала относительно высокими адаптационными 
способностями. Развитию адаптивных способностей у кыргызов способ-
ствовал также сложный горный ландшафт естественным образом затруд-
нял управление членами кочевой общины, которые вынуждены были, 
чтобы выжить, сильнее сплачиваться между собой, и поэтому власть ро-
доправителей среди кыргызов никогда не была столь же сильной, какой 
она была у восточных деспотий в оседло-земледельческих государствах, 
а кроме того, столь же отстраненной и бездушной по отношению к членам 
своей общины. 
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Аннотация: данная статья посвящена творчеству величайшего рус-
ского философа Григория Сковороды. Среди его работ – диалоги, басни – 
произведения, основная мысль которых связана с вопросами этико-фило-
софского и религиозного содержания. В работе в контексте христиан-
ского вероучения Г. Сковороды исследуются проблемы счастья и его об-
ретения человеком, необходимости труда и принесения общественной 
пользы, реализации природных склонностей и развития свойственных 
каждой личности способностей, а также вопросы любви, отношения че-
ловека и бога, определения сущности бога. 

Ключевые слова: Григорий Саввич Сковорода, этико-философские 
воззрения, счастье, любовь, добро, зло, бог, человек, социальная неспра-
ведливость, философия, мудрость. 

«Весь мир спит, пора просыпаться», – слова одного из виднейших рус-
ских философов Григория Саввича Сковороды звучат не просто как фи-
лософское изречение, но как немедленный призыв к действию, что 
наилучшим образом отражает его жизненное кредо. Несмотря на то что 
родовые корни этого философа связаны с Украиной, русская философия 
считает его своим соотечественником периода XVIII в. Судьба этого че-
ловека с самобытным взглядом на мир в целом и на проблемы современ-
ников уже есть вдохновляющая философия, поэтому его творчество тре-
бует тесного сопоставления с биографией. Выходец из казацко-крестьян-
ской семьи, Сковорода получил блестящее образование, однако никогда 
не служил ортодоксальным идеям церкви, много путешествовал. В его 
трудах можно выделить черты пантеизма, идеализма и дуализма как ре-
зультат его знакомства с работами Платона, Декарта, Спинозы. Среди ра-
бот Г. Сковороды – диалоги, басни – произведения, основная мысль кото-
рых связана с проблемами этико-философского и религиозного содержа-
ния, наиболее известные из них: «Начальная дверь к христианскому доб-
ронравию», «Кольцо», «Потоп Змиин», «Харьковские басни», «Разговор, 
называемый Алфавит, или Букварь мира», «Разговор пяти путников об ис-
тинном счастии в жизни», «Наркисс», «Убогий Жаворонок», «Брань ар-
хистратига Михаила с Сатаной о сем: быть легко благим» и др. 

Г. Сковорода обладал характером беспокойным, постоянно находился 
в поиске истины. Обращаясь к проблеме нравственного выбора, он зада-
вался вопросом: что же легче – быть праведником или грешником, бога-
тым или нищим, в чем заключено спокойствие, а в чем беспокойство? 
Многие диалоги развертываются на фоне совершения и нарекания чело-
веческих пороков: клеветы, лицемерия, сребролюбства [4, с. 64–89]. И 
хотя в становлении его философии огромную роль сыграла церковь, а 
библии он присваивал звание «символического» мира наряду с понятиями 
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макрокосмоса и микрокосма, он в довольно резкой форме критикует не-
которые ее моменты, призывая людей к борьбе с суевериями и невеже-
ством [3, с.16]. Такие заявления требовали особой смелости, поскольку за 
ними следовали обвинения Г. Сковороды в мистицизме, ереси и сектант-
стве [4, с. 204]. 

Стремление человека к счастью для Г.С. Сковороды является очевид-
ным фактом – через вечное стремление к счастью человек постигает мир 
в его многообразии. В работе «Начальная дверь к христианскому добро-
нравию» счастье определено Г. Сковородой как категория всеобщего, 
независящая от места и времени, поскольку оно (счастье) не может быть 
сосредоточено в одном месте, в одном понятии, притягиваться к одному 
объекту, будучи в нем сосредоточенным [5, с. 111]. Через рассуждения 
одного из главных героев диалога «Разговор пяти путников об истинном 
счастии в жизни» мыслитель определяет и смысл жизни человека: 
«Правда, мы родились к истинному счастью и путешествуем к нему, а 
жизнь наша есть путь как река текущий» [7, с. 314]. По мнению Г. Сково-
роды, жизнь не может быть счастливой без Бога-творца, который являет 
собой такую Вселенскую сущность бытия, незримо для человека, но во-
время и весьма рационально творящую необходимое и важное: «Благода-
рение блаженному Богу о том, что нужное сделал нетрудным, а трудное 
ненужным... Царствие божие внутри нас, счастие в сердце, сердце в 
любви, любовь же в законе вечного» [5, с. 112–113; 7, с. 335]. 

Рассуждения о любви приводят Г. Сковороду к определению ее как 
союза между богом и человеком. Божественная любовь сопрягается с це-
ремонией, обрядом – Г. Сковорода сравнивает церемонию с местом, а 
плод – с благочестием. Но если церемония несет на себе отпечаток экста-
тического состояния человека, проявляясь через свое внешнее эмоцио-
нальное начало, то именно от искренности и внутреннего состояния зави-
сит подобное проявление чувств. Если же оторвано имманентное от внеш-
него состояния, то теряется смысл проявления любви, так как остается 
лишь «лицемерная обманчивость», ведь «благочестие и церемония – 
разнь». В любви, утверждает автор, можно обнаружить истинное чисто-
сердие, удерживающее человека от соблазнов, зла, проявляясь через доб-
рожелательство, кротость и т. д. [5, с. 117–119, 120–121]. 

Говоря о «сродности» как о способе достижения счастья человека, 
Г. Сковорода имеет в виду осознание и реализацию природных склонно-
стей людей, развитие свойственных каждой личности способностей и об-
ретение удовлетворения от труда и общественной пользы. Отсюда есте-
ственным образом вытекает его порицание тунеядства [6, с. 99–101]. 

Г. Сковорода остро переживает чувство социальной несправедливости 
и социального неравенства: «…богатому поклоняются, а бедного прези-
рают, …глупость предпочитают разуму, шутов награждают, а заслуга пи-
тается подаянием...», «Правда, что было время, когда и нищих, но добро-
детельных почитали. Но ныне свет совсем не тот» [6, с. 99–101; 8, с. 133]. 

Личность Г. Сковороды вызывала неподдельный интерес при жизни, а 
после смерти породила жаркие споры даже среди его мемуаристов. Так 
ученик Сковороды М.И. Ковалинский пишет, что ему были присущи 
«разносторонняя образованность, скромность, бескорыстие, доброта, пе-
ред которыми устыдился бы Диоген в своих скромных лохмотьях», однако И. 
Ф. Вернет приписывает ему брезгливость и даже мизантропию [1, с. 5]. Так 
или иначе, попытки толкования его взглядов всегда приводили ко множе-
ству выводов и противоречий, его авторитет использовался для доказа-
тельства совершенно расходящихся друг с другом теорий, но стоит отме-
тить, что вряд ли кто-то оставался равнодушным, изучая его философию, 
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а разве не этого добивался Сковорода, обращаясь к миру с требованием 
проснуться? [2, с. 5–57]. 
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ДУХОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В СИСТЕМЕ 
СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ 

Аннотация: в статье говорится о специфике развития духовного 
производства в рамках синергетической парадигмы. Синергетика изу-
чает явления и процессы в неживой и живой природе. Социальные про-
цессы, духовная сфера общества также могут быть исследованы как 
открытая неравновесная система, способная к саморазвитию. В данном 
случае особую роль играет синергетическая акмеология, способная изу-
чать явления духовного развития личности и социума, позволяя описы-
вать перспективы развития духовного производства. 

Ключевые слова: духовное производство, синергетическая пара-
дигма, флуктуация, бифуркация, порядок, хаос, синергетическая акмео-
логия. 

В рамках теории общественного воспроизводства исследуется процесс 
производства духовного продукта в системе синергетической парадигмы. 
Синергетика – наука, изучающая системы, состоящие из многих подси-
стем самой различной природы; наука о самоорганизации простых систем 
и превращении хаоса в порядок. Синергетическая парадигма связана с за-
рубежными и отечественными работами Г. Хакена, И. Пригожина, 
С.П. Курдюмова и некоторых других. Мы обратимся к работе известного 
исследователя синергетики, главы Брюссельсеой школы И. Пригожина, 
«Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой». Обоснование си-
нергетической теории относительно социальных процессов сводится к 
следующему: «...К числу открытых систем принадлежат биологические и 
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социальные системы, а это означает, что любая попытка понять их в рам-
ках механистической модели заведомо обречена на провал… главенству-
щую роль в окружающем нас мире играют неустойчивость и неравновес-
ность» … в понятие неравновестности таких систем вводится «флуктуа-
ция» (от лат. «колебание»). Иногда отдельная флуктуация или комбина-
ция флуктуаций может стать (в результате положительной обратной 
связи) настолько сильной, что существовавшая прежде организация не 
выдерживается и разрушается. В этом переломной момент … в точке би-
фуркации (что значит «раздвоенный») невозможно предсказать в каком 
направлении будет происходить дальнейшее развитие» [3, с. 7]. 

Рассматривая социум как сложную систему, необходимо выделить 
здесь свои собственные подсистемы взаимодействия. Каждая из подси-
стем может называться диссипативной (то есть, обменивающейся с внеш-
ней средой информацией, энергией). Таким образом, производятся (само-
производятся) различные диссипативные структуры, системы, в сложном 
образовании духовного производства как такой же диссипативной струк-
туре. Акты производства и потребления в обществе реализуются как про-
цесс сложного перехода из элементов прошлого в настоящее. Им свой-
ственно распределяться на такие составляющие, как элементы бифурка-
ционного ветвления – элементы передачи и отбора. Бифуркация в точках 
собственно разветвления представляет богатый набор прошлого. В духов-
ном производстве – это идейный, ценностный материал, построенный на 
информационном потоке. К элементам этой системы относятся: искусство 
духовная культура, наука и др. 

Социум ставит задачу выхода на тот или иной идеал, достигая кото-
рый, он заново выбирает новый, стремиться к нему и снова отходит от 
него, выбирая иной. Общество – система развенчивания идеалов, где ду-
ховное потребление служит естественной формой «вбирания» их в себя 
социумом. Такой механизм показывает то, почему общество вообще фи-
гурирует как духовный процесс. Но духовно продуцировать – еще не зна-
чит духовно совершенствоваться. Идеал не может нести в себе силу ос-
новного двигателя общества, но и без идеала невозможно духовное раз-
витие. Как же в этом случае должна быть описана модель саморазвиваю-
щегося общества? В данном случае синергетика описывает переход лич-
ности в социопространство, где она может выражать свое акме (духовную 
вершину). Такой подход назван синергетической акмеологией. Синерге-
тическая акмеология – «есть наука о закономерностях максимального со-
вершенства любой социальной системы посредством самоорганизации (в 
случае сложившейся зрелой личности – это самообразование и самовос-
питание)». Но она «не ограничивается констатацией необходимости до-
стичь максимального совершенства, но и указывает критерий такого со-
вершенства… Им является такая форма синтеза порядка и хаоса («беспо-
рядка, свободы»), которая обеспечивает данной социальной системе в дан-
ных условиях максимальную устойчивость (стабильность)» [1, с. 20–24]. Ак-
меология в купе с синергетикой исследуют и позиции творчества инди-
вида, который получает духовное самоудовлетворение в воспроизводстве 
духовного продукта. В рамках синергетики духовное производство сле-
дует за идеалом, развенчивает его, что, пожалуй, творит, активизирует че-
ловечество в поиске нового. Но данное следование должно быть не просто 
бездумным творением. В этот момент в действие вступают ценности об-
щества, общечеловеческие ценности, которые в этой концепции высту-
пают как бы неким регламентирующим основанием в производстве ду-
ховного продукта. Синергетика позволяет найти баланс между творче-
ством, самореализацией личности и общества и качеством производимого 
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духовного продукта, что решает проблему свободы и необходимости в 
успешном развитии человечества. 
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Исследуемый урбаландшафт находится на правом берегу реки Кубань 
Юбилейного микрорайона г. Краснодара. Общая площадь данной экоси-
стемы составляет около 40 га. Проведя исследования на данной террито-
рии, мы сможем сделать выводы о состоянии экосистемы. Инфрасруктура 
данного урбаландшафта включает в себя, как характерные для любой го-
родской системы, элементы – застройку, асфальтированные и грунтовые 
дороги, искусственную древесную и частично естественную травянистую 
растительность. 

Цель работы: Оценить экологическую ситуацию на правом берегу 
реки Кубань в Юбилейном микрорайоне. 

Оценка экологической ситуации является одной из самых острых и ак-
туальных проблем сегодняшнего дня. 

В прошлом на территории, относящейся к землям г. Краснодара, про-
израстала злаково-разнотравная растительность с наличием в ее составе 
большого количества лугово-степного разнотравья. 

Далее мы провели анализ влияния освоения берегов на раститель-
ность. Чтобы выявить влияние освоения берегов на растительность, опи-
сывалась первичная продуктивность. Первичная продуктивность характе-
ризует накопление органического вещества в экосистеме, поэтому обу-
стройство береговой зоны реки Кубань будет отражаться на количестве 
первичной продуктивности. Методика определения первичной продук-
тивности складывается из суммарного количества биомассы, образуя ка-
кую-либо совокупность растений за конкретный период времени. Для 
учета первичной продуктивности закладывалась площадка, размером 1 
м2. В этой площадке производилось скашивание зеленой массы, затем эту 
массу взвешивали в сыром виде. После этого зеленая масса высушивается 
и проводится повторное взвешивание. В процессе проведения исследова-
ний мы можем сравнить участки берега, которые испытывают антропо-
генное воздействие, окультурены и участки в зоне рекреации. 
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Обустройство береговой полосы в виде парка Рождественского имеет 
некоторые отличия от территории, которая не застроена на берегу и взята 
для контроля на берегу реки Кубань в Кубанском ГАУ. 

Наличие участков без растительности, с травянистой, а также древес-
ной и травянистой растительностью, имеющих разное проективное по-
крытие и отражающих характер застройки берега можно отметить, что 
особого разнообразия в видовом составе растений не наблюдается. Сбор 
данных проходил летом 2015 г. Биомасса на участке, который обустроен 
составила 0,4 кг, необустроенный участок имел массу 0,6 кг с м2. 

Участки представлены растениями небольшой высоты: горца птичь-
его, жесткоколосницы твердой, ячменя заячьего, вьюнка полевого, зерны 
стерильной и цикория обыкновенного, растущими около обочины на пе-
реуплотненной почве, при отдалении от дороги постепенно к ним приме-
шиваются более высокие особи этих же видов, а также амброзии по-
лыннолистной, скерды маколистной. 

Участок 1 располагался около забора в парке Рождественском, где 
произрастает типичное среднетравное рудеральное сообщество, которое 
периодически скашивают, а с летом часть этой территории засыпали гра-
вием. Основными видами его формировавшими были амброзия полынно-
листная, жерушник австрийский, цикорий обыкновенный, свинорой паль-
чатый, трехреберник непахучий, мятлик sp, тростник обыкновенный, 
зерна стерильная, пастушья сумка, плевел двурядный, морковь дикая, ва-
силек растопыренный, горец птичий, вьюнок полевой, желтушник выгры-
зенный, осот, солодка щетинистая, ячмень заячий, одуванчик лекарствен-
ный, лисохвост мышехвостниковидный, донник лекарственный, крестов-
ник весенний, вика мышиный горошек, ежа сборная, овсяница луговая, 
щетинник сизый, тысячелистник обыкновенный. Земля около забора от-
носительно уплотнена, несмотря на развитость травостоя в нем встреча-
ется различный строительный мусор, чаще всего щебень или куски ас-
фальта. 

Участок 2 – это территория берега без использования, но испытываю-
щая антропогенное влияние от автомобильной дороги ул.70-лет Октября, 
имеет отличительную особенностью данного участка – это практически 
сто процентное преобладание песка. Основными видами являются горец 
птичий, свинорой пальчатый, пастушья сумка, жесткоколосница твердая, 
вьюнок полевой, подорожник ланцетолистный, подорожник средний, яч-
мень заячий, овсянница луговая, полевица обыкновенная, в частном сек-
торе встречается помимо этого донник лекарственный, осот, клевер пол-
зучий, цикорий обыкновенный, зерна стерильная и кровельная, щавель 
конский, щирица запрокинутая, лядвенец рогатый, клевер гибридный, ли-
сохвост мышехвостниковидный, ежа сборная, пырей ползучий, щетинник 
сизый. 

Общим для всех сообществ на всех участках является постепенное 
наращивание биомассы с весны по лето, а в большинстве своем и до 
осени, на некоторых сообществах наблюдается небольшое уменьшение 
этого показателя, что связано с тем, что основная вегетация части видов 
подошла к концу и они постепенно отмирают. Помимо естественных 
условий, определяющих сезонную динамику биопродуктивности, в пре-
делах исследуемой территории можно увидеть и влияние антропогенных 
факторов. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что экологическая ситуа-
ция исследуемого участка берега находится в удовлетворительном состо-
янии. Растительность на берегу реки Кубань в наименьшем количестве 
видов произрастает на обустроенном участке, где возможно попадание 
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взвешенных веществ в реку и последующее ее заиление. Во избежание 
эвтрофикации, необходимо провести облесение береговой зоны в преде-
лах водоохраной территории. 
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Аннотация: для современного этапа развития экологических знаний 
характерна экологизация сфер деятельности человека – медицины, эко-
логии, политики, культуры, а также физической культуры. Авторы дан-
ной статьи отмечают, что экология физической культуры определяет 
связь всего организма с окружающей его средой в процессе двигательной 
деятельности человека. Система экологической безопасности направ-
лена на поддержание равновесия между биосферой и антропогенными и 
естественными внешними нагрузками. 

Ключевые слова: физическая культура, адаптация организма, изме-
няющиеся факторы среды, безопасность человека, сохранение здоровья, 
экологическое равновесие, экологизация сфер деятельности, экологиза-
ция деятельности человека. 

Система физического воспитания и образования – самостоятельная 
область знаний, которая отражается на формировании экологического 
мышления. На современном этапе развития экологических знаний ис-
пользуются различные методы исследований деятельности человека – ме-
дицины, экологии, политики, культуры, а также физической культуры. 
Данный вид культуры имеет гуманитарную направленность, способ-
ствует духовному развитию человека, формирует ценности, имеющие об-
щекультурные знание, среди которых главным является здоровье [4]. 

Основными средствами физической культуры принято считать физи-
ческие упражнения (они обеспечивают двигательную активность и 
направлены на решение определенных задач, таких, как физическое раз-
витие и физическое воспитание, формируют основу всех видов спорта и 
являются «фундаментом» физической культуры), естественные силы при-
роды (солнце, воздух, вода) и гигиенические факторы (это группа средств, 
с одной стороны, обеспечивающая жизнедеятельность человека вне про-
цесса физического воспитания: труд, учеба, быт, отдых и прочее, а так же 
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в процессе физического воспитания: оптимизация режима нагрузок и от-
дыха, активизация восстановления организма: баня, массаж, создание 
внешних условий: аэроионизация, освещенность и т. д.). 

Устойчивость организма к неблагоприятным факторам зависит от 
врожденных и приобретенных свойств. К приобретенным можно отнести 
физическую тренировку, которая путем совершенствования физиологиче-
ских механизмов повышает устойчивость к перегреванию, переохлажде-
нию, гипоксии, действию некоторых токсических веществ, снижает забо-
леваемость и повышает работоспособность. 

Ученые считают, что здоровье каждого нового поколения по всем па-
раметрам должно быть лучше, чем предшествующего [2]. Вместе с тем на 
новые поколения людей, их здоровье и работоспособность действуют та-
кие факторы, о существовании которых несколько десятилетий народ и не 
подозревал. Причем различные факторы внутренней и внешней среды, 
провоцирующие возникновение или неблагоприятное течение разнооб-
разных заболеваний, начинают интенсивно действовать уже в молодом 
возрасте и обозначаются как факторы риска. Это разрушение озонового 
экрана, глобальное потепление, алергизация населения, омолаживание 
многих форм патологий, абиологическая тенденция в организации жизни, 
рост онкозаболеваний, развитие профессиональных заболеваний, увели-
чение количества недоношенных детей (физически незрелых), акселера-
ция и многие другие. 

Студенческая молодежь подвержена информационным и эмоциональ-
ным перегрузкам, которые на фоне ухудшения социальных условий и сни-
жения физической активности в распорядке дня, приводят к возникнове-
нию различных изменений в состоянии здоровья [3]. 

У людей, которые систематически и активно занимаются физическими 
упражнениями, ведут активный образ жизни, закаливаются, повышается 
психическая, умственная и эмоциональная устойчивость при выполнении 
напряженной умственной или физической деятельности, а также улучша-
ется адаптация организма к изменению природных и социальных условий 
среды. 

Двигательная деятельность человека, которая, осуществляется с помо-
щью физических упражнений, относится к социальным и природным фак-
торам, повышающим адаптивные возможности. Существует оптимальная 
зона взаимодействия организма со средствами физической культуры. Это 
происходит, когда человек удовлетворяет свои генетические потребности 
в движениях с целью нормального развития и роста организма. Такую за-
кономерность можно назвать экологическим равновесием в процессе фи-
зического воспитания. Однако в системе экологических знаний суще-
ствует понятие «нарушение экологического равновесия». В области фи-
зической культуры мы имеем дело с постоянным нарушением экологиче-
ского равновесия [1], когда мышечные нагрузки не только удовлетворяют 
двигательные потребности, но и значительно превосходят их, становясь 
тренирующим фактором. Это имеет важное значение для организма. 

Регулярные мышечные тренировочные нагрузки стимулируют в рас-
тущем организме процессы морфологического становления и функцио-
нального созревания, они являются своего рода «пусковыми механиз-
мами» многих биохимических процессов. 

Анализируя литературные источники, можно предположить, что эко-
логия физической культуры представляется емким понятием, которое 
определяет связь всего организма с окружающей его средой в процессе 
двигательной деятельности человека. Данный процесс отражает комплекс 
морфологических, физиологических, биохимических преобразований в 
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организме, что обеспечивает возможность специфического образа жизни 
в определенных условиях внешней среды [1; 5; 6]. 

Необходимо отметить, что без экологической грамотности немыслим 
менталитет культурного человека. В последнее десятилетие состояние 
здоровья людей, особенно детей и подростков, связывают с экологиче-
ской опасностью, которая продолжает расти. Абиотические и биотиче-
ские факторы среды влияют на развитие и распространение заболеваний, 
возникают зоны экологических бедствий, чрезвычайных экологических 
ситуаций, которые, в свою очередь, порождают проблемы безопасности 
человека. Установлена связь между заболеваемостью и снижением пока-
зателей физического развития у детей с загрязнением атмосферного воз-
духа. В этих условиях систематические занятия физическими упражнени-
ями повышают функциональные особенности организма, независимо от 
уровня загазованности атмосферного воздуха. Тренированный организм 
переносит отрицательное влияние загазованного воздуха с гораздо мень-
шими отрицательными последствиями. 

Итак, можно сказать, что система экологической безопасности направ-
лена на поддержание равновесия между биосферой, антропогенными и 
естественными внешними нагрузками. К средствам поддержания эколо-
гического равновесия в условиях негативного антропогенного воздей-
ствия на окружающую среду относят, в том числе, физические упражне-
ния, так как, экология физической культуры рассматривает и изучает вза-
имодействие организма человека с первых дней его жизни с эндогенными 
и экзогенными факторами среды, то утверждение о том, что двигательная 
деятельность способствует лучшей адаптацией организма к изменяю-
щимся факторам среды является верным. Тренированный организм быст-
рее и с меньшими энергозатратами приспосабливается к изменяющимся 
социальным и природным факторам, образуются новые рефлексы, увели-
чивается подвижность нервных процессов, совершенствуется управление 
движениями, нервная система легче приспосабливается к новым движе-
ниям и новым условиям работы двигательного аппарата, улучшается ра-
бота внутренних органов, улучшается состав крови и увеличиваются за-
щитные силы организма. Правильная организация тренировочного про-
цесса и систематические занятия физическими упражнениями, особенно 
в детском возрасте, сохраняют здоровье и продлевают жизнь. Таким об-
разом, физическая культура является защитным барьером для человека от 
отрицательных воздействий окружающей среды. 
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Аннотация: еАЭС призван стать примером такого формата регио-
нального объединения, где регулирование предпринимательской деятель-
ности осуществляется как на национальной основе, так и надгосудар-
ственном уровне. По мнению авторов данной статьи, координирующую 
роль в решении этих вопросов должна играть Евразийская экономиче-
ская комиссия (ЕЭК), в компетенции которой мог бы войти весь комплекс 
вопросов, относящихся к деятельности субъектов МСП и, прежде всего, 
вопросы определения критериев отнесения предприятий к малым и сред-
ним. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, среднее предпринима-
тельство, рынок электронной коммерции. 

Эти вопросы имеют принципиальное значение уже потому, что, бу-
дучи отнесенными к категории МСП, соответствующие субъекты вправе 
пользоваться налоговыми льготами, получать доступ к механизмам кре-
дитно-финансовой, имущественной, информационно-консультационной 
и иным формам государственной поддержки. В условиях создаваемого 
общего рынка ЕАЭС отсутствие соответствующей гармонизации норма-
тивно-правовой базы может привести к получению субъектами МСП от-
дельных стран-членов ЕАЭС конкурентных преимуществ. Критерии от-
несения предприятий к малому бизнесу имеют национальные особенно-
сти 7, с. 117. 

В Европейском Союзе малым считается предприятие с численностью 
до 250 работников и годовым оборотом не выше 40 млн евро, при этом в 
ЕС предпринимаются усилия, направленные на использование единых 
подходов к определению МСП с целью формирования единой системы 
статистических наблюдений и комплексного анализа проблем развития 
малого и среднего предпринимательства на глобальном уровне. Практи-
ческие аспекты надлежащего решения этих задач включают в себя разра-
ботку скоординированных государственных программ поддержки малых 
и средних предприятий, налогообложение, специализированные образо-
вательные программы, профильные научные исследования. 

Очевидно, что главным достоинством количественных критериев и 
определений является удобство и доступность для практического исполь-
зования. Однако в современных условиях не менее важным показателем – 
с учетом развития высокоавтоматизированных производственных про-
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цессов и использования новых технологий, позволяющих достигать зна-
чительных масштабов деятельности при ограниченной численности пер-
сонала, является объем хозяйственного оборота. Качественный подход 
может принимать во внимание и такие специфические характеристики, 
отличающие субъекты МСП от крупных компаний, как повышенная сте-
пень неопределенности при большей способности к внедрению иннова-
ционных технологий, гибкость и способности к адаптации в меняющейся 
экономической среде и др. Вместе с тем, практическое применение каче-
ственного подхода, как правило, осложняется отсутствием доступа к 
внутрикорпоративной информации МСП. 

Рис. 1 
 

Рынок электронной коммерции в России в настоящее время находится 
на стадии интенсивного развития. По данным исследовательского 
агентства DataInsight, объем российского рынка электронной коммерции 
в 2011 году составил 310 млрд рублей, в 2012 – 392 млрд рублей (рост на 
26%). Некоторые представители розничной интернет-торговли добились 
увеличения продаж на 200–300%. Следует отметить, что темпы роста дан-
ного сектора экономики значительно опережают темпы роста экономики 
страны: за 2012 год ВВП России вырос всего на 3,5%. По мнению экспер-
тов компании J’son&PartnersConsulting, в ближайшие годы ожидаются 
стабильные темпы роста на уровне 15–20% ежегодно. При таком сцена-
рии к 2020 году объем рынка электронной коммерции составит более 
2 трлн руб., заметную долю в котором должны занять субъекты МСП. 

Однако сегмент электронной коммерции в экономике нашейстраны 
стал заметен только в последние годы. До 2011 года доля продаж через 
интернет составляла менее 1% от общего объема торговли России, в 
2012 – около 2%. Подобные показатели отмечались в США и Великобри-
тании в 2003 и 2005 годах, а в настоящий момент доля е-commerce в этих 
странах занимает более 10%, что позволяет сделать вывод о наличии зна-
чительного резерва для дальнейшего роста рынка электронной коммер-
ции России. По мнению экспертов, сегмент электронной коммерции к 
2020 году составит около 7% от общего объема торговли в Российской 
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Федерации. На развитых рынках (Китай, Франция, Германия, Бразилия) в 
настоящее время данный показатель составляет около 5%. 

Серьезное влияние на развитие малого и среднего предприниматель-
ства оказывает электронная торговля (e-commerce) – один из новейших 
феноменов в мировой экономике, нормативно-правовая база которой в 
странах-членах ЕАЭС также требует гармонизации. Наиболее быстрыми 
темпами электронная торговля развивается в США, где 17 млн малых 
предприятий, а в секторе МСП создается более 40% валового националь-
ного продукта, причем у половины малых предприятий выручка состав-
ляет менее 500 тыс. долл. 2. По данным Electronic Payments Association, 
общий объем задействованного в этой сфере капитала в США в 2010 году 
составил 50,3 трлн долл. Не в последнюю очередь это связано с тем, что в 
США развитию электронных средств связи, Интернета и электронной 
торговли уделяется особое внимание. Этими вопросами занимаются Фе-
деральная комиссия по торговле и Федеральная комиссия по коммуника-
циям, при Правительстве США создана специальная рабочая группа по 
электронной коммерции. В 1998 г. в США был принят закон, который 
установил трехлетний мораторий на введение налога с продаж на товары 
и услуги, реализуемые через Интернет. Заслуживает внимания тот факт, 
что около 90% малых предприятий в ряде развитых стран ЕС, в США, 
Китае, Индии, Бразилии – это микропредприятия с численностью не бо-
лее 5 человек. В этой связи представляется, что критерии отнесения пред-
приятий к малому бизнесу имеют экономический смысл лишь в контексте 
проводимой экономической политики и данные об уровне развития ма-
лого бизнеса по разным странам несопоставимы. Странам ЕАЭС пред-
стоит разработать методологический инструментарий и практические ре-
комендации, реализация которых позволила бы минимизировать кон-
фликты законодательств стран-участниц интеграционного объединения в 
таком важном сегменте экономики, как МСП и обеспечить имплемента-
цию гармонизированных подходов к регулированию деятельности субъ-
ектов МСП с учетом национальных интересов и исходя из приоритетов 
общей интеграционной стратегии. 
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ОЦЕНКА ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА ИНДИЙСКОГО 
ШТАТА ГОА КАК АЛЬТЕРНАТИВЫ 

ЕГИПТУ И ТУРЦИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются эволюция и причины разви-
тия туризма в штате Гоа Индии, оцениваются составляющие турист-
ского продукта Гоа, являющиеся привлекательными для российских ту-
ристов. В статье для исследования применяются материалы, собранные 
в штате Гоа. 

Ключевые слова: туристская Мекка, Гоа, развитие услуг питания, 
стоимость тура, экскурсионное обслуживание, обслуживание русского-
ворящих туристов, регулирование туристской деятельности. 

Индийский штат Гоа является одним из самых маленьких штатов 
страны. Численность его населения составляет чуть более 1,5 млн человек 
(по данным переписи населения 2010 года. Delhi Post). Половина населе-
ния штата занята в туристическом секторе. Начиная от обслуживающего 
персонала, заканчивая владельцами туристических компаний, ресторанов 
и отелей. Сама площадь штата не превышает 150 кв. км. Всего в Индии 
28 штатов. Каждый из них уникален по-своему и везде туризм постепенно 
развивается. Но тот уровень комфорта и сервиса, который предоставляет 
Гоа, не может предложить ни один другой штат Индии. Благодаря своему 
удобному географическому положению, уникальному климату и истории 
он привлекает ежегодно не менее 2-х миллионов туристов. В каждой 
стране с развитой туристской инфраструктурой существует своя «тури-
стическая Мекка» (впервые данный термин ввёл в обиход в 1984 году 
французский путешественник и фотожурналист Шарль Муансье): в Та-
иланде – Паттайя, а в Малайзии – Куала-Лумпур. В Индии именно Гоа 
называют «туристской Меккой». 

Значение данного курорта в экономике страны очень высоко. Конечно, 
он не пользуется такой популярностью как знаменитый на весь свет Тадж-
Махал или Храм Лотоса в Нью-Дели, который в год посещают до 50 мил-
лионов человек, но тем не менее его развитию уделяется большое внима-
ние. Экспертами было подсчитано, что каждый приезжающий на отдых 
турист ежедневно в среднем тратит в штате около 90 долларов США (ста-
тистические данные были предоставлены директором бюро экономиче-
ского развития страны господином Бхагаван Махавиром. По состоянию 
на 2014 год). Ежегодная сумма составляет около 180 миллионов долларов 
США. При том, что в эти статистические данные не включается стоимость 
за проживание в гостинице, которая варьируется в диапазоне от 25$ до 
1400$ за сутки (данные актуальны на период 2014 года. Цена за одно-
местный номер с кондиционером по системе BB (Bed and Breakfast). Ин-
формация предоставлена системой on-line бронирования Booking.com). 
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Упомянув памятник-музей Тадж-Махал, считаем нужным показать сред-
ний годовой доход от посещения данного места. За 2013 год он составил 
450 миллионов долларов США (стоимость входного билета составляла 
10 долларов США. Музей посетило 45 млн. туристов. Данные предостав-
лены директором туристического департамента города Нью-Дели, гос-
подином Абхишек Ранджаном), а в 2014 году он уже превысил показатель 
в 480 миллионов долларов США (стоимость входного билета состав-
ляет 10 долларов США. По состоянию на 31 октября 2014 года количе-
ство посетивших составило 48 млн человек. Данные предоставлены ди-
ректором туристического департамента города Нью-Дели, господином 
Абхишек Ранджаном). В 1960-х годах речь о таких суммах не могла идти. 

Следует сказать, что такого бурного развития штата Гоа в те годы тоже 
никто не предвидел. Всё началось с того, что здесь местные власти от-
крыли аэропорт Даболим. Первоначальное его назначение было военным. 
Здесь и по сей день располагается крупная база военно-воздушных сил 
Индии. В дневное время всё небо и взлетно-посадочные полосы занима-
лись военными самолетами и другой техникой, а в ночное время призем-
лялись и взлетали пассажирские суда. Авиаперевозки были небольшими, 
так как это, во-первых, всегда было для местных жителей дорого, а во-
вторых большой популярностью здесь пользуются и по нынешний день 
автобусные и железнодорожные способы передвижения. 

Некогда Гоа был Португальской колонией. Местные жители издавна 
привыкли видеть огромное количество иностранцев. Обычно это были ев-
ропейцы или темнокожие переселенцы с Южной Африки (Нигерия, Нами-
бия, Зимбабве. Данные предоставлены архивом города Панаджи (сто-
лица штата Гоа)). Тогда история штата развивалась в ином направлении. 
Здесь был крупный международный порт, через который совершалась ос-
новная связь с внешним миром и другими развитыми странами. В основ-
ном это была торговля специями и изделиями из различных типов тканей. 
Торговля постепенно набирала большие обороты и об этом месте стали 
узнавать всё больше людей. Люди приезжали сюда не только за богат-
ствами, но и с желанием увидеть и почувствовать во всей своей широте 
экзотику. После объявления независимости страны (22 апреля 1947 года) 
и освобождении от колонизации Индия приобретает широкую извест-
ность. Сюда сразу хлынул поток иностранцев. Но эту страну выбирали 
нестандартные путешественники, а в основном те, кто предпочитал по-
знать культуру Азии. Поразительные факты подтверждают это – в период 
с 1950 по 1970 года количество иностранных туристов составило 21 млн 
человек. Из этого количества 13,5 млн. остались здесь на постоянное ме-
сто жительства спустя еще 14 лет (данные предоставлены иммиграцион-
ным отделом города Мумбаи, господином Лакшми Анрисаром в 
2014 году). 

Первый поток иностранцев в Гоа состоял из путешествующих людей 
поколения «хиппи» (поколение «свободных» людей). Это были небольшие 
группы по 10–30 человек, в состав которых входили люди от 18 до 45 лет 
(данные предоставлены иммиграционным отделом города Панаджи, 
штат Гоа). Гоа тогда был популярен своими пустынными пляжами, ко-
торые простирались на 10-ки километров. Это место так и называли – 
раем. Здесь не было ни электричества, ни водопроводной воды. Именно 
отсутствие житейских благ и привлекало сюда иностранцев. Изначально 
это были выходцы из США, Голландии, Великобритании, Португалии и 
Германии (данные предоставлены иммиграционным отделом города 
Панаджи, штат Гоа). Спустя несколько лет количество иностранцев 
резко увеличивается. Посещать это место стали выходцы из многих стран 
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Западной Европы. Люди приезжали сюда не на стандартные две недели, а 
на несколько месяцев, а то и на весь сезон, который длится с ноября по 
апрель (май – октябрь – это период муссонных дождей). Они любили 
устраивать здесь шумные вечеринки на берегу океана, употреблять нарко-
тики, алкоголь и поддаваться праздному образу жизни. Употребление 
наркотиков стало в этом месте обычной нормой, в равной степени, как и 
употребление спиртных напитков. Долгое время это никак не регулирова-
лось. Лишь в 1994 годы вышел местный закон о запрете дискотек и вече-
ринок на пляже, начиная с 22:00 вечера. Вместе с этим местные власти 
сделали попытку взять наркотрафик под контроль, но это не увенчалось 
успехом. 

Долгие годы – это место привлекало иностранцев своей свободой. За 
небольшую взятку местным чиновникам иностранцы продолжали устра-
ивать шумные вечеринки на пляже. Как таковой культуры туризма здесь 
не было. Полностью отсутствовал отельный и ресторанный бизнес. 

Первоначально такие путешественники жили в примитивных усло-
виях – это были соломенные бунгало на пляже. Некоторые договарива-
лись с местными жителями и за отдельную плату арендовали комнату в 
доме. В 1975 году было зарегистрировано открытие первого гостевого 
дома «Лакшми Хауз», рассчитанного на 10 человек (данные кадастрового 
агентства за период 1974–1978 гг. города Панаджи, штат Гоа). Это 
было 2-х этажное строение, в котором насчитывалось 5 комнат. Каждая 
комната была оборудована 1 двух-спальной кроватью, письменным сто-
лом, двумя стульями. На этаже так же было 2 туалета и 2 душевые кабины. 

Этот гостевой дом пользовался популярностью у туристов, которые 
впервые приезжали в Гоа. Места в нём бронировались за 2 сезона вперед. 
В 1978 году его владелец, господин Анджун Де Альбукерке, потомок пор-
тугальских колонизаторов, построил еще один подобный дом для тури-
стов. Он был рассчитан на 40 постояльцев. При нём был открыт первый в 
Гоа ресторан местной индийской кухни. 

Анджун Де Альбукерке был путешественником. Свои путешествия он 
в основном проводил по территории Индии. Он является первооткрыва-
телем экскурсионных маршрутов, ныне существующих в Гоа и за его пре-
делами. Вместе с первыми приезжими иностранцами он разрабатывал раз-
личные маршруты внутри региона. В этом активное участие принимали 
как заинтересованные местные жители, так и приезжие иностранцы. Тер-
ритория Гоа была в основном как густые и непроходимые джунгли. Мно-
гие дороги и тропы прорубались с помощью мачете. В 1980 году были от-
крыты первые пешеходные экскурсии в горы. Это были походы на не-
сколько дней, с ночёвкой в небольшом доме, созданным также командой 
Анджун Де Альбукерке. Услуги питания гостям не предоставлялись. Это 
были собственные продовольственные запасы гостей. Стоимость одного 
такого тура составляла для иностранца 610 индийских рупий (в пересчете 
на современный курс, стоимость составляла 10 долларов США) (отрывок 
из диалога с его внуком Манош Де Альбукерк). 

Из учебников истории (Book of History. Part 5. Учебник по истории. 
Часть 5. Стр. 244. Изд. Shanti house. Ассам Шакти. 2013 г.) штата из-
вестно, что экскурсионное обслуживание набирает свою популярность в 
1992 году. Тогда в Гоа поток иностранцев стремительно увеличивался. 
Местные власти этим были заинтересованы. Во второй половине 
1992 года начинают строиться первые гостиницы. Они мало были похожи 
на современные отельные комплексы (данные кадастрового агентства 
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за 1991–1993гг., Панаджи, штат Гоа). В каждой такой гостинице распо-
лагался ресторан на 25 человек. Для гостей готовились блюда как индий-
ской кухни, так и европейской. 

Первые туристы в основном добирались сюда с пересадками на само-
лете в Дели или Мумбаи, так как на тот момент аэропорт Даболим прини-
мал только внутренние рейсы. В аэропорту гостей встречали в основном 
таксисты на моторикшах, работал социальный автобус, который осу-
ществлял трансфер по маршруту «Аэропорт Даболим – Панаджи – Аэро-
порт Даболим» (данные транспортного департамента за период 1990–
1994 гг.). Гости в основном останавливались в отелях на 2 недели. 

Экскурсионное обслуживание набирает свои обороты. Все ино-
странцы начинают активно интересоваться историей штата, культурой, 
традициями и различными достопримечательностями. 

Многие местные жители, основной заработок которых был рыболов-
ство, постепенно пересаживаются на отечественный автотранспорт и 
начинают зарабатывать деньги, специализируясь на различных экскур-
сиях. Они были и водителями, и гидами. Все эти люди хорошо знали ан-
глийский язык, так как он является вторым официальным языком, после 
хинди. Гоацы (именуются по названию штата) первоначально возили 
своих клиентов по заброшенным индуистским храмам, проводили не-
большие морские прогулки и организовывали рыбалку. 

В это же время под свой контроль всю экскурсионную деятельность 
берёт на себя туристический департамент штата Гоа. Это было сделано 
для того, чтобы уменьшить, а затем полностью исключить мошенниче-
ские случаи с водителями такси. Во всех туристских местах устанавлива-
ются кассы и производится продажа входных билетов. Стоимость проезда 
на такси регулируется на законодательном уровне. 

Постепенно увеличивается количество экскурсионных программ. Гос-
тям штата стали доступны поездки в национальные парки, водопады, до-
стопримечательности колониального прошлого. Правительство штата в 
1993 году начинает выдавать частным предпринимателям кредиты под 
4,5% годовых. Это было сделано для того, чтобы развить мелкое предпри-
нимательство. Многие местные жители на эти деньги начинали строить 
рестораны и кафе. В особенности на местах проведения экскурсий. 

Специализированные кафе быстрого обслуживания предлагали тури-
стам качественную кухню по разумным ценам. В основном это были 
блюда национальной индийской кухни. Работники этих заведений зача-
стую не обладали навыками и опытом приготовления каких-либо иных 
блюд и кухонь. Поваров набирали из числа обычных местных жителей, 
которые обладали элементарными знаниями о приготовлении пищи. 

Несмотря на контроль экскурсионной деятельности со стороны тури-
стического департамента, всё же данную область в течении 2-х лет (1993–
1995 гг. Данные предоставлены туристическим департаменом города 
Панаджи, Гоа) не проверяли. Она развивалась самостоятельно. Но после 
случаев отравления иностранных туристов в ресторане «Ali Lakshman» в 
1995 году (20 декабря 1995 г. на экскурсии «Весь Гоа за один день» полу-
чили отравление 24 туриста из Португалии. Данные предоставлены 
главным санитарным врачом штата Гоа Aнанд Прадеш. 2014 г.) деятель-
ностью таких заведений всерьёз заинтересовалось министерство здраво-
охранения. Были проведены служебные проверки и выявлены значитель-
ные нарушения в этом, а также в других подобных местах. Виновные 
люди были привлечены к административной ответственности, а подобные 
рестораны прекратили своё существование. 
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После этого случая туристский департамент совместно с министер-
ством здравоохранения Индии берут под особый контроль деятельность 
гостинично-ресторанного сервиса. На местах проведения экскурсий от-
крываются новые, современные заведения, где туристам готовили про-
фессиональные повара. Но такие рестораны долго не существовали, так 
как организаторы экскурсий в желании сэкономить заработанные на про-
ведении экскурсии деньги, меняли экскурсионную программу и посещали 
те заведения общественного питания, где им было выгодно останавли-
ваться. Деятельность таких агентств неоднократно пресекали. 

С 2000-х годов начинается период расцвета туристского сектора. 
Начинается активная застройка территории штата Гоа отелями различных 
классов. Все больше иностранных туристов начинает интересоваться 
этим местом. 

С момента, когда сюда запускают чартерные самолеты (2002 год пер-
вый чартер из Москвы. Компания Pegas Touristik) из России, курорт наби-
рает всё новую популярность. Для наших граждан открывается непознан-
ная Индия. Экскурсионные маршруты становятся всё более разнообраз-
ными. Правительство штата начинает выделение средств на восстановле-
ние разрушенных памятников истории. Создаются новые направления. 
Благодаря строительству отелей класса 2*, 3*, 4* в глубине страны, стали 
популярны выездные экскурсии, продолжительностью от 2-х до 4-х дней. 
Дополнительным плюсом от этого было то, что туризм начинает разви-
ваться в тех областях, куда бы он естественным образом не пришёл. В тех 
местах не было аэропортов и современных дорог (экскурсия в соседний 
штат Карнатака. «Хампи», «Бадами», «Паттадаккал Айхоле», «Мифы 
Карнатаки»). Не существовало современных ресторанов с европейским 
меню. 

В 2014 году на территории штата Гоа была образована компания 
Vortex Travel. Её основное направление – это предоставление услуг по 
экскурсионному обслуживанию русскоговорящих групп. Компания 
Vortex Travel занимается разработкой и проведением маршрутов как 
внутри штата Гоа, так и по всей Индии. В Уставе компании прописано, 
что «Vortex Tours and Travels Private Limited» помимо экскурсионной де-
ятельности может заниматься бронированием отелей, авиа, ж.-д., автобус-
ных билетов, проведением образовательных туров, экспедиций, сафари. 
Помощь в получении визы, предоставление помощи в трудоустройстве, 
получение вида на жительство тоже входит в круг компетенции компании 
«Vortex Travel». 

Это индийская компания со 100%-м иностранным капиталом. Турист-
ская фирма принадлежит двум директорам, которые обладают равным ко-
личеством акций – по 50%. Персонал компании состоит из 8 менеджеров 
продаж, 8 экскурсионных гидов и одного старшего менеджера. Компания 
зарегистрирована по адресу Индия, штат Гоа, город Панаджи, бизнес 
центр Патто Плаза, офис 402. В обязанность менеджеров продаж входит 
распространение рекламного материала компании на территории обще-
ственного пляжа. Их рабочий день начинается с 09.00. Именно в это время 
на пляже появляются первые группы туристов. Компания работает только 
с русскоговорящими гостями. Менеджер продаж в течении дня совершает 
обход всей территории пляжа и предлагает гостям посетить наиболее по-
пулярные экскурсии от компании. Когда потенциальный клиент заинте-
ресован, менеджер компании записывает контактные данные туриста. А 
именно: название отеля, номер комнаты, количество гостей и количество 
детей (если они имеются). Помимо этого, у клиента берется контактный 
телефон и записывается имя, фамилия. Если турист желает оплатить тур 
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на пляже, то в этом случае сотрудник компании выписывает ваучер на по-
ездку, где отмечается дата проведения тура, название экскурсии, фамилия 
и имя туриста. Туристу сообщается время выезда из отеля на данную по-
ездку. После чего один экземпляр менеджер продаж отдает туристу, вто-
рой экземпляр он отдает в офис и третий остается у него. В некоторых 
случаях турист просто бронирует экскурсию у сотрудника на пляже, а рас-
считывается с компанией в момент посадки в машину. После чего ему так 
же выписывается ваучер об оплате тура. 

В течение дня каждый менеджер записывает определенное количество 
гостей. Установленный компанией план в день на каждого сотрудника со-
ставляет 15 человек. За каждого записанного клиента компания раз в 2 не-
дели выплачивает комиссию менеджеру в размере от 5 до 15 долларов 
США за каждого записанного туриста. Два раза в день, менеджер продаж 
отправляет информацию о количестве проданных экскурсий старшему 
менеджеру, который находится в офисе и занимается составлением про-
грамм. Старший менеджер обрабатывает поступающую информацию и 
выявляет экскурсии, на продажах которых нужно сделать акцентное вни-
мание. Компания отказалась от линейного расширения, и предлагает 
своим гостям три наиболее интересных экскурсий из 12 возможных. 

После составления программы информация отправляется в офис 
транспортной компании, экскурсионному гиду и всем менеджерам про-
даж, которые осуществляли продажу тура. 

В компетенцию менеджера продаж входит предупреждение гостей о 
времени выезда на экскурсию. В зависимости от количества гостей и ме-
сторасположения отелей, оно может меняться. Если имеются изменения, 
то менеджер самостоятельно предупреждает своих клиентов о точном 
времени встречи с транспортом. 

Компания «Vortex Travel» предоставляет своим клиентам возмож-
ность посетить следующие экскурсии: 

Однодневные экскурсии: 
1. Весь Гоа за один день
Входит посещение водопада Дудхсагар – это второй по величине в Ин-

дии водопад. Программа дополнена посещением католическим храмов и 
церквей, музея инквизиции и плантации специй. На данной экскурсии 
гости могут покататься на индийских слонах. 

2. Мифы Карнатаки
Посещение самой высокой статуи индийского божества Шивы в мире. 

Высота ее составляет 37,5 метров. Сравнимо с высотой 10 этажного дома. 
Туристы посещают город брахманов, участвуют в местных ритуалах и 
впоследствии отправляются на пляж. 

3. Рафтинг
Для любителей экстремального вида отдыха компания предоставляет 

возможность отправиться на рафтинг. Река второй категории сложности. 
4. Каньонинг
Треккинг по диким джунглям Гоа. Маршрут усложнен различными 

препятствиями, где подразумеваются прыжки в воду с различной высоты, 
спуск вдоль водопада по веревке и т. п. 

5. Старый Гоа
Осмотр католических храмов и церквей Старого Гоа. Обзорная про-

гулка по современной столице штата Гоа – Панаджи. 
6. Морская прогулка
Прогулка по морю. Наблюдение за дельфинами. Снорклинг, рыбалка 

и посещение необитаемого острова. Пикник на пляже. 



Экономика 

397 

Двухдневные экскурсии: 
1. Затерянная Империя Хампи
Посещение столицы некогда могущественной Виджаянагарской Им-

перии. Осмотр сохранившихся памятников истории. Встреча рассвета на 
горе Хемакута. 

2. Бадами
Посещение скального музейного комплекса, посвященного индуист-

ским божествам. Программа богата на посещение памятников всемирного 
наследия ЮНЕСКО. 

3. Книга джунглей
Поездка в соседний штат Карнатаку. Сафари по национальному парку. 

Прогулки на слонах. Все гости посещают один из самых религиознах го-
родов штата – Удупи. Ежедневно там проходят красочные ритуалы и ше-
ствия, посвященные различным праздникам. Поездка на пляж и осмотр 
статуи Шивы. 

4. Поездка на пляжи
Пляжи южного Гоа. В программу включены поездки на самые попу-

лярные среди европейцев пляжи. Ночлег в бунгало. 
Многодневные экскурсии: 
1. Мумбаи
Посещение одного из самых крупных мегаполисов мира. Прогулка по 

знаменитой прачечной Дхоби Гхад, дом-музей Махатмы Ганди. Гости по-
сещают вокзал Виктория, музей Принца Уэльского, арку «Ворота Ин-
дии». Программа дополнена посещением набережной Марин Драйв с из-
вестным отелем «Тадж Махал», мечети Хаджи Али. 

2. Золотой Треугольник. Дели, Агра и Джайпур
За три дня отдыха гости посещают знаменитый музей Тадж-Махал, 

храм Лотоса, минарет Кютуб Минар. Для туристов проводится обзорная 
экскурсия по каждому из трех городов. Прогулки по форту Амбер, по-
ездка к Воротам Индии. Посещение различных музеев. 

Каждые два месяца в социальной сети «ВКонтакте» проводится опрос, 
где постоянным посетителям группы предлагается проголосовать за 
наиболее интересную и значимую экскурсию. Опрос проводится в трёх 
категориях туров – однодневные, двухдневные и многодневные. 

Последний опрос проводился в период с 03.08.2014 по 03.09.2014. В 
данном голосовании приняли участие 1731 пользователей этой социаль-
ной сети. В категории однодневные туры лучшей программой, по мнению 
участников, оказалась экскурсия «Весь Гоа за один день». Она набрала 
938 голосов. На втором месте по интересам оказалась программа «Мифы 
Карнатаки» с числом голосов 600. В категории двухдневные туры 
наибольшее количество участников проголосовало за экскурсию «Зате-
рянная Империя Хампи». Количество голосов составило 1002. На втором 
месте находится экскурсия «Бадами». Категория многодневные туры от-
мечена двумя экскурсиями. Больший интерес пользователи проявили к 
экскурсии «Золотой Треугольник». За неё проголосовало 1027 пользова-
телей. Остальные 704 человека предпочли поездку в Мумбаи. 

Таким образом, на сегодняшний день Гоа является довольно популяр-
ным и интересным курортом для россиян. Здесь постоянно развивается 
качество экскурсионного обслуживания. Для увеличения потока туристов 
в Гоа необходимо повысить уровень гостиничного сервиса и активизиро-
вать продвижение этой туристской дестинации на рынке выездного ту-
ризма. 
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Аннотация: в данной статье показано, что изданная в городе Пет-
розаводске книга «Славные годы, славные судьбы: Кареллеспрому – 
50 лет» является серьезным вкладом в освещение истории лесопромыш-
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комплекса России. 
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Анализ публикаций в сфере изучения истории развития лесопромыш-
ленного комплекса России [1–7] показал, что среди специалистов, вклю-
чая специалистов, изучающих историю экономики в сфере освоения и пе-
реработки лесных ресурсов, историю в сфере развития лесопромышлен-
ной техники, историю трансформаций лесоуправления, историю транс-
формации лесного законодательства, в последние годы резко интенсифи-
цировано внимание лесопромышленной и лесохозяйственной проблема-
тике, взаимосвязям между ними, влиянию государства на развитие лес-
ного сектора экономики. 

По нашему мнению, исследование исторических трансформаций в 
сфере лесного сектора экономики страны, включая исторические транс-
формации в сфере развития лесопромышленного комплекса России 
должны опираться на исследования региональных лесопромышленных 
трансформаций. 

Существенную роль в исследования в этой сфере внесли карельские 
ученые [1–2; 4–5]. Причем эти исследования не прекращены, а активно 
развиваются учеными Петрозаводского государственного университета. 

Отмечая достоинства этих исследований, считаем необходимым отме-
тить, что цельное формирование истории российского лесопромышлен-
ного комплекса должно в значительной мере опираться на историю раз-
вития крупных лесопромышленных предприятий России. 

Мы не можем не отметить, что изданная в 2015 г. городе Петрозавод-
ске книга: «Славные годы, славные судьбы: Кареллеспрому – 50 лет» 
[3] является серьезным вкладом в освещение истории развитого реги-
онального лесопромышленного комплекса России – Республики Каре-
лия. Считаем также необходимым отметить, что многие аспекты развития 
регионального лесного комплекса Карелии характерны для лесного ком-
плекса России. 
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В ней обоснованно отмечается, что уже в 1860 году лесная отрасль со-
здавала рабочие места в Карелии на заготовке леса и лесосплаве 6,5 тыся-
чам крестьян, а к концу XIX века – 25 тысячам крестьян, а в 1986 г. в Ка-
релии начало развиваться лесопиление, развитое Митрофаном Беляевым. 

Не останавливаясь на детальном анализе рассмотренной публикации, 
считаем необходимым отметить ее логичность и последовательность. 
Вплоть до того, что в числе приоритетных задач ПАО «ЛХК «Кареллес-
пром» в настоящее время видит совершенствование лесовосстановления 
и участие в интенсификации лесопользования в Карелии. 

Отмечая серьезные достоинства названной выше публикации, считаем 
необходимым усилить внимание комплексным исследованиям лесопро-
мышленного комплекса Карелии, включая взаимосвязи «якорных» лесо-
перерабатывающих предприятий региона. 
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Аннотация: как отмечают авторы, в РФ состояние гостиничного 
бизнеса является одним из основных факторов, сдерживающих развитие 
туристской отрасли. Кроме того, происходят процессы концентрации и 
интеграции, оказывающие непосредственное влияние на гостиничный 
бизнес. В статье проведен анализ существующих проблем развития гос-
тиничного бизнеса и определены возможные пути их решения. 
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В течение последних десяти лет в России наблюдается стремительное 
развитие гостиничного бизнеса. В крупные города приходят международ-
ные гостиничные компании, растет число маленьких частных отелей, ре-
конструируются старые советские гостиницы. Однако количественный 
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рост далеко не всегда сопровождается одновременным повышением каче-
ства обслуживания и уровня сервиса [1, c. 46]. 

Рис. 1. Структура российского гостиничного рынка по регионам 
 

Структура российского гостиничного рынка по регионам выглядит 
следующим образом: 32% гостиниц насчитывается в Санкт-Петербурге, 
21% гостиниц – в Москве и 47% гостиниц – в регионах. Гостиничный 
фонд региона Золотого кольца насчитывает около 130 гостиниц (суммар-
ный фонд – около 7000 номеров). Из них около 40% гостиниц располо-
жено в Ярославской области, 30% – во Владимирской, еще 30% прихо-
дятся на Ивановскую и Костромскую области. 

Федеральной целевой программой «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» заданы целевые ин-
дикаторы, определяющие, в том числе и развитие гостиничного сектора в 
туризме (таблица 1) [5]. 

Таблица 1 
Прогноз развития гостиничного сектора туристической отрасли 

в соответствии с Федеральной целевой программой  
«Развитие внутреннегои въездного туризма  
в Российской Федерации (2011–2018 годы)» 

Наименование  
индикатора 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Площадь номерного 
фонда (тыс. кв. м.) 14421 14619 14927 15389 16159 17368 18908 21547

Количество койко-
мест (тыс. ед.) 1305 1321 1347 1385 1448 1548 1675 1893 

Количество лиц, ра-
ботающих в гостини-
цах (тыс. чел.) 

521 527 536 550 572 608 654 732 

Объем платных услуг 
гостиниц (млрд руб.) 126 136 153 177 217 281 361 500 

 

Данные таблицы позволяют сделать вывод о запланированном увели-
чении целого ряда показателей, но не отражают информации о предпола-
гаемой структуре участников рынка гостиничных услуг. 

Гостиничный бизнес – один из наиболее динамично развивающихся 
сегодня сегментов рынка. Эксперты считают, что ужесточающаяся с каж-
дым днем конкуренция через несколько лет вынудит хотельеров снижать 
цены и повышать качество услуг. В результате этого даже гостиницы эко-
ном класса перестанут ассоциироваться с дешевой отделкой и отсут-
ствием элементарных удобств. 
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Также Федеральной целевой программой «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» заплани-
ровано значительное увеличение количества граждан РФ и иностранных 
граждан, которые смогут воспользоваться гостиничными услугами в Рос-
сии (рис. 2) [5]. 

Рис. 2. Прогноз развития предложений гостиничных услуг в РФ 
 

Быстрый рост туристского потока, повышение мобильности граждан, 
растущая популярность внутреннего туризма в России, а также эффектив-
ный государственный менеджмент в национальной туристской отрасли 
должны обеспечить развитие отрасли и увеличение удельного веса доход 
в валовом доходе отечественной экономики [2, c. 16]. 

В Российской Федерации состояние гостиничного фонда является од-
ним из основных факторов, сдерживающих развитие туристских услуг от-
расли. Структура гостиничного бизнеса представлена сетевыми отелями 
и частными гостиницами. Международные сетевые гостиницы располо-
жены в основном в столицах и оказывают услуги высокого качества, а 
несетевые по уровню комфорта и услуг не всегда в состоянии удовлетво-
рить потребности потребителя. 

Анализ гостиничного бизнеса России позволил выявить, что развитие 
данной сферы в настоящее время находится лишь на начальном уровне, 
по сравнению с другими странами. Этому мешает ряд проблем: 

 устаревший номерной фонд, 60% от общего номерного фонда было 
построено более 30 лет назад; 

 нехватка средств размещения категории «3 звезд», для развития не 
только бизнес-туризма, но и для развития экскурсионного, познаватель-
ного туризма и др.; 

 высокие цены на гостиничные услуги; 
 недостаточный уровень подготовки специалистов, работающих в 

сфере туризма, дефицит специалистов среднего и младшего звена, неже-
лание выпускников высших учебных заведений работать на начальных 
позициях в гостиницах (горничные, официанты и так далее), привлечение 
на эти должности граждан иностранных государств; 
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 отсутствие полноценной государственной статистической информа-
ции о состоянии туристской индустрии в Российской Федерации; 

 невысокие показатели загруженности гостиниц в регионах, чему 
способствует состояние региональной туристской инфраструктуры, и в 
первую очередь транспортной; 

 политическая и экономическая нестабильность страны; 
 вопрос классификации гостиниц и иных средств размещения в Рос-

сийской Федерации. 
Однако, по мнению экспертов, Россию наряду с Китаем, Индией и Бра-

зилией в течение нескольких ближайших лет будет подстегивать рост ми-
рового гостиничного бизнеса. При последовательном развитии нацио-
нальной экономики и значительном росте среднего класса в России в бли-
жайшее десятилетие будет происходить увеличение количества деловых 
и туристических поездок. По оценке ЮНВТО, к 2020 году Россия войдёт 
в десятку стран-лидеров по приему туристов. Её доля на рынке туристи-
ческих услуг составит 3% (47,1 млн человек). На первом месте окажется 
Китай (8,7%), на втором – США (6,5%), а на третьем – Франция (5,9%). 
Однако именно в России туризм будет развиваться наиболее быстрыми 
темпами. К 2020 году количество въезжающих в нашу страну будет в 1,54 
раза больше, чем выезжающих, а среднегодовое увеличение количества 
туристов составит 6,7%. Больше всего туристов будет принимать Москва: 
в 2020 году как минимум 9 миллионов человек [3, c. 41]. 

Результаты проведенных исследований, позволили выявить ряд прин-
ципов повышения эффективности функционирования гостиничных си-
стем: 

 совершенствование организационно-правовых документов, регла-
ментирующих деятельность гостиничных предприятий, в частности по 
проведению классификации гостиниц и иных средств размещения; 

 разработка новых туристических и гостиничных продуктов для при-
влечения потенциальных потребителей Россию; 

 изучение и адаптация международного опыта по профессиональной 
подготовке и переподготовке кадров в индустрии гостеприимства в наци-
ональную практику; 

 расширение взаимодействия с работодателями по совершенствова-
нию системы профессионального образования в индустрии гостеприим-
ства; 

 формирование методологии оценки инвестиционной привлекатель-
ности предприятий с целью привлечения средств инвесторов в туристско-
гостиничный бизнес; 

 развитие и использование маркетинговых стратегий; 
 внедрение прогрессивных технологий обеспечения высокой доход-

ности (ревеню-менеджмент, овербукинг, радиочастотная идентификация 
и т. п.); 

 решение проблемы подготовки высококвалифицированных кадров 
[4, c. 61]. 

В России гостиничный бизнес – развивающаяся отрасль. Во всех сфе-
рах гостиничной деятельности, как на уровне государственных структур, 
так и в области формирующегося гостиничного бизнеса, идет поиск но-
вых форм работы, расширение сферы предложения и углубление его спе-
циализации. Российским предприятиям сферы гостеприимства и россий-
ским хотельерам в частности еще предстоит много работы над качеством 
и расценками на предлагаемые услуги. 
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Аннотация: железнодорожный транспорт в Российской Федерации 
является основным. Он выполняет до 80% объема грузовых перевозок и 
примерно 40% пассажирских. В статье отмечается важная роль желез-
нодорожных перевозок нефти и нефтепродуктов в экономике страны. 
Автор приходит к выводу, что стоимость перевозок нефтепродуктов 
напрямую зависит от географии и логистики грузоперевозок. 

Ключевые слова: железнодорожные перевозки, нефть, цистерна, ва-
гон, оборот вагона. 

Логистика – наука, предмет которой заключается в организации раци-
онального процесса продвижения товаров и услуг от поставщиков сырья 
к потребителям, функционирования сферы обращения продукции, това-
ров, услуг, управления товарными запасами и провиантом, создания ин-
фраструктуры товародвижения [5]. 

Более широкое определение логистики характеризует её как науку о 
планировании, управлении и контроле движения материальных, инфор-
мационных и финансовых ресурсов в различных системах. С точки зрения 
операторов подвижного состава логистика – это система по организации 
доставки, а именно по перемещению универсальных крытых вагонов, из 
одной точки в другую по оптимальному маршруту. 

Логистический смысл оптимальности управления парком собствен-
ных или арендованных железнодорожных вагонов заключается в поставке 
грузоотправителю технически исправных и коммерчески пригодных ва-
гонов в необходимом количестве в указанное в заявке время с минималь-
ными затратами. 
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Последнее указывает на затраты на порожний пробег вагонов от стан-
ции выгрузки до ближайшей станции погрузки. Порожний пробег в боль-
шинстве случаев оплачивается за счет собственника или арендатора ваго-
нов, если иное не обговорено в условиях договора предоставления. 

Чаще всего грузоотправители нефтеналивных грузов значительно уда-
лены от места выгрузки подвижного состава, в связи с чем, возрастают 
расходы на оплату порожнего тарифа, а также оплаты аренды или лизин-
говых платежей в течение всего времени нахождения подвижного состава 
в пути следования. Как сказано выше, логистический смысл эффектив-
ного управления вагонным парком заключается в сокращении расходов 
на порожний тариф и непроизводительного времени вагона-цистерны. 
Существуют следующие варианты оборота вагонов-цистерн, перевозя-
щих нефтеналивные грузы. Первый вариант отражен на рисунке 1: 

Рис. 1. Оборот вагона-цистерны с возвратом грузоотправителю 
 

Смысл первого варианта заключается в возврате грузоотправителю 
порожнего вагона цистерны для погрузки аналогичного груза. Достоин-
ствами первого варианта являются постановка вагонов на кольцо (не 
нужно искать дополнительных станций погрузки с аналогичным грузом), 
отсутствие расходов на предварительную подготовку вагона к погрузке. 
Среди недостатков можно отметить значительные расходы на порожний 
пробег, значительное непроизводительное время вагона-цистерны. 

Следующий вариант оборота, наиболее отвечающий оптимальности 
управления парка цистерны, заключается в поиске ближайших отправи-
телей аналогичного груза к станции выгрузки. Обратимся к рисунку 2: 

Рис. 2. Оборот вагона-цистерны с поиском ближайшего отправителя 
 

Среди достоинств данного вариант можно выделить сокращение рас-
ходов на порожний пробег, а также сокращение непроизводительного 
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времени вагона. Среди недостатков отметим редкость нахождения вблизи 
с выгрузкой аналогичных отправителей, поскольку чаще всего нефтена-
ливные грузы сосредоточены в узком кругу регионов страны. 

В случае необходимости подготовки вагона-цистерны под погрузку 
нефтеналивных грузов, вагон-цистерна подлежит очистке от ранее пере-
возимого груза. Очистка цистерн – операция пропарки, промывки, сушки 
и дегазации цистерн и др. ёмкостей на промывочно- пропарочных стан-
циях ж. д. при подготовке подвижного состава под налив нефтепродук-
тов. Пропарка проводится для разогрева и размягчения остатков нефте-
продуктов и нагрева стенок цистерны перед сушкой, а также для частич-
ной дегазации котлов (ёмкостей) перед их ремонтом. Как правило, эта 
операция осуществляется в зимнее время, но является обязательной при 
подготовке цистерн из-под тёмных нефтепродуктов под налив светлых. В 
этом случае оборот вагона-цистерны усложняется, рассмотрим рисунок 3. 

Рис. 3. Оборот вагона с учетом обслуживания 
на промывочно-пропарочной станции 

Из рисунка видно, что в данном случае оборот вагона происходит значи- 
тельно дольше, чем на кольцевых рейсах. Однако, в случае нахождения 
вблизи с промывочно-пропарочной станцией грузоотправителя, компания 
оператор может значительно сэкономить на порожних рейсах и непроиз- 
водительном времени. Важным аспектом в адекватном управлении парком 
вагонов является логистическая составляющая, т.е. быстрая оборачиваемость 
вагонов. Главным образом за счет сокращения их порожнего пробега.
       В заключении необходимо подчеркнуть, что детальное понимание всех 
событий, которые происходят с вагоном в перевозочном цикле, влияет на 
выбор того или иного варианта перевозочного цикла, а следовательно, и 
соответствующих методов ценообразования на перевозки, приносящую 
максимальную прибыль компании оператору. Опыт показывает, что для 
организации выгодного и доходного оперирования подвижным составом, 
обеспечивающего эффективное использование подвижного состава, 
необходимы разработка и внедрение соответствующей ценовой политики, в 
зависимости от особенностей логистики конкретно взятой перевозки. 

Под эффективным использованием вагона понимается, прежде всего, 
набор традиционных эксплуатационных показателей, не имеющих, строго 
говоря, прямой связи с доходностью вагона в единицу времени хотя 
косвенно, разумеется, эти показатели связаны с экономикой. Собственникам 
подвижного состава, в свою очередь, глубоко безразлична оптимизация 
какого-нибудь эксплуатационного показателя, если это не отражается на 
важнейшем показателе – доходности вагона в единицу времени. 
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В настоящее время существует несколько различных точек зрения на 
действующую в Российской Федерации экономическую модель. Многие 
из них не сходятся в вопросах определения базовых понятий. По нашей 
предварительной концептуальной оценке, мы имеем дело со сложной 
предметной областью, в которой, разумеется, могут существовать и суще-
ствуют разные точки зрения и частные концепции. 

Однако в сфере государственного управления, принятия стратегиче-
ских экономических решений, нормотворчества, не могут одновременно 
применяться разные понятия. Последствия их размытости, трактуемости 
для определения полномочий, критериев деятельности, целеполагания из-
вестны. Здесь мы говорим о более глубоком пробеле – отсутствии описа-
ния нормативно воплощенной модели. 

Применении концептуальных методов позволило бы соотнести и 
обобщить многообразие определений и формулировок экономически 
важных терминов, провести реконструкцию де факто используемой мо-
дели, выражающей и обслуживающей ее системы понятий, а затем и пред-
ложить нормативное определение. 



407 

Проиллюстрировать такие возможности можно практически на любом 
понятии. Сделаем это на одном примере. 

Нормативно-правовое обоснование «инфляции» 
Иллюстрации существующих противоречий будет показана на при-

мере терминологической неразберихи с понятием «инфляция». 
На основании текста Постановления правительства РФ от 28.04.1995 

№439 о программе правительства РФ «Реформы и развитие российской 
экономики в 1995–1997 годах» построена диаграмма, демонстрирующая 
широкий круг понятий, связанных с термином «инфляция». Однако, ни 
одно из них, включая саму «инфляцию» в Постановлении определено не 
было. 

Рис. 1. Диаграмма понятий, связанных с термином «инфляция»  
на примере Постановления правительства РФ от 28.04.1995 №439  
о программе правительства РФ «Реформы и развитие российской  

экономики в 1995–1997 годах»  
 

Возможно, такая ситуация имела место в 90-х годах. 
В настоящее время ситуация не стала яснее. К уже имеющимся терми-

нам добавились новые. Так, из текста «Основных направлений бюджет-
ной политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» уда-
лось выделить «накопленную» и «потребительскую» инфляцию, «тарге-
тирование» инфляции, «инфляционные риски». 

Поиск определения «инфляции» в нормативно-правовых документах 
РФ выполненный с использованием системы «Гарант» дал следующую 
картину. 
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Были проверены следующие источники (табл. 1). 
Таблица 1 

Список нормативно-правовых документов, проверенных на наличие 
определения термина «инфляция» 

Номер Нормативно-правовой документ

1. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. №395-I «О банках и бан-
ковской деятельности»

2. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. №86-ФЗ «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)»

3. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке цен-
ных бумаг»

4. Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регу-
лировании и валютном контроле»

5. 
Федеральный закон от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» 

6. 

Постановление правительства РФ от 18 января 1993 г. №33 о 
дальнейших мерах по государственному регулированию инфля-
ционных процессов и частичном изменении постановления пра-
вительства РФ от 31 декабря 1992 г. №1041 «О государственном 
регулировании цен на отдельные виды продукции и товаров»

7. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. №218-ФЗ «О кредит-
ных историях»

8. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. №156-ФЗ «Об инвести-
ционных фондах»

9. Федеральный закон от 2 июля 2010 г. №151-ФЗ «О микрофинан-
совой деятельности и микрофинансовых организациях»

10. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. №307-ФЗ «Об аудитор-
ской деятельности»

11. Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в 
банках Российской Федерации»

 

В них определение термина «инфляция» не найдено, что позволяет вы-
сказать предположение об отсутствии такового в нормативно-правовой 
базе вообще. 

Научная литература как источник определения термина 
Проведен краткий обзор современной экономической российской ли-

тературы на предмет определения «инфляции». Предварительно поиск 
проведен по экономическим вузам РФ. Определения найдены в статьях 
РЭУ имени Плеханова, РЭШ, Байкальского государственного универси-
тета экономики и права, Государственного экономического университета 
города Самара. Это не означает, что в работах, написанных в других уни-
верситетах, не затрагивается тема инфляции. В них не приводится опре-
деление этого термина. То есть, в большинстве экономических исследо-
ваний термин «инфляция» не определяется, а используется, как извест-
ный. 

Определения, данные представителями Российской экономической 
школы и Государственного экономического университета города Самары, 
каждое из которых является устоявшимся для экономической науки, не 
совпадают с предложенным на официальном сайте ЦБ РФ. 
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Таблица 2 
Наиболее противоречивые определения «инфляции»

Инфляция
Университет Определение
РЭШ Обычно для определения инфляции понимают темп ро-

ста средневзвешенного по объемам потребления или 
производства уровня цен. 

Государ-
ственный 
экономиче-
ский уни-
верситет 
(Самара) 

Понятие инфляции считается устоявшимся в экономи-
ческой литературе. Под ней обычно понимают обесце-
нивание бумажных денег вследствие чрезмерного их 
выпуска в обращение – эмиссии. Или – уменьшение 
массы товаров, услуг при неизменном количестве выпу-
щенных денег.

Официаль-
ный сайт ЦБ 
РФ 

Устойчивое повышение общего уровня цен на товары и 
услуги в экономике. 

 

Вклад в терминологический разнобой вносят учебники для вузов и 
экономические словари, также по-разному определяющие значение тер-
мина (результаты поиска определения в экономических учебниках и сло-
варях находятся в Приложении П. 2.). 

Регулирование экономического показателя «инфляции» 
Являясь ключевым для экономики страны показателем, он не регули-

руются нормативно-правовыми актами. 
Так, на сайтах ЦБ РФ, Минфина и Минэкономразвития не найдены до-

кументы, подтверждающие существование целевого показателя инфля-
ции. Найдены лишь различные варианты прогнозных значений. 

Рассмотрим иные документы. Например, Распоряжение Департамента 
экономической политики и развития города Москвы Правительства 
Москвы об утверждении прогнозных коэффициентов инфляции на 2015–
2017 годы. 

Распоряжение противоречит «Основным направлениям единой госу-
дарственной кредитно-денежной политики на 2015 год и период 2016 и 
2017 годов», одобренным Советом директоров Банка России 06.11.2014, 
согласно которым: 

 «Банк России с 2015 года будет проводить денежно-кредитную по-
литику в рамках режима таргетирования инфляции»; 

 «Режим таргетирования инфляции»: 
Режим денежно-кредитной политики, при котором установлено, что 

главной целью центрального банка является обеспечение ценовой ста-
бильности. В рамках данного режима устанавливается и объявляется ко-
личественная цель по инфляции, за достижение которой ответственен 
центральный банк. Обычно в рамках режима таргетирования инфляции 
воздействие денежно-кредитной политики на экономику осуществляется 
через процентные ставки. Решения принимаются в первую очередь на ос-
нове прогноза развития экономики и динамики инфляции. При этом важ-
ным элементом данного режима является практика регулярного разъясне-
ния общественности принимаемых центральным банком решений, что 
обеспечивает подотчетность и информационную открытость централь-
ного банка». 

Если с 2015 года ЦБ РФ придерживается режима таргетирования ин-
фляции, то: 

1) почему для расчёта объёмов капитальных вложений в строитель-
стве на период до 2017 года Департаментом экономической политики и 
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развития города Москвы утверждены прогнозные значения вместо обе-
щанных ЦБ целевых? 

2) где ЦБ обнародовал целевое значение показателя инфляции, кото-
рое должно быть достигнуто в рамках режима таргетирования инфляции? 

Напрашивается вывод о том, что показатель инфляции прогнозиру-
ется, но полноценно не регулируется. Под этими словами понимается, что 
никто не несет юридической ответственности за принятие решений отно-
сительно данной величины, и последующем достижении этого целевого 
значения. Подобная ситуация кажется странной, учитывая важность рас-
сматриваемой предметной области. 

Выводы 
В работе был проведен предварительный обзор возможных источни-

ков определения термина «инфляция» в нормативно-правовой базе Рос-
сийской Федерации, в научных статьях российских экономистов и в эко-
номических учебниках и словарях по экономике российских авторов. Во 
второй части работы была проведена предварительная оценка регулиро-
вания экономического показателя «инфляции». В результате проведенной 
работы были получены следующие выводы: 

 в нормативно-правовых и научных источниках России отсутствует 
(строгое) определение понятия «инфляция»; 

 показатель инфляции не регулируется, не является объектом целепо-
лагания и целедостижения. 

Рассмотренный пример подтверждает гипотезу о том, что отсутствует 
описание модели, определяющей инфляционный сегмент финансовых от-
ношений. Он также косвенно подтверждает утверждение о том, что обще-
принятого описания текущей экономической модели в доступных мате-
риалах не имеется. 

Дальнейшие шаги по данной работе подразумевают: 
1) продолжение обзора нормативно-правовых документов и экономи-

ческой литературы РФ, в результате которого будет составлена база ис-
пользуемых в российской экономике терминов; 

2) составление с применением концептуального анализа тезауруса для
них, позволяющего оперировать едиными понятиями в рамках государ-
ственных полномочий, исключив проблему различия авторских взглядов. 

Полученные предварительные результаты позволят утверждать, что 
выявить, а затем проанализировать и оценить фактическую модель состо-
яния регулирования финансовых отношений в частности, и экономиче-
ских отношений в широком смысле, вполне возможно. 
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Приложение 1 
Результаты поиска определения термина «инфляция» в научной  

литературе, не представленные в основном тексте работы 

Инфляция 

Университет Определение 

РЭУ имени Плеха-
нова 

Инфляция – это

 повышение уровня цен; 
 падение покупательной способности денег за опре-
деленный период; 
 в соответствии со стандартным определением, про-
цесс общего роста цен, приводящий к снижению поку-
пательной способности номинальной денежной еди-
ницы. 

Байкальский госу-
дарственный уни-
верситет экономики 
и права 

Тенденция длительного и устойчивого (обычно не ме-
нее года) повышения общего уровня цен и соответству-
ющего обесценения денег, вызванного увеличением их 
количества по отношению к массе товаров и услуг, 
включая факторы производства. 

Приложение 2 
Результаты поиска определения термина «инфляция» в экономиче-

ских учебниках и словарях 

Инфляция 

Автор Название Определение 
Т.А. Агапова, С.Ф. Сере-
гина (МГУ им. Ломоно-
сова) 

Макроэкономика. 
Учебник 

Устойчивая тенденция к 
повышению среднего (об-
щего) уровня цен. 

Н. Грегори Мэнкью 
(Гарвардский универси-
тет) 

Принципы экономикс. 
Учебник 

Увеличение общего 
уровня цен. 

Б.А. Райзберг, Л.Ш. Ло-
зовский , Е.Б. Стародуб-
цева 

Современный эконо-
мический словарь. – 
2-е изд., испр. – М.: 
Инфра-М, 1999. – 
479с. 

Обесценение денег, про-
являющееся в форме ро-
ста цен на товары и 
услуги, не обусловлен-
ного повышением их ка-
чества. 
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ЦЕННОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БИЗНЕСА  

И ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 

Аннотация: в данной работе показана ценность информационных 
технологий для ведения бизнеса. Показана польза информационных тех-
нологий в бизнесе, тенденции в управлении информационными технологи-
ями и практика применения информационных технологий. 

Ключевые слова: информационные технологии, IT-проекты, прак-
тика управления технологиями. 

Этот раздел посвящен поиску ответов на очень простые и в то же время 
неисчерпаемые вопросы: «В чем ценность ИТ для бизнеса и основной де-
ятельности предприятия?» и «В чем ценность ИТ для организации?» 

Различные формулировки ответов на данные вопросы иногда кажутся 
банальными и тривиальными, но, тем не менее, нам все-таки представля-
ется целесообразным поиск ответов на эти два фундаментальных вопроса. 

Как отмечается в материалах Gartner, организации всегда испытывали 
проблему с синхронизацией развития своей инфраструктуры ИТ и целями 
ведения бизнеса. Управленцы и бизнесмены мыслят в терминах бизнес-
моделей, бизнес-процессов и специфических функций бизнеса, в то время 
как сотрудники ИТ-служб предлагают технологии и обсуждают то, как 
эти технологии должны быть интегрированы в общую архитектуру пред-
приятия. Результатом является разрыв, вызванный задержками во вре-
мени, которое требуется для перевода бизнес-требований на язык инфор-
мационных систем. 

Ценность информационных технологий для организации реализуется 
через создание и использование трех независимых видов ресурсов: 

 человеческий капитал (компетентный, высоко мотивированный пер-
сонал службы ИТ, сфокусированный на обеспечении потребностей биз-
неса организации); 

 технологии (совместно используемые данные и платформы); 
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 взаимосвязи между ИТ и бизнесом (взаимное понимание, совмест-
ное принятие на себя рисков и ответственности). 

Как показано на рисунке 1, эти три ресурса одновременно создаются и 
используются за счет реализации трех ключевых ИТ-процессов: 

1. Инновации в области ИТ – идентификация и планирование создания
соответствующих прикладных систем. 

2. Процесс создания систем – проектирование, покупка, разработка,
конфигурирование и внедрение. 

3. Услуги по сопровождению и эксплуатации – операционное сопро-
вождение и поддержка систем в период после внедрения. 

Рис 1. Как информационные технологии приносят пользу бизнесу 
 

При этом опрос директоров служб информационных технологий вы-
явил восемь практик, которые играют наиболее существенную роль с 
точки зрения того, как информационные технологии реализуют полезные 
для бизнеса функции. Эти восемь практик являются частью трех наиболее 
важных тенденций в области управления ИТ, описанных ниже: 

 стандартизация технологий. Практики: разработка технологиче-
ской архитектуры, создание набора корпоративных прикладных систем, 
построение совместно используемой в рамках организации ИТ-инфра-
структуры и услуг; 

 дисциплинированное управление проектами. Практика: управление 
проектами, включая создание групп управления проектами, использова-
ние стандартных методик, таких как модель уровня зрелости (Capability 
Maturity Model – CMM), предложенная Институтом системного инжини-
ринга (SEI) при Университете Карнеги-Меллона; 

 четкая оценка результатов (value clarification). Практики: анализ 
результатов внедрения систем, оценка деятельности департамента ИТ, 
наличие соглашений об уровне обслуживания бизнес-подразделений 
службой ИТ (SLA – Service Level Agreement), использование четких пра-
вил обоснования новых проектов. 

Таким образом, внимание со стороны бизнес-руководства к тому, как 
реализуется управление информационными технологиями в перечислен-
ных выше областях, может повысить общие шансы на достижение поло-
жительных результатов от использования информационных технологий. 

Например, если мы говорим о стандартизации технологий, то разра-
ботка корпоративной архитектуры, стандартизация инфраструктуры и 
средств разработки являются примерами хорошей практики, дающей воз-
можность более быстрой реализации проектов. Если мы говорим о таком 
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аспекте, как управление ИТ-проектами, то хорошей практикой является 
полноправное включение представителей бизнес-подразделений в группу 
управления проектом и даже передача ответственности за управление 
проектом в целом представителям бизнес-подразделений. Практика чет-
кой оценки результатов предполагает, например, включение в сам про-
цесс создания прикладной системы этапа формальной оценки результа-
тов, когда менеджер проекта подготавливает 15–20-страничный отчет с 
оценкой полученных в процессе проекта положительных и отрицатель-
ных уроков. 

Рисунок 2 условно показывает, как три тенденции в области управле-
ния ИТ соотносятся с ключевыми ИТ-ресурсами. При этом важный аспект 
заключается в том, что требуется не изолированная реализация практик в 
какой-то одной области, а взаимосвязанное использование лучших прак-
тик сразу во всех областях. 

Рис. 2. Тенденции в управлении ИТ: синхронизация с ИТ-ресурсами 
 

Информационные технологии и эффективность: уроки новой эконо-
мики 

В середине 1990-х годов, в период инфляционного бума так называе-
мой Интернет-экономики, превалирующая точка зрения по поводу инфор-
мационных технологий заключалась в том, что они «изменят все». Сего-
дня, наступил этап более трезвой оценки роли ИТ, и основной вывод со-
стоит в том, что роль информационных технологий в мире новой эконо-
мики более сложна и неоднозначна. Давайте вместе с авторами статьи 
«Реальная Новая Экономика» попробуем разобраться, за счет чего ИТ 
обеспечивает рост эффективности работы организаций. 

Уравнение для эффективности (productivity) достаточно простое: ре-
зультат надо поделить на потраченные ресурсы. Для повышения эффек-
тивности вы должны увеличивать первую составляющую этого уравнения 
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(результаты) и уменьшать вторую (ресурсы – финансовые, материальные, 
трудовые). В силу этого рецепт внешне выглядит тривиально простым: 
используйте информационные технологии в тех областях, которые макси-
мально влияют на эффективность. Рисунок ниже может помочь менедже-
рам сделать первую грубую оценку факторов эффективности, которые 
максимально соответствуют той индустрии, в которой работает организа-
ция. Анализ показывает, что рост производительности труда и эффектив-
ности экономики был сконцентрирован в шести индустриях, а именно: в 
розничной торговле, торговле ценными бумагами, крупной торговой дис-
трибуции, полупроводниковой индустрии, сборке компьютеров и теле-
коммуникациях. При этом первичным фактором роста эффективности 
была интенсификация конкуренции в этих отраслях, что заставляло руко-
водителей компаний концентрироваться и реализовывать инновации – в 
продуктах, практике ведения бизнеса (бизнес-процессах) и технологиях. 

При этом информационные технологии в 1990-х годах были основ-
ным, мощным инструментом реализации инноваций по трем причинам: 

 ИТ позволяли создавать новые продукты и эффективные бизнес-
процессы; 

 ИТ обеспечивали быстрое распространение инноваций в рамках ин-
дустрии в целом; 

 ИТ обеспечивали значительную экономию на масштабах (scale 
economies) – преимущества от использования быстро увеличивались с 
расширением применения технологий. 

Рис 3. Уравнение эффективности 
 

От использования ИТ выигрывали те индустрии, которые в макси-
мальной степени зависели от обработки информации. Это, например, ин-
дустрии и организации с достаточно сложными операционными и произ-
водственными процессами, с высокой интенсивностью и объемами тран-
закций и выпускающие достаточно сложные продукты. 

Универсальные банки являются достаточно ярким примером получе-
ния преимуществ от экономии на масштабах, связанных с ИТ. После того 
как вы внедрили программное обеспечение для обработки транзакций, до-
полнительные затраты, связанные с обработкой дополнительных транзак-
ций, становятся значительно меньше. Это позволяет банкам создавать 
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мощные бэк-офисные системы для обработки огромного числа транзак-
ций с очень маленькой стоимостью в пересчете на одну транзакцию. 

При этом у тех компаний, которые добились существенных успехов в 
использовании ИТ, можно обнаружить три общие характеристики: 

1. Во-первых, эти компании концентрировали свои инвестиции в ИТ в
тех областях, которые максимально влияли на факторы эффективности 
для данной конкретной индустрии или компании. 

2. Во-вторых, они тщательно выбирали последовательность и время
реализации соответствующих инвестиций. 

3. В-третьих, они не использовали информационные технологии изо-
лировано, а, скорее, развивали инновации в области управления в комби-
нации с технологическими инновациями. 

Факторы эффективности, естественно, различны для различных отрас-
лей. Поэтому, например, прикладные системы, которые принесли макси-
мальную отдачу в банковской сфере – это приложения для автоматизации 
процессов предоставления займов, работы с кредитными картами, выпол-
нением транзакций в бэк-офисе. В сфере торговли это были системы, поз-
волившие ускорить логистические процессы – системы планирования в 
управлении товарными запасами. В индустрии производства микросхем 
это были прикладные системы для автоматизации проектирования и про-
цессов контроля качества. При этом есть много случаев, когда сравнимые 
инвестиции примерно в один и тот же набор прикладных систем в двух 
компаниях из одной индустрии дают диаметрально противоположные ре-
зультаты в силу того, что различными были последовательность и время 
инвестиций. 

Факторы, которые дают основание предполагать устойчивость тенден-
ции: 

 масштаб и повсеместная распространенность технологий; 
 постоянное развитие функциональных возможностей технологий, 

что обеспечивает решение с их помощью более сложных задач; 
 интеграция бизнес-процессов на корпоративном уровне, обеспечи-

ваемая использованием ИТ. 
Как часто бывает, каждый по отдельности взятый фактор не является 

чем-то новым, но эффект обеспечивается их совокупностью. Краткое ре-
зюме состоит в том, что ИТ не являются панацеей для решения всех про-
блем, но, использованные правильным образом, они являются мощным 
оружием в конкурентной борьбе и повышении эффективности работы. 

Заключение 
Очевидно, что сейчас требуется новый способ обеспечения связей 

между бизнес-целями и ИТ. Сегодня окружающая организации среда тре-
бует единого, синхронного подхода, который приводит к созданию еди-
ной архитектуры бизнеса. При этом правила построения бизнеса на 
уровне процессов, людей и организационных структур должны быть син-
хронизированы с самого начала с правилами управления структурами и 
стандартами в области ИТ. 

Новый подход состоит в том, чтобы сосредоточиться на одной, объ-
единяющей концепции – «архитектуре предприятия», которая включает 
составной частью архитектуру информационных технологий. При этом 
отправной точкой для разработки архитектуры бизнеса всегда должно 
быть ясное понимание основного источника конкурентных преимуществ 
организации либо главных функций и процессов для государственных ве-
домств. Одно из замечаний, которое хотелось бы сделать, состоит в том, 
что использование ИТ само по себе не приносит прямых преимуществ, а 
только создает условия для их получения. Сами преимущества являются 
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результатом улучшения в рабочих процессах, и это означает, что достичь 
каких-либо позитивных изменений можно только тогда, когда люди начи-
нают делать определенные вещи иным образом. Это означает, что для 
того, чтобы реально получить новое качество от использования ИТ в ор-
ганизации, в ней надо найти заинтересованные стороны, которые получат 
преимущества от нового порядка ведения дел, являющегося результатом 
использования ИТ. Для этих людей или групп людей в английском языке 
используется термин stakeholders, который можно приближенно переве-
сти как «заинтересованные стороны». При обосновании инвестиций в ИТ 
также иногда происходит смешивание двух понятий: непосредственные, 
прямые результаты от использования ИТ и преимущества с точки зрения 
бизнеса. Например, возможность сокращения персонала вследствие внед-
рения информационной системы является прямым результатом. Преиму-
щества, которые организация получает от такого уменьшения трудоза-
трат, зависит от менеджеров, которые решают, уменьшить ли фонд зара-
ботной платы организации в результате сокращения персонала или, 
например, улучшить обслуживание клиентов, переместив часть освобо-
дившихся сотрудников в соответствующие службы по работе с клиен-
тами. Точно также часто декларируемая экономия времени работы персо-
нала от внедрения ИТ-систем является лишь прямым результатом. Чтобы 
организация получила преимущества от этого, нужны определенные дей-
ствия со стороны руководства по использованию освободившегося вре-
мени сотрудников. 

Таким образом, информационные технологии обеспечивают получе-
ние прямых результатов, но участие руководства организации необхо-
димо для того, чтобы материализовать эти результаты в преимущества. 
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Аннотация: статья посвящена изложению теоретических положе-
ний формирования ускоренного конкурентного развития региональных 
экономических кластеров морской инфраструктуры России, которое за-
ключается во взаимодополнительной и взаимовыгодной координации де-
ятельности. Автор приходит к выводу, что следует вдумчиво принимать 
решения, слушать и слышать партнеров, стараться увязывать взаим-
ные интересы, но, конечно, с сохранением принципиальных позиций. 

Ключевые слова: концептуальные основы, экономические кластеры, 
морская инфраструктура, Арктическая зона России. 

В феврале 2013 г. Президент В.В. Путин утвердил «Стратегию разви-
тия Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения националь-
ной безопасности на период до 2020 года». В целях обеспечения ее реали-
зации был разработан и утвержден «План мероприятий по реализации 
Стратегии развития Арктической зоны (АЗ) Российской Федерации и 
обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года» [4]. 

Особое место в методических подходах, положенных в основу разра-
ботки проекта государственной программы, заняли результаты оценки ви-
дов объектов транспортной (преимущественно морской) [3], энергетиче-
ской и социальной инфраструктуры, формирующих целостность и завер-
шенность хозяйственного комплекса и обеспечивающих национальную 
безопасность АЗ (в том числе, в интересах военно-промышленного ком-
плекса) [2]. 

Развитие регионов, входящих в АЗ, может способствовать увеличению 
бюджетных отчислений субъектов. Достижение поставленных целей воз-
можно реализовать только путем ускоренного развития Северного мор-
ского пути (СМП) [5], параллельно добиваясь увеличения добычи и пере-
работки полезных ископаемых. В свою очередь, получение искомого ре-
зультата возможно только при ускоренном строительстве разветвленной 
морской инфраструктуры, которая базируется преимущественно на про-
дукции судостроительной промышленности. 

Россия сегодня находится в таких условиях, когда в первую очередь 
важны ясные цели и задачи, умение вдумчиво принимать решения, слушать 
и слышать партнеров, сохраняя при этом принципиальные позиции [1]. 

Особенно следует акцентировать внимание на ускорении развития ре-
гиональных экономических кластеров морской инфраструктуры 
(РЭКМИ): Архангельский, Дальневосточный Калининградский и Санкт-
Петербургский. Они являются основополагающим источником разра-
ботки, строительства и ремонта судов различного назначения, платформ, 
глубоководных нефтегазопроводов и т. д. 
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Например, строительство ледокольного флота, транспортных судов 
ледового класса, инфраструктуры, обеспечивающей проводку судов, пор-
тов, сооружений, спасательных станций – все это нужно продолжать де-
лать, потому что объемы проходки по СМП растут хотя и медленно, но 
верно. Если мы не будем этим заниматься, другие перехватят инициативу. 
Например, китайцы, которые планируют строительство второго атомного 
ледокола. Ситуация в районе Суэцкого канала и в Персидском заливе не-
стабильна и стабильной в ближайшие десятилетия вряд ли будет. А объ-
емы торговли между Западом и Востоком будут только возрастать. По-
этому окажется более востребованным СМП, как безопасный для до-
ставки грузов. 

Предстоит выполнить огромную работу, и она уже идет. Министер-
ство иностранных дел занимается уточнением северных границ Арктиче-
ской зоны (АЗ) России. Минприроды проводит исследования, Роскосмос 
создает спутниковую группировку. Строятся и восстанавливаются по-
селки и порты, развиваются станции МЧС, гидрометеорологическая сеть 
и т. д. [1]. 

В частности, судостроительные предприятия и конструкторские бюро 
региональных РЭКМИ, могут участвовать в выборе портов размещения, 
проектировании морской инфраструктуры и отдельных образцов морской 
техники (для добычи полезных ископаемых, ледоколов, вспомогательных 
судов и танкеров ледового класса), предназначенной для работы в жест-
ких северных условиях АЗ (рис. 1). 

Рис. 1. АЗ РФ 
 

В состав сухопутных территорий АЗ РФ входят: Мурманская область, 
Архангельская область, Онежский муниципальный район, Приморский 
муниципальный район, Мезенский муниципальный район, г. Архан-
гельск, г. Северодвинск, г. Новодвинск, городской округ «Новая Земля», 
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Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Крас-
ноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, 
городской округ «Город Норильск», Туруханский район, Республика Саха 
(Якутия), Аллаиховский улус (район), Анабарский национальный 
(Долгано – эвенкийский) улус (район), Булунский улус (район), Усть-Ян-
ский улус (район), Нижнеколымский район, Чукотский автономный 
округ. 

Для обеспечения жизнедеятельности указанных территорий необхо-
дима продукция судостроения. Речь идет не только о ледокольной тех-
нике, но и о вспомогательных судах различного назначения (буксирах, 
спасательных судах, плавучих кранах и т. д.). Причем судостроение 
должно работать в условиях, когда Правительством РФ, в частности, по-
ставлена задача удешевить технику. 

Проекты в северных широтах делятся, в основном, на две составляю-
щие. То, что непосредственно связано с добычей углеводородов, и то, что 
относится к обеспечению транспортировки (СМП и обеспечение жизне-
деятельности АЗ). Когда раскладываешь любую проблему на составляю-
щие, появляется возможность найти для каждого элемента более рацио-
нальное решение. 

Следует вдумчиво принимать решения, слушать и слышать партнеров, 
стараться увязывать взаимные интересы, но, конечно, с сохранением 
принципиальных позиций. 

Например, нефтяные компании хотят знать сразу, сколько будет сто-
ить один километр бурения скважины или строительства трубопровода. 
Они не хотят общаться с конкретным производителем того или иного обо-
рудования (насосов, компрессоров, буровых вышек), им неинтересно вы-
считывать коэффициент загруженности оборудования и прочее. Поэтому 
они заключают договор с сервисной компанией, то есть покупают не то-
вар, а услугу, включающую получение всего необходимого оборудования 
и его обслуживание. Это называется системным инжинирингом, в этом 
направлении целесообразно продолжать развитие АЗ [1]. 

Схема конвергенции (взаимодополнительной координации) участни-
ков развития АЗ с учетом целей Транспортной стратегии РФ на период до 
2020 года [2] показана на рис. 2. 
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Рис. 2. Схема взаимодополнительной координации участников развития АЗ 
 

В схеме указаны субъекты взаимодополнительной координации раз-
вития АЗ, отмечены их роль и место в процессе синергетического един-
ства действия по целенаправленному и взаимовыгодному развитию АЗ. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЙТИНГ-ЭКРАНА  
ДЛЯ АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Аннотация: в данной статье представлены тезисы, в которых рас-
смотрена концепция тотального менеджмента качества, история за-
рождения, позитивные стороны ее применения. Произведен краткий об-
зор существующих современных решений. Более подробно рассмотрена 
система В.Г. Водянова «Компас». Описан существующий и действующий 
в настоящее время рейтинг-экран департамента бизнес-информатики и 
математического моделирования. 

Ключевые слова: тотальный менеджмент качества, контроль, рей-
тинг, рейтинг-экран. 

Тезисы 
Существование сильной конкуренции на современном рынке застав-

ляет уделять большое внимание проблеме контроля качества предостав-
ляемых товаров и услуг. С развитием информационных технологий в дан-
ной области произошли значительные изменения. Применяя системы то-
тального менеджмента качества, многие компании смогли занять лидиру-
ющие позиции на рынке. 

Тотальный менеджмент качества – это современная концепция, кото-
рая вобрала в себя множество уже известных методов организации работ, 
принципов увеличения комплексной производительности и мероприятий 
по совершенствованию организационных процессов. 

Стоит отметить, что тотальный менеджмент качества – это не просто 
программа, а способ ведения бизнеса, ее внедрение требует довольно дли-
тельной работы, которая подразумевает участие всех сотрудников компа-
нии, фирмы или отдела. 

В.Г. Водянов является автором системы «Компас». Идея комплекса со-
стоит в осуществлении эффективного бизнес-поведения персонала и, как 
следствие, всех процессов предприятия или компании. Это достигается 
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при помощи оснащения сотрудников едиными эффективными оргинстру-
ментами (как персональными, так и коллективными). При помощи этого 
удается объективно выявить личные и коллективные интересы. 

При использовании системы «Компас» обеспечивается: 
1. Высокая мотивация и самоорганизация персонала.
2. Взаимная координация сотрудников.
3. Соответствие рабочих процессов всем современным требованиям.
С 2013-го года в департаменте бизнес-информатики и математиче-

ского моделирования успешно функционирует рейтинг-экран собствен-
ной разработки. Рейтинг экран – это информационная система, имеющая 
веб-интерфейс, а значит получить к ней доступ можно в любой момент, 
если есть доступ в Интернет. В системе каждый из зарегистрированных 
участников может выставлять оценки другим участникам проекта: сту-
дентам, преподавателям или кому-то другому, введя о нем информацию 
(в том числе речь идет о различных службах Университета). Оценивается 
взаимодействие (акт коммуникации) с этим человеком или службой. 
Оценки выставляются по пятибальной системе. Оценка может быть как 
положительной, так и отрицательной. Чем выше балл, тем выше участник 
оценивает результат взаимодействия. 

Активность каждого студента контролируется деканатом. По резуль-
татам активности формируются специальные списки с целью поощрения 
студентов, получивших наибольшее количество положительных оценок. 

Рейтинг-экран департамента является примером системы, основанной 
на концепции тотального менеджмента качества. Цель работы данной си-
стемы – повысить социальную активность и ответственность студентов, 
улучшить качество обучения, основываясь на «обратной связи» от участ-
ников, совершенствовать учебный и организационный процесс. 

В дальнейшем предполагается произвести разработку новой версии 
рейтинг-экрана, и на основе собранной информации в предыдущих вер-
сиях системы и в новой версии произвести анализ коммуникаций в акаде-
мических группах, участвовавших в эксперименте по работе с рейтинг-
экраном. Анализ будет основан на методологии Анализа социальных се-
тей (SNA-методологии) с использованием информационных инструмен-
тов, поддерживающих эту методологию (например, среды UCINET). 

Комков Иван Викторович 
сотрудник call-центра 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ  
В РОССИИ В ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО КРИЗИСА 

Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы российского 
потребительского кредитования. Выделена роль потребительских кре-
дитов для российской экономики. Проанализированы причины возникно-
вения кризиса на рынке кредитования. На основе анализа проблем потре-
бительского кредитования были изучены и их последствия. 

Ключевые слова: анализ, кризис, банк, проблемы, потребительский 
кредит, рынок кредитования. 

В период тяжёлой экономической ситуации, в которой сегодня оказа-
лась наша страна, единственным верным путём к выходу из этого поло-
жения является: изучение опыта борьбы с кризисом прошлых лет, анализ 
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статистических данных и поиск на их основе новых решений экономиче-
ских проблем. Кредитование можно отнести к важнейшим элементам эко-
номики. На него, безусловно, необходимо обратить внимание при прове-
дении подобного анализа. В своей статье мы решили поподробнее рас-
смотреть потребительские кредиты в период кризиса, как наиболее до-
ступный и популярный среди населения банковский продукт. 

Потребительский кредит – кредит, назначение которого состоит в 
предоставлении населению денежных средств или товаров для удовлетво-
рения потребительских нужд с последующим возмещением долга [1]. 

Из определения следует, что этот вид кредитования играет особую 
роль как для населения, так как способствует удовлетворению нужд лю-
дей, так и для банков, представляя собой большой рынок сбыта кредитов. 
Этот рынок при стабильной экономической ситуации, к тому же, имеет 
высокую доходность: в среднем проценты по потребительским кредитам 
выше, чем по выдаваемым частным предпринимателям, крупным фирмам 
или при ипотечном кредитовании. 

В периоды экономического кризиса это обоюдовыгодное взаимодей-
ствие может быть серьёзно подорвано, что, в свою очередь, приведет к 
убыткам с обеих сторон. Многие экономисты одной из первопричин такой 
ситуации считают кризис доверия. После первых же тревожных новостей 
с рынка люди прекращают доверять банкам. В панике люди закрывают 
вклады, банки сокращают кредитование, магазины перестают продавать 
товары в рассрочку, требуя сразу оплатить полную стоимость. 

Всё перечисленное происходит с нашей страной и сегодня, но проще 
проследить все эти процессы на данных, полученных после недавнего 
кризиса 2008 года. 

Агентство финансовой статистики StatBanker.ru проанализировало из-
менения в структуре кредитования населения за 3 года, начиная с 2008 [2]. 
На основании этого исследования можно заметить, что наблюдавшийся с 
1998 года стабильный рост рынка кредитования населения прекратился в 
2009 году. В этом же году несколько сократился объём выданных креди-
тов. Потребительское кредитование сократилось на 10%. В то же время, 
резервы по потребительским кредитам увеличились на 35%. 

Также стоит обратить внимание на динамику процентных ставок по 
кредитам основных кредитных организаций [3]. Очевидно, что средне-
взвешенная процентная ставка реагирует на экономическую ситуацию в 
стране. Резкое увеличение ставок по кредитам наблюдается после 1998 и 
2008 года, известных нам как годы экономического кризиса. Те же про-
цессы происходят и сейчас: процентные ставки по кредитам заметно вы-
росли. Это связано с повышением ЦБ ставки рефинансирования, высокой 
инфляцией и нестабильной экономической ситуацией в стране. На осно-
вании анализа предшествующих кризисов можно сделать вывод, что по-
сле того как пройдёт пик этого кризиса около 1–2 лет требуется нашей 
экономике, чтобы вернуться к докризисному состоянию. 

Еще один важный показатель, на который стоит обратить внимание – 
это сумма просроченных задолженностей по потребительским кредитам. 
Большое количество непогашенных кредитов создаст сложности для лю-
бого банка, ведь у него тоже есть свои обязательства: перед вкладчиками, 
перед кредиторами банка, перед Центробанком. В кризисном 2009 году 
доля «плохих кредитов» выросла до небывалых 9%, более чем в два раза 
превысив прошлогодний показатель [4]. К нормальному уровню задол-
женности наша экономика вернулась в начале 2011 года. По мнению мно-
гих экономистов, именно в этом году экономика России вышла из кри-
зиса. Коллекторские агентства заявляют о повторении «рекордов» 
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2008 года: «В 2014 году россияне задолжали банкам рекордные суммы. 
Впервые за пять лет просрочка выросла почти на 60% и составила 
689 млрд рублей, а темпы развития кредитования рухнули до показателей 
посткризиного 2010 года. К таким выводам пришли специалисты коллек-
торского агентства «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН», подводя 
итоги прошлого года» [5]. 

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что во время кризиса 
убытки несут обе стороны. Клиенты, которые хотят оформить займ, из-за 
растущей инфляции и действий ЦБ получают выросшую почти в два раза 
процентную ставку. Клиенты, уже взявшие кредиты, не могут с ними рас-
платиться из-за сокращений на работе и снижающегося реального дохода. 
У банков, в свою очередь: уменьшается количество клиентов, увеличива-
ется количество просроченных задолженностей, снижается прибыль. Та-
ким образом, и без того тяжёлое экономическое положение только ухуд-
шается. 
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Аннотация: в статье приведены основные аспекты реализации про-
ектов по получению и использованию биогаза, экономика использования и 
финансовые условия. Успешное планирование биогазового проекта пред-
полагает соблюдения множества нюансов, которые позволят избежать 
многих трудностей в эксплуатации и получить максимально положи-
тельный эффект при получении биогаза. 
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Повышение энергоэффективности экономики и развитие возобновля-
емых источников энергии (ВИЭ) – один из приоритетов Российского гос-
ударства. Стратегическая задача – сокращение энергоемкости отече-
ственной экономики на 40% к 2020 году (согласно указу Президента 
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РФ Д.А. Медведева №889 от 4 июня 2008 г. «О некоторых мерах по повы-
шению энергетической и экологической эффективности российской эко-
номики») [4]. 

Особенным видом ВИЭ является получение и использование биогаза. 
Достаточно высокое содержание метана в биогазе, а, следовательно, и вы-
сокая теплота сгорания, предоставляют широкие возможности его приме-
нения. Современные технологии позволяют перерабатывать в биогаз лю-
бые виды органического сырья, однако наиболее эффективно использова-
ние биогазовых технологий для переработки отходов животноводческих 
и птицеводческих ферм, предприятий АПК и сточных вод, так как они ха-
рактеризуются постоянством потока отходов во времени и простотой их 
сбора. 

Цели внедрения биогазовой установки могут быть совершенно раз-
ными: от защиты окружающей среды и сокращения количества отходов 
до производства возобновляемых источников энергии, и могут быть ос-
нованы на финансовых и нефинансовых стимулах. Каждый проект инди-
видуален и требует уникального подхода, хотя некоторые общие шаги 
одинаковы для всех биогазовых проектов. 

Реализация биогазового проекта включает в себя все работы, начиная 
с идеи, анализа осуществимости, планирования установки вплоть до за-
пуска установки в эксплуатацию. Во время реализации биогазовых про-
ектов инициатор проекта может в зависимости от своего участия и имею-
щихся ресурсов в области персонала и финансов взять на себя обеспече-
ние различных этапов проекта. Отдельные фазы нахождения идеи, ана-
лиза осуществимости, последующая подготовка инвестирования, а также 
этапы по получению разрешений и строительству установки с вводом в 
эксплуатацию представлены на рисунке 1. 

Рис. 1. Этапы реализации проекта по получению и использованию биогаза 
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Для биогазовых проектов важно, чтобы было произведено рассмотре-
ние всей системы – от наличия субстрата до собственно самой биогазовой 
установки и подачи энергии потребителям. 

Обоснование инвестиций в строительство является предстадией про-
ектирования, в которой рассматривается возможность получения биогаза, 
выработки электроэнергии и тепла, возможные решения по оборудова-
нию и предполагаемая экономия (получение прибыли). 

В инвестиционную стоимость биогазовой станции входят следующие 
основные составляющие: 

 стоимость конструкторской, проектно-сметной и рабочей докумен-
тации на установку; 

 стоимость и доставка оборудования; 
 стоимость строительно-монтажных работ; 
 стоимость пусконаладочных работ; 
 прочее (разрешения, согласования, обучение персонала, подключе-

ния к энергосетям и др.). 
Разработка технико-экономического обоснования позволит опреде-

литься с технологией получения биогаза наиболее приемлемой к суще-
ствующим условиям на основании рассмотрения нескольких вариантов; с 
составом основного и вспомогательного оборудования биогазового ком-
плекса; с предполагаемым количеством производимой тепловой и элек-
трической энергии; с перечнем зданий и сооружений для функционирова-
ния биогазового комплекса; количеством необходимого обслуживающего 
персонала; с экономической эффективностью рассматриваемых вариан-
тов внедрения биогазового комплекса  (объем необходимых средств для 
инвестирования проекта, рентабельность, доходность, окупаемость); с ре-
комендациями по наилучшему варианту внедрения биогазового ком-
плекса на основании разработанного ТЭО. 

Главное преимущество биогаза – доступность сырья для работы уста-
новки, соответственно, полное отсутствие топливных затрат в структуре опе-
рационных расходов. Как показывает европейский опыт, обеспечить при-
быльность работы установки возможно лишь при бесплатном и бесперебой-
ном снабжении отходами. 

Также строительство биогазовой станции позволит не зависеть от рас-
тущих тарифов на энергоносители и обеспечит доступ к дешёвым теплу и 
электроэнергии (себестоимость производства тепла и электроэнергии на 
биогазовой станции примерно составляет 0,5–0,6 руб. за кВтч). 

Комплексное использование подразумевает продажу или использова-
ние электрической и тепловой энергии, реализацию удобрений, экономию 
расходов за счёт снижения налоговых выплат в результате утилизации от-
ходов. На рисунке 2 представлены статьи выручки использования биога-
зовой установки. Указанные статьи выручки должны сформировать оку-
паемость биогазового проекта. 
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Рис. 2. Комплексное использование биогазовой установки 
 

Чем больше биогазовая установка, тем выше ее рентабельность и ко-
роче сроки окупаемости. В целом биогазовые проекты отличаются высо-
ким значением IRR и их окупаемость мало зависит от инфляции [1]. 

В основном биогазовые проекты финансируются за счет собственных 
средств и кредитов. Но учитывая рентабельность проекта, рекомендуется 
дополнительно рассмотреть и другие источники. Конкретные финансо-
вые условия определяют шаги, которые необходимо предпринять. 

Предполагаемые способы внедрения проектов: 
 коммерческое финансирование (при окупаемости затрат); 
 конкурс на осуществление инвестиционных проектов, разработан-

ных в результате выполнения работ по энергетическому планированию 
развития региона, города, поселения; 

 бюджетное финансирование для эффективных энергосберегающих 
проектов с большими сроками окупаемости; 

 введение запретов и обязательных требований по применению, 
надзор за их соблюдением; 

 другие предложения. 
Основной проблемой на пути реализации биоэнергетических проектов 

в России является необходимость первоначальных финансовых инвести-
ций. Биогазовые комплексы – это новые, сложные и капиталоемкие для 
российских заказчиков технологии. Собственники отходов не могут, а 
иногда и боятся занимать деньги на введение таких объектов. Предпочте-
ние отдается инвестициям в расширение основного производства, а био-
газовая станция рассматривается как непрофильный актив. В российских 
финансовых структурах также нет понимания отрасли и критериев успеш-
ных проектов. 

Только экономически грамотный подход к затратам и детальное рас-
смотрение принципов функционирования комплекса позволит вывести 
культуру получения энергии на новый, близкий к европейскому уровень. 
Соблюдение всех нюансов позволит избежать многих трудностей в экс-
плуатации и получить максимально положительный экономический эф-
фект при получении биогаза. 
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Процессы, происходящие на современном этапе в российской экономике, 
привели к возрождению и развитию оценочной деятельности, актуальность и 
востребованность результатов, которой в условиях рынка фактически не-
оспоримы. Оценка и ее ключевая категория – «стоимость» являются ком-
плексным показателем целесообразности, полезности и значимости того или 
иного результата какой-либо деятельности в сфере рыночных отношений. 

Сегодня для принятия эффективных управленческих решений соб-
ственникам и руководству предприятия часто требуется информация о 
стоимости бизнеса. В проведении оценочных работ заинтересованы и 
другие стороны: государственные структуры (контрольно-ревизионные и 
другие органы), кредитные организации, страховые компании, постав-
щики, инвесторы и акционеры. 

Оценка стоимости предприятия представляет собой упорядоченный, 
целенаправленный процесс определения в денежном выражении стоимо-
сти предприятия с учетом потенциального и реального дохода, приноси-
мого им в определенный момент времени в условиях конкретного рынка 
[4, c. 11]. Особенностью процесса оценки стоимости предприятия, несо-
мненно, является ее рыночный характер. Это означает, что оценка стои-
мости предприятия не ограничивается учетом лишь одних затрат на со-
здание или приобретение оцениваемого объекта, она обязательно учиты-
вает всю совокупность рыночных факторов: фактор времени, фактор 
риска, рыночную конъюнктуру, уровень и модель конкуренции, экономи-
ческие особенности оцениваемого объекта, его рыночное реноме, а также 
макро- и микроэкономическую среду обитания. При этом подходы и ме-
тоды, используемые оценщиком, определяются, в зависимости, как от 
особенностей процесса оценки, так и от экономических особенностей оце-
ниваемого объекта, а также от целей и принципов оценки. 
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Бизнес, предприятие и фирма обладают всеми признаками товара и могут 
быть объектом купли–продажи. Но это товары особого рода. И особенности 
эти предполагают принципы, модели, подходы и методы оценки. 

Бизнес – это предпринимательская деятельность, направленная на 
производство и реализацию товаров, услуг, ценных бумаг, денег или дру-
гих видов разрешенной законом деятельности с целью получения при-
были. Для достижения такой цели должно быть создано предприятие. В 
процессе оценки бизнеса выявляют альтернативные подходы к управле-
нию предприятием и определяют, какой из них обеспечит предприятию 
максимальную эффективность, а, следовательно, и более высокую рыноч-
ную цену [1, c. 22]. 

Знание основ оценки стоимости предприятия (бизнеса) и управления 
ею, умение применять на практике результаты такой оценки – залог при-
нятия эффективных управленческих решений, достижения требуемой до-
ходности предприятия. Именно этими обстоятельствами объясняется ак-
туальность и выбор темы статьи. 

Проблема оценки стоимости современного предприятия (бизнеса) 
имеет достаточно широкое освещение в источниках современной научной 
экономической литературы. Так, в качестве теоретической основы изуче-
ния в работе применялись труды и учебные пособия российских авторов 
по таким наукам, как – «Экономика», «Финансовый и экономический ана-
лиз», «Основы бизнеса», «Оценка стоимости предприятия» и т. п. Это работы 
таких именитых авторов, как А.Д. Шеремет, М.С. Абрютина, П.П. Табурчак, 
В.С. Валдайцев, А.Г. Грязнова, М.А. Федотова, В.В. Ковалев. 

Предметом оценки бизнеса может быть как оценка рыночной стоимо-
сти закрытой или недостаточно открытой для фондового рынка компании, 
так и оценка имущественного комплекса компании в целом либо имуще-
ственных комплексов по выпуску и продажам отдельных видов ее про-
дукции. В странах с неразвитым фондовым рынком все чаще предметом 
оценки бизнеса становится оценка имущественного комплекса. 

Цели оценки могут предполагать оценку компании как действующей 
и оценку ее ликвидационной стоимости в расчете соответственно на быст-
рую распродажу имущественного комплекса либо быструю ликвидацию 
компании как юридического лица со срочной распродажей ее имущества 
и одновременным погашением всех обязательств фирмы независимо от 
срока их погашения, предусмотренного в конкретных кредитных согла-
шениях. Стандарты (международные) оценки бизнеса подразделяются в 
основном в зависимости от того, какие требования предъявляются к ис-
пользуемой в оценке информации. 

Подходы и методы, используемые оценщиком, определяются в зави-
симости от особенностей процесса оценки, экономических особенностей 
оцениваемого объекта, целей оценки. 

На практике подходы могут давать совершенно различные показатели 
стоимости. Во-первых, рынки являются несовершенными, предложение и 
спрос не находятся в равновесии; во-вторых, потенциальные пользова-
тели могут быть неправильно информированы, производители могут быть 
неэффективны и др. 

Традиционных подходов к оценке три [3, c. 15]: 
1) сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объ-

екта, основанных на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, 
в отношении которых имеется информация о ценах сделок с ними; 

2) затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объ-
екта, основанных на определении затрат, необходимых для восстановле-
ния либо замещения объекта оценки с учетом его износа; 
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3) доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объ-
екта, основанных на определении ожидаемых доходов от объекта оценки. 

Каждый подход позволяет подчеркнуть определенные характеристики 
объекта и подразумевает свои методы и условия. 

В целом все три подхода взаимосвязаны. Каждый из них предполагает 
использование различных видов информации, получаемой на рынке. 
Например, основными для затратного подхода являются данные о теку-
щих рыночных ценах на материалы, рабочую силу и другие элементы за-
трат. Доходный подход требует использования коэффициентов капитали-
зации, которые также рассчитываются по данным рынка. 

Таким образом, результаты оценки стоимости сказываются практиче-
ски на всех показателях деятельности предприятия. Для достижения 
успеха в деятельности любой компании менеджеру при принятии каждого 
серьезного управленческого решения надо просчитать, повысит ли его ре-
ализация стоимость компании. На Западе существует аксиома: «Необхо-
димо использовать оценку стоимости предприятия для принятия лучших 
управленческих решений»; в России такой подход пока интенсивно изу-
чается, однако практически применяется крайне редко. 
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пекты прогнозирования финансовой неустойчивости и банкротства 
компании. Банкротство – признанная арбитражным судом неспособ-
ность в полном объеме удовлетворять требования кредиторов по де-
нежным обязательствам и (или) исполнить обязанность об уплате обя-
зательных платежей. 
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В современных рыночных условиях предприятию, чтобы выжить и 
поддерживать свою стабильность, необходимо регулярно получать при-
быль, т. е. предприятию необходимо создать такие условия, при которых 
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оно будет обладать достаточным количеством финансовых ресурсов, по-
средством которых оно может обеспечить непрерывный процесс произ-
водства и реализации продукции, а также его расширение и обновление. 
Иными словами, главным фактором выживаемости предприятия является 
его финансовая устойчивость. Однако в экономических отношениях часто 
возникают ситуации, когда по каким-либо причинам некоторые субъекты 
хозяйственной деятельности не могут расплатиться по своим обязатель-
ствам, что влечет за собой финансовую несостоятельность или банкрот-
ство. 

Таким образом, под банкротством (несостоятельностью) предприятия 
понимается признанная арбитражным судом неспособность в полном объ-
еме удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам и 
(или) исполнить обязанность об уплате обязательных платежей [1]. 

Актуальность данной темы объясняется тем, что ни одно предприятие 
не может застраховать себя от банкротства, поэтому при проведении диа-
гностики финансового состояния необходимо акцентировать внимание на 
прогнозировании банкротства. Однако в действительности предприятия 
сталкиваются с тем, что практически не существует методов, которые 
дают возможность достоверно спрогнозировать неблагоприятный исход. 
Поэтому проблемы использования методик прогнозирования банкротства 
в последнее время становятся первоочередными. Исходя из этого, можно 
сказать, что решение данной проблемы и, как следствие, предотвращение 
несостоятельности (банкротства) на предприятиях является актуальной 
задачей современной российской экономики в условиях неустойчивой 
рыночной ситуации. 

Рассмотрим причины возникновения банкротства. Предпосылки банк-
ротства многообразны, их появление связано с взаимодействием различ-
ных факторов. Факторы обычно делят на внутренние и внешние. Внут-
ренние факторы возникают внутри предприятия по причине ошибок ру-
ководства и персонала, а внешние факторы не зависят от предприятия и 
появляются вне сферы его деятельности. Причины банкротства более по-
дробно представлены на рисунке 1. 

Рис. 1. Причины банкротства 
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В практике выделяют отечественную и зарубежную методики прогно-
зирования банкротства на основе количественного подхода. Данные ме-
тодики включают в себя наиболее значимые коэффициенты, которые ха-
рактеризуют финансовое состояние организации. На основе этих показа-
телей проводится расчет комплексного показателя вероятности банкрот-
ства. В частности, применяются факторные модели, разработанные запад-
ными экономистами, таких как Уильяма Бивера, Альтмана, Лис, Таф-
флера и других. 

Среди этих моделей чаще всего на практике применяют модели Эд-
варда Альтмана. Простейшей является двухфакторная модель, основан-
ная на коэффициенте текущей ликвидности и коэффициенте финансовой 
зависимости, которая выглядит следующим образом: 

Z = – 0, 3877 – 1, 0736 * Ктл + 0,579 * Кзаем.ср., 
где Ктл – коэффициент текущей ликвидности. Находится как отношение 
текущих активов к текущим обязательствам; 

Кзаем.ср. – коэффициент финансовой зависимости. Находится как отно-
шение заемных средств к общей величине пассивов. 

Если данный показатель Z равен нулю, то вероятность банкротства 
предприятия составляет 50%. В случае, когда Z меньше нуля, вероятность 
банкротства невелика. При Z больше нуля, вероятность банкротства вы-
сока и возрастает с ростом значения Z [2, с. 136]. 

Однако представленная модель не дает комплексной оценки финансо-
вого положения организации, поскольку учитывает влияние лишь двух 
факторов, при этом упускается из внимания влияние других важных по-
казателей, таких как рентабельность, фондоотдача, деловая активность 
предприятия. В связи с этим ошибка прогноза достаточно велика. По-
этому, можно сказать, что данная модель не соответствует специфике эко-
номической ситуации в России. 

С учетом недостатков двухфакторной модели, Альтман разработал пя-
тифакторную модель «Z – счета». Данная модель наиболее популярна и 
рекомендована в использовании прогнозирования банкротства. 

Z = 1, 2 	+ 1, 4 	+ 3, 3 	+ 0, 6  +	 , 
где	  – отношение собственных оборотных средств к сумме активов; 
	–	отношение нераспределенной прибыли к сумме активов; 
	–	отношение прибыли до вычета процентов и налогов (операционная 

прибыль) к сумме активов; 
	–	отношение рыночной стоимости акций к заемным средствам; 
	–	отношение выручки от реализации к общей сумме активов. 
Соответственно, Альтман разработал оценочную шкалу для данной 

модели, позволяющую определить вероятность банкротства предприятия. 
В соответствии с данной шкалой если показатель Z < 1,81, то существует 
высокая вероятность банкротства предприятия. При Z, равном от 1,81 до 
2,7, вероятность банкротства средняя. Если значение Z попадает в проме-
жуток от 2,71 до 2,99, то наступление банкротства возможно при опреде-
ленных обстоятельствах. И если Z превышает 2,99, то вероятность банк-
ротства очень низкая [3]. 

Недостатком модели является то, что она применима только для ком-
паний с организационно-правовой формой акционерного общества, акции 
которого свободно обращаются на рынке ценных бумаг, т. е. имеют ры-
ночную стоимость, а поскольку в России данные о рыночной стоимости 
акций многих предприятий отсутствуют, применение данного показателя 
теряет свой смысл. 
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Поскольку вышеописанная модель подходит только для акционерных 
обществ, Альтман предложил модифицированный вариант формулы про-
гнозирования, подходящий для компаний, акции которых не котируются 
на бирже: 

Z = 0,717 	+ 0,847  + 3,107  + 0,42 	+ 0,995 . 
Данная модель отличается от предыдущей лишь показателем, который 

в этой формуле рассчитывается как отношение собственного капитала к 
привлеченному капиталу. Соответственно пороговое значение показателя 
Z также меняется. Если Z < 1,23, то вероятность банкротства очень высо-
кая. В случае, когда Z > 1,23, банкротство в ближайшее время не грозит 
предприятию [4]. 

Уильям Бивер он разработал систему показателей, которая позволяет 
оценить финансовое состояние предприятия и диагностировать его банк-
ротство. Данная система содержит пять индикаторов (таблица 1). 

Таблица 1 
Пороговые значения индикаторов банкротства 

Показатель Расчет 

Значения показателей
благополуч-
ные пред-
приятия 

за 5 лет 
до банк-
ротства

за 1 год 
до банк-
ротства

Экономическая 
рентабельность 

(Чистая прибыль / 
Активы организа-
ции) * 100%

≥ 6% – 8% от 2% 
до 4% 

от 1% 
до 22% 

Финансовый 
рычаг 

(Привлеченный ка-
питал / Сумма ак-
тивов) *100%

< 37% от 40% 
до 60% > 80% 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными 
средствами 

(Собственный ка-
питал – Внеобо-
ротные активы) / 
Оборотные активы 

≥ 0,4 от 0,1 
до 0,3 < 0,1 

Коэффициент 
текущей лик-
видности 

Оборотные ак-
тивы / Краткосроч-
ные обязательства

от 2 до 3,2 от 1 до 2 от 1 до –22

Коэффициент 
Бивера 

(ЧП + Амортиза-
ция ОС и НМА) / 
Привл. капитал

≥ 0,35 от 0,17 
до 0,3 0 – 0,15 

 

Однако, как мы уже ранее отметили, данные иностранные модели не 
совсем подходят к применению для российских предприятий. Процедура 
диагностики кризисного состояния предприятия в соответствии с отече-
ственной методикой сводится к определению и анализу четырех коэффи-
циентов, которые рассматриваются в динамике за ряд периодов. Это ко-
эффициенты: текущей ликвидности, обеспеченности собственными обо-
ротными средствами, восстановления платежеспособности предприятия и 
утраты платежеспособности предприятия. 

Среди отечественных методик, предназначенных для отечественных 
предприятий и, следовательно, лишенных многих недостатков зарубеж-
ных моделей, известна модель, разработанная российскими экономи-
стами Р.С. Сайфулиным и Г.Г. Кадыковым. Отечественные ученые пред-
ставили комплексный показатель предсказания финансового кризиса  
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предприятия: 
R = 2 * К1 + 0,1 * К2 + 0,08 * К3 + 0,45 * К4 + К5, 

где К1 – коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-
ствами (нормативное значение К1 > 0,1); 
К2 – коэффициент текущей ликвидности (К2 > 2); 
К3 – коэффициент оборачиваемости активов (отношение выручки от реа-
лизации продукции ко всему итогу актива баланса) (К3 > 2,5); 
К4 – коэффициент менеджмента (отношение прибыли от реализации к 
выручке); 
К5 – рентабельность собственного капитала (К5 > 0,2). 

Если значения данных показателей соответствуют их минимальным 
нормативным уровням, то значение R составляет 1. Финансовое состояние 
компании характеризуется как неудовлетворительное, если значение R 
меньше 1, а при R, превышающем единицу, – достаточно удовлетвори-
тельное [5]. 

Тем не менее, и эта модель далека от идеальной, поскольку она не 
устраняет всех проблем прогнозирования банкротства предприятий. 

Недостатками рассмотренных выше моделей, как отечественных, так 
и зарубежных, являются переоценка роли выбора количественных пока-
зателей и произвольность выбора базовых показателей, на основании ко-
торых проводится расчет вероятности банкротства предприятия. 

Таким образом, рассматривая данные модели, нельзя не отметить, что 
все они не являются идеальными для применения их с целью прогнозиро-
вания банкротства. Каждая из них имеет свои недостатки, поэтому при 
выборе метода прогнозирования банкротства предприятия руководитель 
должен отталкиваться, исходя из характеристик предприятия, и главное 
то, чего он хочет получить из данного анализа, поскольку разные модели 
могут давать различные прогнозы, в зависимости от того, какие показа-
тели были взяты за основу при проведении анализа. 
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Аннотация: выполнение комплексных научных исследований, а 
также проектирование и строительство объектов требуют выполне-
ния большого числа работ, выполняемых одной или несколькими органи-
зациями. Наиболее удобным средством создания и управления проек-
тами, по мнению авторов, является Microsoft Project. В статье был со-
ставлен график работ, необходимых для построения двухэтажного 
дома, найдено оптимальное сочетание времени и стоимости выполнения 
проекта. 

Ключевые слова: сетевое планирование, операции, работы, критиче-
ский путь, график Ганта, загруженность ресурсов, оптимизация. 

Выполнение комплексных научных исследований, а также проектиро-
вание и строительство промышленных, сельскохозяйственных и транс-
портных объектов требуют календарной увязки большого числа взаимо-
связанных работ, выполняемых различными организациями. Составление 
и анализ соответствующих календарных планов представляют собой 
весьма сложную задачу, при решении которой применяются методы сете-
вого планирования. Метод дает возможность определить, какие работы 
являются «критическими» по своему влиянию на общую календарную 
продолжительность проекта и как построить наилучший календарный 
план проведения всех работ по данному проекту с тем, чтобы выдержать 
заданные сроки при минимальных затратах. 

Рассмотрим проектирование строительства двухэтажного дома  
(с подвалом, гаражом и мансардой) с использованием приложения MS 
Project. Первоначально эксперты разбили строительство на 10 крупных 
этапов (табл. 1). Общая продолжительность работ составила 306 дней. 

Таблица 1 
Название работ, их длительность и затраты на их выполнение 

№п/п Название этапа Наивероятнейшая 
длительность работы, дней

I. Проектирование и составление сметы 22
II. Создания основания для дома 31
III. Строительство коробки дома 50
IV. Создание крыши дома 28
V. Установка окон и наружных дверей 8
VI. Покраска стен дома 18
VII. Монтаж полов и потолков 26
VIII. Внешняя отделка дома 12
IX. Инженерные коммуникации 47
X. Внутренние отделочные работы 64

Итого 306
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При составлении плана в приложении MS Project [1, с. 131] можно 
привязать задачи к определенным датам, крайние сроки, предельную дату 
исполнения операции при помощи ограничений. Определение связи 
между двумя задачами позволяет понять, каким образом время начала или 
завершения одной задачи влияет на время начала или завершения другой. 

Автоматически при вводе названий задач строится диаграмма Ганта 
[1, с. 178], которая позволяет определить критические работы, распреде-
лить начало и окончание выполнения операций. Для идентификации крити-
ческих путей необходимо построить сетевую диаграмму проекта [2, с. 103]. 

Следующим этапом работы является закрепление за задачами матери-
альных и трудовых ресурсов. В приложении MS Project можно вводить и 
редактировать стоимость, объемы и распределение ресурсов; определять 
количество времени, которое планируются каждому ресурсу для опреде-
ленного вида работ; рассчитывать, какие ресурсы перегружены, и в какой 
степени. 

Затем необходимо определить задачи, участие в которых перегружает 
ресурсы; выбрать – в какие дни ресурсы перегружены и насколько. Для этого 
строим для каждого загруженного ресурса график ресурсов [1, с. 255]. 

По графикам ресурсов можно сделать вывод, что в данном проекте пе-
регрузка обусловлена одновременным выполнением нескольких работ со 
100% занятостью одного и того же ресурса. 

Выравнивание загрузки ресурсов можно осуществить: за счет назначе-
ния имеющихся свободных и временно привлекаемых работников; за счет 
назначения сверхурочных часов или работы в выходные. 

Таким образом, получили, что стоимость проекта составит 4 736 652, 
15 руб., а время выполнения данного проекта – 200 дней. 

Следующий этап оптимизации – сокращение критического пути [3, с. 317]. 
Уменьшение длительности работ за счет назначения сверхурочной ра-

боты и работы в выходной привело к перегрузке ресурсов, которую 
можно устранить только за счет найма рабочих с другой организации, что 
приведет к большим расходам. 

За счет сверхурочных работ и работ в выходные дни добиваемся со-
кращения на 4 дня. Длительность проекта составит 196 дней. Стоимость 
при этом увеличится на 8200 руб. 

Такой результат не устроил заказчика, и он принимает срок выполне-
ния проекта 200 дней и стоимость 4 739 556,19 руб. 

Таким образом, использование приложения MS Project позволяет рас-
считать сетевую модель выполнения проекта по разным параметрам зна-
чительно эффективнее, чем традиционными методами. 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ  
НА ОСНОВЕ ОБОБЩЁННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 

Аннотация: экспертная оценка экономических систем оперирует не-
сколькими показателями, в которых отражается сущность хояйствен-
ного явления. В работе предлагается использовать единый коэффициент 
прироста, который позволяет анализировать экономику как с учетом 
экспертных оценок, так и без них. 

Ключевые слова: экспертные модели, обобщенный экономический по-
казатель, рентабельность, единый коэффициент прироста. 

Разработка экспертных моделей для оценки экономических систем 
предполагает наличие аппарата формализации процессов учета, анализа, 
планирования и т. д. Важность показателей устанавливается экспертным 
путем с использованием методов: 

 определение показателя для каждого из аргументов функции; 
 определение показателя для всех аргументов функции. 
Пусть необходимо повысить рентабельность реализованной продук-

ции, тогда граф цели имеет вид (рис. 1) 

Рис. 1 
 

Вид рентабельности можно рассчитывать по формуле 
1 СПP , (1) 

где П – балансовая прибыль от реализации продукции; 
С – себестоимость реализованной продукции. 
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Отношение приростов аргументов функции (1) запишем в виде 







С

П , 1   (2) 

Тогда прирост рентабельности рассчитывается с использованием при-
роста аргументов П и С 
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Причем ПКПП 1 , 1
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Коэффициенты 21 , КК  – искомые величины, позволяющие опреде-
лить требуемый прирост аргументов. Объединяя условия (2), (3), (4), по-
лучаем коэффициенты прироста балансовой прибыли от реализации про-
дукции и себестоимости реализованной продукции 
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Возможны случаи, когда достижение цели обеспечивается за счет оди-
наковой важности всех показателей или невозможно указать коэффици-
енты важности. В связи с этим возникает задача определения значений 
аргумента по заданному значению функции. 

Допустим, требуется повысить рентабельность, причем коэффици-
енты относительной важности показателей объёма выпуска продукции и 
стоимости основных фондов неизвестны (рис. 2). 

Рис. 2 
 

Рентабельность реализованной продукции рассчитывается по фор-
муле, аналогичной формуле (1) 

1 СПP ,    (6) 
где П – объём реализованной продукции; 
С – стоимость основных производственных фондов. 

Введем коэффициент пропорциональности прироста каждого аргу-
мента x  
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Тогда коэффициент пропорциональности прироста значений функции 

имеет вид 
P

PP
K


 . Выполняя преобразования, получим обобщенное

выражение коэффициента прироста 
П

CPP
x

)( 
    (8) 

Таким образом, определение единого коэффициента прироста для 
каждого из аргументов функции или для всех аргументов функции позво-
ляет рассчитывать изменение различных показателей экономических про-
цессов и явлений, как с учетом экспертных оценок, так и без них. 
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СТИЛЬ И МЕТОД  
В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье рассматриваются стили и методы управлен-
ческой деятельности. Автор говорит о необходимости правильного под-
бора стиля и метода, наиболее подходящих для конкретной служебной 
ситуации. Данная работа может быть полезна специалистам в области 
экономики. 

Ключевые слова: стиль управления, метод, руководитель, проблемы. 

Исследование оперативной обстановки и утверждение соответствующего 
решения по охране общественного порядка и обеспечению защищенности 
граждан, составление плана деятельности, контролирование – все это значи-
мые направления работы руководителя. Но результат деятельности личного 
состава органа внутренних дел, в конечном счете, находится в зависимости 
от используемых педагогических методов и стиля управления. 

Понятие «стиль» и «методы» в управленческой деятельности ставятся 
рядом. Они выражают взаимосвязь между руководителем и подчинен-
ным – в этом их родственность. 

Но если методы, т. е. способы воздействия на подчиненных, есть по-
следовательность решение той или иной управленческой задачи, то стиль 
относится к использованию метода и обусловливается в основном лич-
ностными, индивидуальными факторами. Иными словами, управленче-
ский стиль представляет собой определенным образом упорядоченное 
применение методов (приемов управления), опосредованное личными ка-
чествами руководителя [3]. 
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В отечественной литературе стиль руководства определяется довольно 
формально, как «совокупность наиболее характерных и устойчивых ме-
тодов решений типовых задач и проблем, возникающих в процессе реали-
зации руководства» [2]. 

Специалистами в области юридической педагогики и психологии 
управления выделяют гораздо больше типов руководителей по различ-
ным стилям взаимоотношений с подчиненными [1]. 

1. «Руководитель-регламентер». Регламентирующий стиль руковод-
ства является достижение полного описания деятельности сотрудников 
при помощи должностных инструкций, предписаний, нормативов; лич-
ного контакта с сотрудниками старается избегать, а реальный процесс 
управления подменяется «бумагами». 

2. «Руководитель-коллегиал». Использование коллективных форм
принятия решений является залогом эффективного управления. Важное 
место в деятельности организации отводится работе постоянных комис-
сий, регулярному проведению собраний, совещаний и заседаний. 

3. «Руководитель-показушник». Хорошо реагирует на быстро меняющиеся 
управленческие ситуации, своевременно принимает решения, легко поднима-
ется по карьерной лестнице. Этот вид начальников незаменим, когда необхо-
димо мобилизовать все силы, для решения трудно решаемых задач. 

4. «Руководитель-объективист». Успехи и неудачи в управлении объ-
ясняет «объективными факторами», внешними по отношению к управ-
ленческой системе, на которые делается основной упор. 

5. «Руководитель-формалист». Формалисты всеми возможными спо-
собами оттягивают решение проблем, чтобы в результате проблема уста-
рела настолько, что откладывание решения и превратилось в само реше-
ние. Обычно, когда формализм слишком сформирован, то он превраща-
ется в бюрократизм. 

6. «Руководитель-максималист». Не признает мелких проблем. Всегда
стремится решать любую проблему на максимально высоком уровне. Как 
правило, очень энергичен и буквально «горит» на работе. Чрезмерно раз-
витый управленческий максимализм приводит к тому, что руководитель 
не замечает текущих дел, не любит и не умеет ими заниматься. 

7. «Руководитель-организатор». Полагает, что, решив глобальные про-
блемы (подбора и расстановки кадров, оптимального планирования, ма-
териально-технического снабжения подразделения), можно «почивать на 
лаврах». Под фундаментальными проблемами он понимает не идеи, а со-
ответствующие направления деятельности. Занимается ими лично, ни-
кому не перепоручает. 

8. «Руководитель-диспетчер». Содержит в порядке документацию, начи-
нает совещания точно в назначенное время, не забывает своих обещаний, 
обычно успевает сделать все намеченные на день дела. Отличается высокой 
исполнительской дисциплиной. С подчиненными контактирует исключи-
тельно по деловым вопросам, его задания и замечания всегда конкретны. 

Однако практика продемонстрировала, что нет рационального стиля 
управления, который возможно применять в абсолютно во всех вариан-
тах. Управленческое мышление в современных условиях прошел путь от 
одномерного, авторитарного подхода к трехмерному, демократическому. 
Как заявляют видные эксперты в сфере управления, настоящее мастер-
ство управления состоит никак не в принятии блестящих заключений, а в 
мастерстве согласовывать работу своих сотрудников. 
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В стремительно меняющейся оперативной обстановке, столь характер-
ной для деятельности руководителя органа внутренних дел, более подхо-
дящим считается стиль, в котором соединяется гибкость начальника с его 
мастерством приспособиться к складывающейся служебной ситуации. 

В заключении, можно отметить, что действующий руководитель, под-
бирая стиль управления, должен учитывать соответствующие факторы: 
знать себя; учитывать ситуацию; рассматривать намеченный стиль управ-
ления соответствующей ситуации и уровню подчиненных; принимать во 
внимание надобности коллектива; принимать во внимание потребности 
подчиненных. Современный руководитель органа внутренних дел не мо-
жет позволить себе довольствоваться раз и навсегда установленным сти-
лем. Он обязан научиться пользоваться всевозможными стилями, мето-
дами, типами влияния, наиболее подходящими для конкретной служеб-
ной ситуации, а также использовать различные способы поддержания сво-
его должностного и личностного авторитета в коллективе. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 
РЫНКОВ СИБИРСКИХ РЕГИОНОВ 

Аннотация: в статье рассматривается роль региональных потреби-
тельских рынков в экономическом росте, социальной стабильности в ре-
гионах. На основе систематизации практических результатов авторами 
излагаются положительные и отрицательные тенденции развития по-
требительских рынков СФО. 

Ключевые слова: региональные потребительские рынки, регулятор 
товарных потоков, тенденции развития, рыночная инфраструктура, 
торговые сети, стратегические планы. 

Результативность социально-экономических преобразований на реги-
ональном потребительском рынке зависит от взаимодействия государ-
ственных и муниципальных органов власти с бизнесом, научными и об-
разовательными организациями, от усиления социальной направленности 
развития рынка с учетом особенностей регионов без ущерба для действия 
рыночных регуляторов. Современные авторы трактуют потребительский 
рынок главным образом как совокупность отношений по поводу спроса, 
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предложения и продажи предметов и услуг для личного потребления. Ре-
гиональный потребительский рынок рассматривается в системе управле-
ния как территориальная организация сферы обращения, обеспечиваю-
щая удовлетворение потребностей населения и получение прибыли пред-
приятиями от товарно-денежных отношений. От сбалансированного раз-
вития региональных потребительских рынков зависит динамика экономи-
ческого роста, качество жизни и социальная стабильность в регионах и в 
стране в целом. Поэтому особое значение приобретает внедрение инноваций 
в торговле, общественном питании и в производстве и реализации других ви-
дов сферы услуг, но в социально-экономической политике регионов, в реги-
ональных целевых программах, являющихся основным инструментом её ре-
ализации, эти проблемы не находят необходимого внимания. 

Основным рыночным регулятором товарных потоков, структуры и 
масштабов товарной массы, параметров ее обмена и распределения явля-
ется конкуренция. Она более эффективно проявляется на потребитель-
ском рынке развитых регионов, показывающих высокий внутренний 
спрос на товары и услуги. Что же касается развития потребительских рын-
ков депрессивных регионов, где состояние инфраструктуры далеко не 
всегда соответствует требованиям качества обслуживания населения, уча-
стие органов власти всех уровней должно быть более активным и нахо-
дить отражение в программах и бюджетах. Для развития потребительских 
рынков необходима модернизации инфраструктуры сферы услуг, которая 
предполагает последовательное внедрение логистических, маркетинго-
вых, информационных технологий, решение транспортных вопросов. 

Негативными факторами функционирования региональных потреби-
тельских рынков Сибирского федерального округа являются: неравно-
мерность регионального развития, слабый уровень развития рыночной 
инфраструктуры, низкая конкурентоспособность местных предприятий 
потребительского рынка по сравнению с федеральными сетями, что, в 
свою очередь, приводит к несбалансированности спроса и предложения и 
к углублению неравномерности экономического развития регионов. По-
ляризация регионального развития в Сибирском федеральном округе 
(СФО) проявляется значительно сильнее, чем в европейской части Рос-
сии. Огромная территория СФО с низкой плотностью населения, её сла-
бая транспортная освоенность, слабость внутренних интеграционных свя-
зей предопределяют особую сложность формирования потребительского 
рынка в субъектах данного округа. 

Систематизация практических подходов к развитию региональных по-
требительских рынков в субъектах СФО позволила выявить некоторые 
тенденции: 

1. Конфликт концепций продаж торговых сетей и среднего и малого
бизнеса. На региональных рынках происходит формирование собствен-
ных дилерских сетей производителями (фирменной торговли в отече-
ственной трактовке), а также собственных складских комплексов рознич-
ными торговыми организациями. Это позволяет крупному бизнесу сни-
жать затраты на управление товародвижением и выигрывать в ценовой 
конкуренции на потребительском рынке. Далеко не все мелкие произво-
дители и посредники, могут встроиться в торговые сети. Более того, тор-
говым сетям экономически не интересны территории с низкой плотно-
стью населения и небольшими доходами, поэтому малому и среднему 
бизнесу не обойтись без оптовой торговли, без современных логистиче-
ских центров (логистики по контракту), но они формируются крайне мед-
ленно. В основном материально-техническая база действующей оптовой 
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торговли создана в плановой экономике и сегодня не отвечает требова-
ниям эффективности переработки грузов, т.е. она неконкурентоспособна. 

2. Большие обороты розничной торговли сконцентрированы в Новоси-
бирской, Кемеровской, Омской, Иркутской областях и Красноярском 
крае. Достаточно активно по розничному обороту догоняет указанные ре-
гионы Алтайский край. Но торговые сети слабо развиты в Кемеровской 
области, а в Республике Алтай их удельный вес находится примерно на 
уровне Омской и Томской областей. Следовательно, помимо уровня до-
ходов, численности и плотности населения на вхождение (не вхождение) 
торговых сетей в регионы влияют достаточно сильно институциональные 
региональные факторы, требующие дополнительного изучения. 

3. Низкая доля продовольственных товаров в розничном обороте не-
которых регионов вызвана в большей мере скудностью питания из-за 
очень низких доходов и особенностей этнического поведения потребите-
лей (сбережением средств на другие цели) и в меньшей мере связана с 
самообеспечением домашних хозяйств. Для этих территорий важно уси-
лить социальную составляющую организации потребительских рынков. 

4. Потребительская кооперация обслуживает главным образом сель-
ские поселения, более того она является самой большой системой на селе. 
Новым направлением развития потребительской кооперации следует рас-
сматривать её возвращение в города. Производство и поставка качествен-
ных, экологически чистых, натуральных продуктов из местного сырья, в том 
числе товаров группы премиум для элитных магазинов, отделов, должны 
стать конкурентным преимуществом потребительской кооперации. Органи-
зация оптовых закупок для системы потребительской кооперации на основе 
как горизонтальной, так и вертикальной интеграции позволит снизить из-
держки на логистику и соответственно составить конкуренцию торговым се-
тям других систем. Оптовые закупки можно организовать, минуя склады 
оптовой торговли, внедрив по ряду товаров систему «Точно в срок». 

5. Развитие современных механизмов формирования потребитель-
ского рынка сибирских регионов сдерживает уровень квалификации кад-
рового состава организаций. Без знания современных технологий ведения 
бизнеса сложно обеспечить повышение качества предоставляемых това-
ров населению и культуру обслуживания. В сибирских регионах нахо-
дится достаточно большое количество образовательных учреждений, 
чтобы реализовать один из принципов успешности внедрения инноваций 
и рыночных механизмов в экономику, определяющий, что «на любой 
должности должны работать обученные». Этот пробел особенно заметен 
в малом и среднем бизнесе. Крупные компании создают свои корпоратив-
ные «университеты» и имеют финансовую возможность пригласить вы-
сококвалифицированных специалистов. 

6. Уровень развития потребительского рынка в регионе зависит от
структуры экономической деятельности. Это прослеживается на основе 
изучения стратегий социально-экономического развития регионов, реги-
ональных целевых программ, рыночной инфраструктуры. Высокий 
удельный вес сложившегося сектора услуг определяет занятость населе-
ния, поступление налогов в бюджеты. 

Внимание в этих регионах, например, в Новосибирской области, к раз-
витию инфраструктурных рыночных элементов уделяется больше. 

Общеизвестно, что рынок формируют посредники и опыт регионов, 
лидирующих в этом направлении целесообразно использовать для внед-
рения в других территорий, для интеграции деятельности. В Кемеровской 
области замечательна практика формирования областных торговых сетей 
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с достаточно высоким уровнем социальной защиты населения. Примене-
ние различных подходов, сотрудничество, разработка совместных проек-
тов позволит устранить перекосы в развитии потребительского рынка си-
бирских регионов и повысить качество жизни населения. 

Стратегические планы развития потребительского рынка следует фор-
мировать исходя из выявления актуальных проблем, условий и ресурсов 
каждого конкретного региона, его слабых и сильных сторон. Они должны 
быть составной частью стратегии развития региональной и национальной 
экономики. Реализация стратегий развития потребительских рынков ре-
гионов должна предусматривать выделение роли хозяйствующих субъек-
тов как объектов внедрения инноваций, обеспечивающих не только коли-
чественные, но и новые качественные изменения структуры потребитель-
ского рынка и выполняемых им функций на уровне страны. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности кадровой политики 
производственного предприятия, в том числе системы мотивации. Ав-
торами предложены направления её совершенствования. Исследование 
кадровой политики и системы мотивации производственного предприятия 
показали необходимость развития отдельных элементов системы управле-
ния персоналом: следует уделять большее внимание рабочим, внедряя гиб-
кую систему оплаты труда в зависимости от результатов работы. 

Ключевые слова: мотивация, производственное предприятие, кадро-
вая политика, развитие персонала, карьера. 

К задачам кадровой политики, вместе с текущими административ-
ными вопросами, относятся следующие задачи [1]: 

 подготовка кадров и повышение квалификации персонала; 
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 планирование производственной кооперации между различными 
подразделениями; 

 мотивация персонала к работе; 
 информационное обеспечение деятельности работников; 
 мероприятия, направленные на улучшение социального климата в 

коллективе. 
Одним из основных факторов деятельности предприятия является мо-

тивация персонала, определяющая возможности достижения поставлен-
ных целей и задач перед работниками и предприятием в целом. Разра-
ботке мероприятий по совершенствованию системы мотивации персонала 
предприятия должен предшествовать анализ кадровой политики, в том 
числе существующей системы мотивации. Мы провели анализ кадровой 
политики производственного предприятия. Результаты анализа предста-
вим в таблице 1. 

Таблица 1 
Анализ кадровой политики предприятия 

Направление кад-
ровой работы 

Достоинства и недостатки кадровой политики 
предприятия

Планирование по-
требности в кадрах 

Общее планирование затрагивает производственные 
службы, планирование персонала, как правило, происхо-
дит при возникновении потребности в дополнительных 
кадрах.

Подбор и создание 
кадрового резерва 

В настоящее время направление находится на начальном 
этапе. Ежегодно проводится оценка работников, отобран 
(и продолжает пополняться) кадровый резерв, подбира-
ется обучение с учетом индивидуальных потребностей.

Отбор и оценка Отбор проводится на основании имеющихся достиже-
ний, записей в трудовую книжку претендента.

Профессиональная 
адаптация 

Направление мало развито, проводится в форме настав-
ничества.

Развитие и обуче-
ние 

Проходит по стандартам предприятия, планируется на 
1 год вперед, исходя из личной оценки руководителя. 
Разработан ряд мероприятий для специалистов – участие 
в семинарах, курсы обучения.

Подготовка руко-
водящих кадров Направление не развито. 

Перемещение, 
увольнение 

В рабочем порядке, не выделено в отдельную службу 
кадровой службы.

Создание благо-
приятных условий 
труда и отдыха 

Направление не развито, данная функция отсутствует в 
Обществе по причине: отсутствия бюджета, отсутствия 
кадров для выполнения данных функций, отсутствие 
принятых стандартов в компании.

Формирование 
благоприятного 
морально-психо-
логического кли-
мата 

Направление не развито. 

Формирование 
приверженности 
компании 

Направление не развито. 

 

Исходя из данных в таблице, можно отметить, что на предприятии уде-
ляется повышенное внимание специалистам, некоторые направления кад-
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ровой политики не развиваются. На наш взгляд, это происходит по при-
чине резкого увеличения штатной численности и недостаточного количе-
ства работников, задействованных по направлениям кадровой работы. 

Для изучения степени удовлетворенности персонала кадровой полити-
кой мы использовали тест на удовлетворенность работой Р. Кунина [2]. 
Данный тест мы расширили, добавив вопрос об удовлетворенности зара-
ботной платой. Были протестированы 100 работников предприятия, из 
них 73 рабочих, 27 человек административного персонала. Тестирование 
проводилось анонимно, поэтому каждый участник смог дать достоверную 
информацию для исследования. 

По результатам опроса мы увидели следующие результаты: 
 стабильность работы отметили 81% опрошенных, сомнения осталь-

ных скорее касаются нестабильности экономики вообще, нежели конкрет-
ного предприятия; 

 удовлетворены хорошим обеспечением ресурсами 95% опрошен-
ных; 

 удовлетворенность размером заработной платы отмечают 72% опро-
шенных, в большей степени административный персонал; 

 моральная мотивация на хорошем уровне отмечена 65% работников 
(хвалили за хорошую работу в течение последних 7 дней) и 56% (руково-
дители беспокоятся о личных проблемах работников); 

 возможность развисать свои навыки и повышать знания отметили 
78% респондентов, в основном руководящий персонал; 

 на вопрос о том, прислушиваются ли к мнению, ответили положи-
тельно 58% работников; 

 миссия предприятия понятна и близка 89% опрашиваемых. Что ка-
сается доступности информации о целях и задачах предприятия, то можно 
сказать, что персонал вполне информирован; 

 лояльность к компании подтверждают 85% респондентов; 
 имеют друзей на работе 83% работников; 
 88% работников считают, что их работа была оценена в последние 6 

месяцев. 
После обработки данных анкет были сделаны следующие выводы: 

персонал предприятия показывает высокую степень удовлетворенности 
трудовой деятельностью. Большинство считают свою работу средством 
достижения успеха в жизни. Недовольства лишь в том, что некоторые 
члены управленческой группы испытывают стрессы и напряжение в ра-
боте. Не всегда предоставляется возможность для проявления самостоя-
тельности. 

Таким образом, мы можем отметить в основном удовлетворенность 
персонала предприятия системой материального и морального стимули-
рования. Кадровая политика компании занимает важное место в политике 
организации. У сотрудников есть уверенность в завтрашнем дне, что уже 
стимулирует их работать более плодотворно. 

На наш взгляд, в кадровой политике предприятия необходимо больше 
внимания уделять рабочим специалистам, для этого необходимо разрабо-
тать: 

 гибкую систему стимулирования труда, для рабочих, учитывающую 
результаты деятельности каждого; 

 создание бонусной программы для рабочих. 
Кроме того, в условиях кризисных явлений в экономике, для того, 

чтобы не включился механизм демотивации персонала, необходимо 
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применять правила: 
 при приеме не работу, при собеседовании менеджер по персоналу 

должен описать реальную картину в организации; 
 нужно дать понять сотруднику, что вы цените его знания и профес-

сиональные навыки; 
 поддержать идеи и инициативы; 
 дать возможность человеку лично и профессионально расти; 
 в любой, даже небольшой компании есть свой «командный дух», по-

этому привлечение сотрудников к общим корпоративным мероприятиям 
усиливает их мотивацию. 

Как один из элементов мотивации на предприятии может рассматри-
ваться планирование карьеры работников. На исследуемом предприятии 
данное направление не развито. Внедрение инструментов планирования 
карьеры позволит обеспечить наиболее полное раскрытие потенциала 
каждого, кто приходит работать на предприятие, и способствует решению 
стратегических, производственных, социальных задач, стоящих перед 
ним. 

При планировании карьеры каждого отдельного работника отдел кад-
ров компании должен принимать во внимание следующие факторы: 

 потребности компании в персонале, исходя из стратегических пла-
нов и данных кадрового планирования; 

 карьерные ожидания и профессиональные интересы работника, цели 
его профессионального и служебного развития; 

 потенциал профессионального роста и служебного продвижения ра-
ботника по результатам оценки (аттестации) и рекомендаций руководите-
лей и наставников (для молодых специалистов). 

Возможные на данном предприятии инструменты развития карьеры 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Инструменты развития карьеры 

Тип программы Инструменты развития карьеры
Кадровый резерв  стажировка в вышестоящей должности;

 повышение квалификации по планируемой долж-
ности; 
 работа в качестве наставника.

Молодые специалисты  корпоративные программы обучения;
 работа под руководством наставника; 
 участие в научно-практических конференциях.

Остальные работники  повышение квалификации, переквалификация;
 ротация по горизонтали.

Мобильный персонал  ротация, в том числе межрегиональная;
 повышение квалификации, в т. ч. по смежным 
направлениям.

 

Таким образом, исследование кадровой политики и системы мотива-
ции производственного предприятия показали необходимость развития 
отдельных элементов системы управления персоналом: следует уделять 
большее внимание рабочим, внедряя гибкую систему оплаты труда в за-
висимости от результатов работы. Кроме того, необходимо применять ин-
струменты планирования карьеры как элемента мотивации персонала 
предприятия. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПРОДУКТОВ  
ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ КИТАЯ 

Аннотация: авторы данной статьи отмечают, что во всём мире, и 
в Китае в частности, индустрия здоровья становится все более популяр-
ным сектором промышленности. По мере социального развития и общего 
повышения уровня жизни людей наблюдается резкое увеличение общего 
спроса. В представленной работе изучена динамика развития рынка про-
дуктов здорового питания в Китае, представлен анализ состояния 
рынка, а также его черты. Авторы на основе анализа определили пер-
спективы развития рынка в Китае, изучили тенденции потребления, а 
также факторы, влияющие на перспективы развития рынка продуктов 
здорового питания в Китае. 

Ключевые слова: здоровое питание, Китай. 
Введение. По мере развития производственных предприятий выпуск 

товаров для здоровья находится на стадии медленного роста и чтобы 
выйти на стадию зрелости, компаниям необходимо стимулировать не 
только сбыт продукции, а именно ее потребление, чтобы привлечь не про-
сто потребителей, а распространять знания о здоровье, которые будут их 
побуждать выбирать продукты здорового питания. Актуальность выбран-
ной темы связана с тем, что на сегодняшний день развитие рынка продук-
тов здорового питания Китая во многом находится в поиске и осознании 
возможных путей реализации и достижения потенциально значимых 
практических результатов. Целью статьи является представить резуль-
таты исследования рынка продуктов здорового питания Китая. 

Теория и гипотезы исследования. В рамках проведения исследования 
рынка продуктов здорового питания в Китае, были выдвинуты и предло-
жены некоторые гипотезы: 

1. Рынок продуктов здорового питания Китая растет медленнее, чем в
ведущих странах. 

2. Китайцы предъявляют не досаточно высокий спрос на продукцию
здорового питания. 

3. Цена на продукты здорового питания является относительно высо-
кой, что сдерживает спрос на них. 

4. В последние годы происходит бурное развитие Китая в индустрии
здоровья. 
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5. Емкость рынка продуктов здорового питания Китая достаточно
большая. 

Метод исследования – контент-анализ, который предполагает каче-
ственно-количественный анализ содержания документов с целью выявле-
ния или измерения различных фактов и тенденций, отраженных в этих до-
кументах. 

Анализ 
Рынок здорового питания возник в Китае в 1980х годах. В Китае к 2012 

объем продаж продуктов здорового питания достиг 280 млрд юаней, уве-
личившись на 86,67%, в 2013 г. годовой объем продаж составил 500 млрд 
юаней, темпы роста достигли 78,57%. В 2012 г. выручка от продаж в пи-
щевой промышленности здорового питания достигла 110 млрд юаней, по-
казав рост в годовом исчислении на 4,8% (рис. 1). В настоящее время 
объем рынка продуктов здорового питания Китая составляют 500 млрд 
юаней, а к 2023 году, как ожидается, эта цифра достигнет 2 трлн юаней. 
Потребительский спрос Китая на питание и здоровое питания колеблется 
вверх и вниз, но все же продолжает стремительно расти (рис. 2). 

Рис. 1. Объем продаж за 2009–2013 гг. продуктов здорового питания 
в Китае в целом, млрд юаней, в % 

Рис. 2. Динамика темпов роста доходов промышленности продуктов 
здорового питания Китая за 2006–2012 гг., в % 

 

Среднегодовой темп роста в течение следующих 10 лет составит 16%, 
наблюдается тенденция устойчивого восходящего тренда (рис. 3). 

Рис. 3. Прогноз объема продаж на рынке продуктов здорового питания 
Китая на 2014–2023 годы 
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В Китае лечебное питание заключается в потреблении витаминов, диети-
ческих добавок, продуктов для контроля веса, а также предназначенные спе-
циально для детей здоровые продукты питания и традиционные товары из 
трав. Витамины, диетические добавки генерируют 62.5 млрд юаней, что со-
ставляет 62,2% от доходов промышленности [1]. Некоторые компании, реа-
лизующие органические продукты питания представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Производители органических продуктов питания в рейтинге 500  

крупнейших предприятий Китая в пищевой промышленности за 2014 г. 

Место в 
рейтинге Компании 

Операционная 
прибыль (млн 

юаней) 
Ассортимент Город 

74 China Agri-Industries 
Holdings Limited 74333 Масло, рис Гонконг

119 
Inner Mongolia Yili 
Industrial Group Co., 
Ltd.

47779 
Молоко, йогурт
Пробиотик мо-
локо

Хух-Хото

125 
Henan Shuanghui In-
vestment & Develop-
ment Co., Ltd.

44950 
Свежее мясо Лохэ

128 
China Mengniu Dairy 
Co. 43357 

Молоко, йогурт
Пробиотик мо-
локо

Гонконг

199 Reserve Development 
Co., Ltd. 27859 Масло, соль Пекин

241 China Food Co., Ltd. 20614 Рисовая, греч-
невая

Гонконг

285 China Yurun Food 
Group Ltd. 16857 Свежее мясо Нанкин

296 Bright Dairy & Food 
Co., Ltd. 16291 Молоко, йогурт Шанхай

436 Guangzhou Ling Tung 
Oil Co. 10060 Масло Гуанчжоу

453 Heilongjiang 
Agriculture Co., Ltd. 9410 Рисовая, греч-

невая
Харбин

495 Foshan Haitian Fla-
voring Food Co. 8402 Соус Фошань

 

В январе 2012 г. Национальная комиссия по развитию и реформам, а 
также Министерство промышленности и информационных технологий 
Китайской Народной Республики совместно выпустили 12-й пятилетний 
план развития пищевой промышленности, в которых питание и производ-
ство продуктов питания для здоровья рассматривались впервые как прио-
ритетные. В этом плане было отмечено, что питание и здоровая пищевая 
промышленность в Китае будет поддерживать среднегодовые темпы ро-
ста на уровне 20% в 2015 г., и появятся по меньшей мере 10 компаний, 
объем продаж каждой должен быть свыше 10 млрд. юаней [2]. 

Основное направление потребления здоровой пищи в Китае по-преж-
нему сосредоточено в Пекине, Шанхае, провинции Гуандун и других эко-
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номически развитых провинциях. В прибрежных городах Китая в провин-
ции Гуандун, и в других экономически развитых районах наблюдается бо-
лее высокий уровень потребления продуктов и товаров для здоровья, а 
также осведомленность потребителей о их важности, чем на материке, 
будь это здравоохранение или потребительские товары. Это происходит 
благодаря тому, что область Гуандун занимает лидирующие позиции в 
повышении уровня информированности потребителей, что в свою оче-
редь играет важную роль в повышении регионального экономического 
развития. В Пекинском районе размер потребления продуктов здорового 
питания вырос, после того как повысился экономический статус, т.к. к по-
требительская концепция имеет отношение людям, которые как потреби-
тели осознали важность потребления в пищу продуктов с функцией лече-
ния, поддержания здоровья, поэтому постепенно население стало охотнее 
употреблять пищевые продукты здравоохранения. 

Шаньдун и Шанхай являются важными местами производства диети-
ческих продуктов в Китае, так как считаются одними из основных райо-
нов потребления здоровой пищи [3]. Это происходит благодаря их зна-
ниям о здоровье и информации о здоровом питании. В Китае основные 
потребители здорового питания сосредоточены в городе Шанхай и близ-
лежащих районах, что произошло благодаря повышению информирован-
ности потребителей о здоровой пище и роста доверия к ним. 

В других городах в Китае заинтересованность и потребность в про-
дуктах для здоровья являются очень низкими. Экономически развитые 
прибрежные районы, а также благосостояние людей позволяют им вести 
здоровый образ жизни. 

В последние годы, продукты, содержащие пробиотики, буквально за-
полонили магазины. Поскольку все больше потребители Китая ищут есте-
ственные и немедикаментозные способы поддержания своего здоровья, 
наблюдается предложение пробиотиков во всем, в чем только можно и 
нельзя: от йогурта и шоколадных батончиков до порошков и таблеток. 
Пробиотики – это микроорганизмы, в отношении которых научные иссле-
дования показали, что они могут быть полезны для здоровья. В некоторых 
случаях они похожи на «хорошие», населяющие организм человека бак-
терии или являются теми же самыми бактериями, что обитают у людей, 
чаще всего в кишечнике. 

Пробиотики могут повышать эффективность иммунной системы, сек-
ретируя антитела к определенным вирусам; предотвращать прикрепление 
к стенке кишечника вредных для человека бактерий и тормозить их рост; 
стимулировать укрепление слизистого слоя в кишечнике в качестве барь-
ера против инфекций; разрушать токсины, выделяемые некоторыми «пло-
хими» бактериями; продуцировать витамины В, необходимые для мета-
болизма пищи, предотвращения анемии, возникающей при недостатке ви-
таминов B6 и B12, а также поддержания здоровья кожи и нервной си-
стемы. Пробиотики выпускаются в виде йогуртов и других молочные про-
дуктов, шоколада, мюсли, батончиков, соков, порошков и капсул. Их 
можно приобрести в местном супермаркете или магазине здорового пита-
ния, а также в Интернете. 

С точки зрения стадии жизненного цикла отрасли китайский рынок 
продуктов здорового образа жизни и питания в том числе по-прежнему 
находится в стадии медленного роста, а некоторые сегменты рынка нахо-
дятся только на ранних стадиях развития. И любой растущий рынок все-
гда привлекает больше внимания. В настоящее время китайская пищевая 
промышленность испытывает быстрое развитие [4]. Большинство китай-
ских потребителей часто едят здоровые продукты питания и напитки, 
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например, томатный сок, овощной сок, йогурт и т. д., ежедневное потреб-
ление которых способствует здоровью. При этом данные пищевые про-
дукты являются одними из простых и дешевых. Кроме того, еда и напитки 
из женьшеня, спирулины, меда, коричневого риса, молока, грибов, заро-
дышей являются натуральными и поддерживающими здоровье продук-
тами питания [5]. 

Овощи, содержащие в своем составе множество витаминов, считаются 
одними из наиболее часто и массово употребляемых в пищу продуктов 
для здоровья. Для китайского потребителя к любимыми продуктам отно-
сятся овощи, такие как: спаржа, капуста, цветная капуста, сельдерей, ба-
клажаны, свекла, морковь, пастушья сумка, кольраби, грибы, зелень гор-
чицы, китайской капусты, а также сладкий картофель, не только богатый 
витаминами, но и имеющий эффект предотвращения рака, как прочие 
овощи. Китайцы часто покупают фрукты: папайю, апельсины, клубнику, 
киви, манго, яблоки, абрикос, хурму, арбузы. Также они помнят о пользе 
сухофруктов и орехов, регулярно употребляя грецкие орехи, арахис, фи-
сташки, кешью, кедровые орехи, миндаль, и т.д. [6]. Кроме того, печень 
содержит много белка, богата минералами, такими как: кальций, фосфор, 
железо и витамины А, В1, В2 и так далее. В Китайской медицине счита-
ется, что употребление в пищу печени полезно для зрения. Черный гриб 
входит в состав множества вкусных блюд, и имеет высокую питательную 
ценность. Черный древесный гриб содержит множество аминокислот сте-
роидных классов и глутаминовую кислота натрия, также содержит боль-
шое количество минеральных веществ и витаминов, полезных для всей 
семьи. 

По оценкам, благодаря растущему вниманию к влиянию продуктов на 
физическое здоровье, доля рынка продуктов здорового питания будет 
расти. Этому способствует государственная политика [7; 8]. 

Но при этом по мере развития общества, быстрого ритма жизни 
наблюдается рост любителей фаст-фуда. Фаст-фуд – это удобная и быст-
рая еда, которая экономит время, а также усилия людей. Вот почему в Ки-
тае приветствуется Макдональдс и KFC. По мере того, как ускоряется 
ритм жизни, фаст-фуд неизбежно люди станут есть три раза в день. Тем 
не менее, с прогрессом общества, все больше и больше семей признали 
важность здорового питания на организм. Так рынок должен обеспечить 
население продуктами с более низким содержанием жира, с низким со-
держанием натрия и витамина богатые закуски. 

Жизнь населения Китая проходит в условиях быстрого развития, по-
этому фаст-фуд очень распространен в Китае. Среди жителей Китая 
наблюдается весьма интересное отношение к фаст-фуду: с одной стороны 
можно наблюдать стремление к здоровому питанию, но при этом китайцы 
не могут обойтись без фастфуда, вредного для здоровья [9]. 

Помимо распространения фастфуда серьезной демографической про-
блемой для Китая является рост количества пожилых людей. Китай всту-
пил в фазу старения общества: в 2000 г. население Китая старше 60 лет 
достигла 130 миллионов человек, это 10% от общей численности населе-
ния. Институт демографических исследований прогнозирует, что к 
2020 году Китай достигнет 230 миллионов пожилых людей, что составит 
15,98% от общей численности населения. Было также предсказал, что к 
2030 году пожилое население Китая достигнет 310 млн, что составит 20,42% 
от общей численности населения; в 2050 году, пожилое население достигнет 
468 млн, что составит 27,71% от общей численности населения [10]. Товары 
для здоровья, в т. ч. продукты питания особенно будут востребованы 
среди пожилых людей. 
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В Пекине, Шанхае, Тяньцзине, Гуанчжоу и других 10 городах по ста-
тистике, 91% детей и 73% пожилых людей, а также 46% молодых людей 
в различной степени используют продукты здорового питания. В Китае, 
большинство семей имеют только одного ребенка, поэтому их родители 
хотят, чтобы дети росли здоровыми. Если использовать для ребенка пи-
щевые добавки и другие вредные для здоровья продукты питания, то это 
будет серьезной угрозой для здоровья детей. Таким образом, здоровые 
продукты – это осознанный выбор родителей. Здоровые продукты нужны 
для того, чтобы дети получают адекватное питание, способствуя быст-
рому и более здоровому развитию. 

В Китае в настоящее время десятков тысяч работников испытывают 
профессиональные риски на предприятиях. В результате характер работы 
предприятий приводит к загрязнению окружающей среды в разной сте-
пени, а также влияет на состояние здоровья, образуя серьезные заболева-
ния. Таким образом, потребление продуктов здорового питания также мо-
жет обеспечить гарантии сохранения здоровья для работников таких 
предприятий. 

Заключение 
По мере ускорения ритма жизни, повышения научно-технического 

уровня производство продуктов здорового питания будут иметь больше 
перспектив развития. Непрерывное внедрение новых и высоких техноло-
гий в выпуск пищевых продуктов здорового питания из природного сы-
рья, а также использование инструментов маркетинга для их продвиже-
ния, создание имиджа сильного бренда продуктов Китая, укрепление 
международного сотрудничества и конкуренции при увеличении инве-
стиций в исследования и разработки будут способствовать в будущем ро-
сту рынка продуктов здорового питания. Развитию рынка способствуют 
многие факторы. Китай – это, прежде всего, большой рынок сбыта про-
дуктов здорового питания, так как численность населения Китай состав-
ляет 1300 млн. чел. Рынок продуктов здорового питания в Китае дина-
мично развивается, но его развитию одновременно препятствует ряд фак-
торов, которые стоит учитывать, проводя исследование рынка. 
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Аннотация: в статье представлен анализ туристско-рекреационных 
зон (западной, восточной и северной) Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры с точки зрения соответствия требованиям комплексно-
сти. Особое внимание уделено северной зоне, ее туристским ресурсам, 
обеспечивающим возможность развития экстремального, экологиче-
ского, этнографического и культурно-познавательного туризма. 

Ключевые слова: туристско-рекреационное освоение, туризм, рекре-
ация, туристические услуги, рекреационные услуги, внутренний туризм, 
въездной туризм, социально-экономический потенциал, этнографический 
потенциал, инновационный путь развития. 

В ходе обсуждений Стратегии социально-экономического развития 
ХМАО – Югры неоднократно ставился вопрос о неоднородном освоении 
и делении территории округа, о необходимости внедрения системы ту-
ристско-рекреационного зонирования для формирования турпродукта и 
создания инфраструктуры. Если анализировать деление территории 
округа с позиции его туристско-рекреационного освоения, то выделяют 
следующие зоны: восточную, западную и северную. Восточная зона 
ХМАО – Югры является наиболее туристско-рекреационно освоенной, 
так как в ней имеется развитая транспортная сеть, сеть средств размеще-
ния, объектов досуга и развлечений, пунктов общественного питания, му-
зеев, спортивных сооружений и т. д. Чуть менее развитой представляется 
западная зона по причине развивающегося транспортного сообщения, ко-
торое в будущем обеспечит дальнейшее стабильное туристско-рекреаци-
онное освоение и доступность посещения достопримечательностей авто-
номного округа. В данном ряду северная зона ХМАО – Югры является 
наименее освоенной. Подобный вывод мы делаем исходя из следующего: 
территория приспособлена для туризма или для определенных видов ре-
креации, если она отвечает следующим требованиям: транспортная до-
ступность, надлежащие условия для размещения и питания, наличие ту-
ристских и/или рекреационных ресурсов, которые можно будет включать 
в туристические и/или рекреационные услуги, или которые можно будет 
использовать для программ туристической деятельности и т. д. Рекреаци-
онное или туристское освоение предполагает приспособление территории 
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для определенных видов рекреационных занятий, предоставления турист-
ских услуг и их комбинаций. При этом пространство может осваиваться 
впервые, либо в пределах уже освоенного пространства возникают и осва-
иваются его новые функции. Рекреационное и туристское освоение север-
ной территории ХМАО – Югры определяется предыдущей историей ее 
функционирования. Автономный округ имеет давнюю историю промыш-
ленного освоения. Поэтому туристское и рекреационное освоение может 
стать положительным фактором подержания уровня освоенности при до-
полнительных функциях. 

В концепции развития внутреннего и въездного туризма в ХМАО – 
Югре от 7.02.2014 г. №44-п оговаривается, что северная зона располагает 
туристскими ресурсами и является вполне перспективной для развития 
экстремального, экологического, этнографического и культурно-познава-
тельного туризма. Также имеются возможности для развития водного, са-
модеятельного и активного туризма. Однако наличие только ресурсов в 
северной зоне еще не обеспечивает комплексного характера туристско-
рекреационной освоенности. Препятствием для развития туризма в этой 
части автономного округа является низкий экологический потенциал, от-
носительная малонаселенность, недостаточно развитая сеть автомобиль-
ных дорог, мини-гостиниц с полным набором удобств, предприятий пита-
ния, автозаправок, станций техобслуживания и т. п. 

Туристско-рекреационный, историко-культурный, этнографический, 
социально-экономический потенциал ХМАО – Югры позволят успешно 
развиваться туристской отрасли, что в свою очередь окажет стимулирую-
щее воздействие на развитие таких сфер экономической деятельности, как 
услуги коллективных средств размещения, транспорт, связь, торговля и т. 
д. Туристско-рекреационное освоение региона в целом, может означать 
возможность обеспечения конкурентоспособного туристского и сана-
торно-курортного российского продукта, посредством перевода его на ин-
новационный путь развития и доведения качества до мировых стандартов; 
прироста объема экспорта туристских и санаторно-курортных услуг на 
территории ХМАО – Югры. 
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Аннотация: в данной статье показано, что в имеющей значительные 
ресурсы каменного сырья Финляндии созданы благоприятные условия для 
экономического развития добывающей промышленности. Это развитие 
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дия. 

Горно-геологическим факультетом Петрозаводского государствен-
ного университета (ПетрГУ) совместно с Инжиниринговым центром 
ПетрГУ развиваются исследования [2–6], в том числе опирающиеся на 
оригинальную методологию синтеза новых технических решений [7], в 
сфере заготовок и переработки минерально-сырьевых ресурсов. В связи с 
этим, мы считаем необходимым обратить внимание специалистов на рас-
смотренный в работе [1] опыт Финляндии в этой сфере. 

В работе [1] рассмотрено текущее состояние области заготовки и пе-
реработки каменного сырья и природного камня, будущий потенциал и 
препятствия, ограничивающие их рост в Финляндии. Показано, что в 
Финляндии используется по отношению к числу жителей больше всего 
каменного сырья в Европе. Промышленность каменного сырья трудо-
устраивает 1800 человек, а общее воздействие промышленности на заня-
тость оценивается в 3500 человеко-лет. Годовой оборот промышленности 
каменного сырья 550 млн евро. Финские природно-производственные и 
климатические условия предполагают интенсивное использование камен-
ного сырья для основания дорог, железных дорог и зданий. При нынеш-
них уровнях использования каменного сырья достаточно на 15–25 лет на 
основе существующих разрешений, но запасы не делятся в Финляндии 
наилучшим образом по отношению к целевым объектам. В непосред-
ственной близости от крупных населенных пунктов есть нехватка в при-
родном гравии хорошего качества. Использование природного гравия и 
песка упало, а производство каменного сырья, его переработка и повтор-
ное использование увеличивается. 

Рабочая группа [1] предлагает следующие меры: 
1. Принцип одного окна будет введен для упрощения авторизации и

надзора каменной отрасли. Цифровое осуществление реформы позволяет 
вести деятельность, ориентированную на пользователя, которая имеет 
важное значение для малых и средних предприятий. 

2. Государственные закупки. Муниципалитеты и государство явля-
ются основными заказчиками. Государственными закупками можно вне-
сти свой вклад в развитие инноваций и новых сервисных начал. Это тре-
бует разработки руководящих принципов закупок. Кроме того, требуется 
обучение государственного и муниципального персонала по приобрете-
нию развивающей и сервисной деятельности, а также братию во внимание 
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вопросов окружающей среды в сфере закупок. Электронные решения по 
закупкам нужно продвигать. 

3. И & Р & И. Защита деятельности исследований, разработки и инно-
ваций через университеты, институты и научно-исследовательские инсти-
туты является важным, потому что малые и средние предприятия имеют 
ограниченные возможности для инвестирования в развитие продукции. 
Компании должны расширять сотрудничество с университетами, инсти-
тутами и научно-исследовательскими институтами. Научно-исследова-
тельские проекты должна быть возможность строить таким образом, что 
малые и средние предприятия также могут участвовать в них. 

Основными задачами правительства Финляндии являются увеличение 
экспорта и создания новых рабочих мест. В промышленности каменного 
сырья и натурального камня имеются новые возможности для роста и экс-
порта, так как большинство компаний в настоящее время небольшие и 
ориентированы на внутренний рынок. 

Повышение степени переработки и увеличение экспорта может со-
здать новые рабочие места также в Восточной и Северной Финляндии – т. 
е. в районах, где рабочие места особенно необходимы. Вызовами в этих 
областях, однако, являются транспортные расходы, т. к. как каменное сы-
рье и изделия из природного камня дорого транспортировать. Технологии 
этих секторов должны получить дальнейшее развитие, поскольку они 
имеют давние традиции. Например, в Финляндии компанией «Metso 
Minerals Oy» разработана дробильная установка «Lokotrack», которые 
уже экспортирована в количестве более 7 тыс. экземпляров по всему 
миру. 

Основные предлагаемые в Финляндии меры соответствуют правитель-
ственной программе и целям ее основных проектов, например, принцип 
одного окна, который, в сочетании с оцифровкой будет способствовать и 
облегчить нагрузку сделок малых и средних предприятий. Развитие от-
расли тормозит дефицит малых предприятий в развивающих ресурсах и 
структура затрат. Государственные закупки могут дать новые возможно-
сти для развития промышленности каменного сырья и природного камня 
в Финляндии. 

Таким образом, можно констатировать, что в имеющей значительные 
ресурсы каменного сырья Финляндии созданы благоприятные условия 
для экономического развития добывающей промышленности. Это разви-
тие опирается на многолетние традиции, подготовленных специалистов в 
сфере заготовки, переработки каменного сырья, развитого машинострое-
ния в этой сфере и развитой инфраструктуры [1]. 
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Аннотация: в статье рассмотрена суть титульного страхования, 
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Российский рынок недвижимости динамично развивается. Только в 
Москве осуществляется более 100.000 операций в год. Страхование явля-
ется самым эффективным методом снижения рисков в сделках с недвижи-
мостью. Вы не сможете защитить себя от непредвиденных ситуаций, но 
может избежать непредвиденных расходов, приобретая страховку (ти-
тульное страхование квартиры, страхование титула). Титульное страхова-
ние – это страхование риска потери права собственности в случае призна-
ния сделки недействительной. Титульное страхование является относи-
тельно новым продуктом на рынке страховых услуг. Это страхование – 
уникальная защита от риска утраты права собственности. В сущности, ти-
тульное страхование осуществляется с заключением договора купли-про-
дажи недвижимости. Титульное страхование – это тот механизм, который 
позволяет владельцам недвижимости за относительно небольшие деньги 
избежать больших проблем. Титул – юридическое, документальное осно-
вание права на определённые действия, на особое положение, на имуще-
ство, на владение товаром (переходящее от продавца к покупателю). 
Страхование титула – страхование против дефектов правового титула. 
Один из основных рисков при покупке квартиры – опасность приобрести 
недвижимость с «нечистой» истории. В этом смысле гарантировать сохра-
нение вложенных средств может только титульное страхование. Концеп-
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ция титульного страхования появились в нашей стране сравнительно не-
давно, в 90-х годах, когда появилась частная собственность, и начали осу-
ществляться сделки купли – продажи жилого помещения. Тем не менее, 
концепция титульного страхования не была изначально закреплена зако-
нодательно, произошло это только в 1997 году, когда был принят закон 
«О государственной регистрации права собственности на недвижимое 
имущество и сделок с ним». Система титульного страхования, получив-
шая широкое распространение в США как лучшая форма гарантий права 
собственности на имущество, в частности на недвижимость, у нас только 
начинает приживаться. Основное отличие данного вида страхования от 
других заключается в том, что он защищает не только от событий, кото-
рые могут произойти в будущем, но и от возможных последствий, кото-
рые уже произошли. На момент приобретения титула такие события не 
известны страхователю и никак себя не проявляют. Таким образом, если 
на основании решения суда человек будет лишен права собственности на 
имущество, страховая компания берет на себя обязательство заплатить 
пострадавшему страховое возмещение для покрытия его финансовых по-
терь. Ситуации могут быть самые разнообразные, но все они сводятся к 
одному – к потере права собственности на объект недвижимости в связи 
с признанием судом по неэффективному соглашению купли-продажи. Ре-
шения суда могут быть: 

1. О признании сделки недействительной в случае совершения ее несо-
вершеннолетним; в случае совершения ее гражданином, признанным не-
дееспособным вследствие психического расстройства; в случае соверше-
ния под влиянием заблуждения; в случае совершения ее неуполномочен-
ным лицом либо лицом с превышением имеющихся у него полномочий; в 
случае совершения ее гражданином, не способным понимать значение 
своих действий или руководить ими в момент совершения сделки; в слу-
чае совершения ее гражданином, ограниченным судом в дееспособности 
вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 
средствами; совершения ее под влиянием обмана, насилия, угрозы, злона-
меренного соглашения представителей сторон сделки или стечения тяже-
лых обстоятельств; по иску одного из собственников имущества, находя-
щегося в общей собственности, по мотиву отсутствия у лица, продавшего 
имущество полномочий от других собственников. 

2. О возврате имущества первоначальному собственнику, если оно вы-
было из его владения помимо воли. По титульному страхованию можно 
застраховать следующие объекты: жилые помещения (квартира, дом, 
и т. п.), нежилые помещения (здания, сооружения, предприятия как иму-
щественные комплексы), земельные участки (как в собственности физи-
ческих, так и юридических лиц). 

Титульное страхование – наиболее эффективный метод защиты своих 
имущественных интересов при покупке жилья. Это страхование обеспе-
чивает гарантии возврата денег, если сделка по покупке недвижимости 
признается незарегистрированной. Суть страхования титула заключается 
в том, что она защищает от последствий тех событий, которые произошли 
в прошлом. Такие нарушения включают в себя: продажа по поддельным 
документам, превышение полномочий представителя участника сделки, 
недееспособность либо неспособность понимать значение своих действий 
одним из участников сделки, раздел наследственного имущества с нару-
шением интересов отдельных наследников, совершение сделки с совмест-
ным имуществом супругов без согласия одного из них и так далее. Та-
рифы на страхование титула высоки и зависят от многих факторов. Сред-
нее цена за год от 0,2% до 4,5% от страховой суммы. Стоимость страховки 
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зависит от истории объекта и юридической чистоты проведения предыду-
щих операций. Величина тарифа сильно колеблется и зависит от таких 
факторов как: каков рынок недвижимости, на котором приобреталось жи-
льё; сколько лет объекту; соотношение действительной стоимости недви-
жимого имущества с его ценой по договору купли-продажи какие доку-
менты были предоставлены в страховую компанию и др. 

Окончательная цена полиса титульного страхования зависит от коли-
чества переходов права на объект недвижимости, от наличия в истории 
недвижимости фактов дарения, наследства, и т. п., такие факторы явля-
ются поводом применения повышающих коэффициентов при расчете та-
рифа. Первый год владения недвижимостью – по статистике страховых 
компаний – самый рискованный. Поэтому тариф за первый год титуль-
ного страхования – самый высокий. Каждый следующий год риски сни-
жаются и страховой тариф титульного страхования становится заметно 
ниже. Страховщики считают, самые рискованные – первые 3–5 лет после 
сделки. Таким образом, титульное страхование – достаточно молодое, но, 
тем не менее, перспективное направление на рынке. С помощью опреде-
ленных шагов со стороны государства и самих компаний он может встать 
в одном ряду с такими гигантами, как автострахование, которое надежно 
закрепилось как на мировом, так и на российском рынке. 

Для большинства россиян словосочетание «титульное страхование» 
не говорит абсолютно ни о чем. Но вот за границей ни одна сделка по-
купки и продажи квартиры или дома заключается без одновременного за-
ключения договора титульного страхования. Лидирующие позиции по 
объемам страхования в мире занимают США. Но современный мир раз-
вивается, и другие страны начинают обгонять США в вопросе страхова-
ния. Широкое распространение данное страхование приняло на рынке 
США и Канады, в первую очередь, в связи с состоянием рынка недвижи-
мости и ипотеки, а также большой емкости рынка страхования на приня-
тие таких рисков. Сравнительный анализ организации титульного страхо-
вания в России и за рубежом позволяет сделать следующие выводы:  
1. Объем страхового покрытия иностранных страховщиков в рамках ти-
тульного страхования значительно превышает российские аналоги. 2. Раз-
мер страховых вознаграждений, собранных страховыми компаниями с 
участниками иностранного рынка, часто более чем в 10 раз превышает 
размер страховых вознаграждений, собранных российскими страховыми 
компаниями для страхования от аналогичных рисков. Так, например, если 
в США размер вознаграждений страхования, собранных по страхованию 
титула на срок не менее 10 лет, составляет от 0,3 до 1%, то в России данное 
вознаграждение, собранное страховыми компании с заключением дого-
вора страхования до 1 года, колеблется в пределах от 0,3 до 2,5%. 

Доля страхования титула в России минимальна, по сравнению с дру-
гими странами. Рисунок 1 показывает, что в доля страхование титула в 
России минимальна, по сравнению с другими странами. Например, в 
США это почти 50%. На втором рисунке мы видим, что доля титула в 
России по сравнению с другими видами страхования также минимальна. 
В обоих случаях мы можем сделать вывод, что титульное страхование в 
России – явление новое, и только начинает развиваться. 
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Рис. 1. Доля страхования титула в России, США, Японии и др. [7] 

Рис. 2. Страхование жизни, объекта недвижимости и титула [7] 
 

На сегодняшний день существует ряд объективных причин, которые 
препятствуют развитию страхования титула в России. До сих пор отече-
ственные страховщики не обладают колоссальным опытом, который есть 
у их зарубежных коллег. Тем не менее, опыт – это только вопрос времени. 
Важно, что и цена страхования в России заметно выше, чем на Западе, но 
этот негативный момент, в основном, связан с недостаточно длительной 
историей существования титульного страхования на российском рынке. 
Несмотря на все существующие проблемы, страхование риска утраты не-
движимости в результате неполучения права собственности медленно, но 
уверенно набирает обороты, о чем говорят финансовые показатели по ко-
личеству заключенных договоров в год и показатели сбора страховых воз-
награждений. Не стоит забывать, что еще одним мощным рычагом разви-
тия титульного страхования является развитие ипотечного страхования, 
одним из составляющих которого является страхование титула. И в виду 
вступления в силу нового ЖК РФ есть все предпосылки надеяться на про-
движение и в этой области. 
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Важнейшей группой внедоговорных обязательств являются обязатель-
ства из причинения вреда. Также их называют деликтными (от лат. de-
lictum – противоправное действие, правонарушение). Правовое регулиро-
вание деликтных обязательств осуществляет глава 59 ГК РФ «Обязатель-
ства в следствие причинения вреда». Легальное определение деликтного 
обязательства не закреплено в гражданском законодательстве. Однако ха-
рактеристика данного вида обязательств отражена в п. 1 ст. 1064 ГК РФ 
[1]. Так, согласно данной норме, вред, причинённый личности или иму-
ществу гражданина, или имуществу юридического лица, подлежит возме-
щению в полном объёме причинителем вреда. В данной норме законода-
тель отразил принцип «генерального деликта» посредством презюмиро-
вания противоправности любого причинения вреда. Сущность данного 
принципа заключается в том, что факт причинения вреда одним лицом 
другому лицу сам по себе является основанием для возникновения обя-
занности по возмещению данного вреда. Данная норма содержит обязан-
ность причинителя вреда возместить причинённый вред, однако о праве 
другой стороны – требовать возмещение вреда прямо не упоминается. В 
данном случае право потерпевшего требовать возмещение вреда подразу-
мевается, так как обязанность существует только по отношению к лицу, 
имеющему право требования её исполнения [2]. Отсюда наличествует 
обязательственное правоотношение между потерпевшим, являющимся 
кредитором, и причинителем вреда, являющимся должником. 

Рассмотрим субъектный состав деликтного правоотношения. В каче-
стве потерпевшего могут выступать граждане и юридические лица. Так, 
ч. 3 статьи 62 Конституции РФ установила, что иностранные граждане, 
лица без гражданства пользуются в РФ правами и несут обязанности 
наравне с гражданами РФ, кроме случаев, установленных международ-
ным договором РФ или федеральным законом. Отсюда в целях защиты 
всех участников гражданского оборота применяется расширительное тол-
кование понятия «гражданин», под которым понимаются как граждане 
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РФ, так и иностранные граждане, и лица без гражданства, то есть, все фи-
зические лица. Физические лица признаются потерпевшими не зависимо 
от их возраста и уровня дееспособности. Так, например, если уничтожено 
имущество, собственником которого в качестве наследника стал ново-
рождённый ребёнок, в качестве потерпевшего в деликтном обязательстве 
будет выступать этот ребёнок, хотя его интересы будут представлять его 
родители. К числу потерпевших относят организации, имеющие статус 
юридических лиц, и индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих свою деятельность без образования юридического лица. Также в ка-
честве потерпевших могут выступать публично-правовые образования: 
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципаль-
ные образования. Требование о возмещении вреда от имени и в интересах 
вышеуказанных субъектов в праве заявлять прокурор и органы государ-
ственной власти в рамках своей компетенции. 

Причинителем вреда является лицо, противоправное поведение кото-
рого причинило вред другому лицу. В роли причинителя вреда выступает 
физическое лицо, юридическое лицо либо публично-правовое образова-
ние. Физическое лицо может быть признано субъектом деликтного обяза-
тельства, ответственным за причинённый вред, при условии, что оно об-
ладает деликтоспособностью, то есть способностью отвечать за свои дей-
ствия своим имуществом. Данное качество присуще: 

1) совершеннолетним лицам (ст. 21 ГК РФ);
2) лицам, признанным полностью дееспособными по предусмотрен-

ным законом основаниям (ст.27 ГК РФ); 
3) несовершеннолетним, достигшим возраста 14 лет (ст. 26 ГК РФ).
К числу неделиктоспособных лиц, то есть не способных отвечать за 

причинённый вред, относятся: 
1) несовершеннолетние в возрасте до 14 лет (ст. 1073 ГК РФ);
2) лица, признанные недееспособными (ст. 1076 ГК РФ);
3) лица, причинившие вред в таком состоянии, когда они не могли по-

нимать значения своих действий или руководить ими (ст. 1078 ГК РФ). 
Юридические лица выступают в качестве причинителей вреда незави-

симо от их организационно-правовой формы или их вида (коммерческие, 
так и некоммерческие организации). Необходимо заметить, что в цивили-
стике деликтная ответственность организаций обычно связывалась с тео-
риями сущности юридического лица. Так, исходя из теории «директора», 
можно сделать вывод, что внедоговорный вред причиняется действиями 
директора и адмиʜᴎстрации юридического лица. Однако, чаще всего, вне-
договорный вред причиняется действиями работников или участников 
юридического лица. Так, сторонники теории «коллектива» для обоснова-
ния деликтной ответственности юридических лиц приводили следующий 
довод. Если юридическое лицо – это коллектив трудящихся, коллектив 
рабочих, служащих во главе с назначенным государством руководителем 
хозоргана или коллектив членов кооᴨеративно-колхозной организации, то 
действия участников данного коллектива, которые совершаются в связи с 
выполнением их трудовых функций, выступают действиями самого юри-
дического лица. Данный подход господствовал в советский период разви-
тия гражданского права. Современные реалии развития рыночной эконо-
мики отвергли теорию «коллектива» как устаревшую, однако тезис о том, 
что действия работников организации или её членов, совершённые ими в 
процессе выполнения своих трудовых или членских корпоративных 
функций, являются действиями самой организации, сохраняет своё значе-
ние и по сей день. Так, согласно п. 1 статьи 1068 ГК РФ юридическое лицо 
возмещает вред, причинённый его работником при исполнении трудовых, 
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служебных, должностных обязанностей [3]. Так, в качестве работника 
юридического лица рассматриваются лица: 

1) состоящие в штате данной организации и выполняющие работу на
основании трудового договора (контракта); 

2) граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому дого-
вору, если при этом они действовали или должны были действовать по 
заданию соответствующей организации и под её контролем за безопас-
ным ведением работ. 

Также в качестве причинителей вреда могут выступать публично-пра-
вовые образования. Например, вред, причинённый физическому лицу в 
связи с незаконным осуждением, незаконным привлечением к уголовной 
ответственности, незаконным наложением адмиʜᴎϲтративного взыскания 
в виде ареста или исправительных работ и в иных случаях, установленных 
п. 1 статьи 1070 ГК РФ, возмещается за счёт казны Российской Федера-
ции, а в случаях, предусмотренных законом, за счёт казны субъекта Рос-
сийской Федерации или казны муниципального образования [4]. Отсюда 
кредиторами и должниками в рамках деликтных обязательств могут вы-
ступать любые участники гражданского оборота. Представляется, что ши-
рота субъектного состава деликтных обязательств способствует усиле-
нию их охранительной и компенсаторно-восстановительной функции и, в 
целом, содействует стабилизации гражданского правооборота. 
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Одним из важных регламентированных прав человека, закрепленных 
в Конституции РФ [1], является право человека на труд. 
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Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким рас-
стройством функций организма, обусловленное заболеваниями, послед-
ствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятель-
ности и вызывающее необходимость его социальной защиты. Ограниче-
ние жизнедеятельности – полная или частичная утрата лицом способно-
сти или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведе-
ние, обучаться и заниматься трудовой деятельностью. 

В зависимости от степени расстройства функций организма и ограни-
чения жизнедеятельности лицам, признанным инвалидами, устанавлива-
ется группа инвалидности [2]. Несмотря на ограниченные физические воз-
можности, инвалиды вправе вести полноценную жизнь, пользоваться 
всеми конституционными правами, в том числе правом трудиться. 

Государственная политика в отношении инвалидов должна быть ори-
ентирована на предоставление им равных с другими гражданами возмож-
ностей реализовать свои экономические, социальные, культурные, лич-
ные и политические права, предусмотренные Конституцией РФ, и устра-
нение ограничений их жизнедеятельности с целью восстановления соци-
ального статуса инвалидов, достижения ими материальной независимо-
сти. 

Однако в действительности наблюдаются противоречия между офици-
ально провозглашенной политикой в области социальной защиты инвали-
дов и ее реализацией. 

Осуществление права на труд имеет определенные особенности, так 
как гражданин, являющийся инвалидом, в силу физических особенностей 
не может выполнять определенные виды работ. Но проблемой для таких 
людей является не тот факт, что они не могут что-то делать, а то, что ра-
ботодатель не дает им возможности выполнять работу, которая им под 
силу. 

Так, законодатель установил квоту рабочих мест для приема на работу 
инвалидов (2–3% от среднесписочной численности работников). Прези-
дент Российской Федерации в своем Указе №597 от 7 мая 2012 г. поста-
новил создание ежегодно в период с 2013 по 2015 год до 14,2 тыс. специ-
альных рабочих мест для инвалидов [3]. 

Сегодня работодателям «невыгодно» принимать на работу инвалидов, 
которым требуются специально оборудованные рабочие места, льготные 
условия труда (сокращенное рабочее время, сниженные требования к про-
изводительности), данные обстоятельства осложняют трудоустройство 
инвалидов. А установленные федеральным законодательством налоговые 
льготы для работодателей, использующих труд инвалидов и организую-
щих их обучение, не компенсируют требуемые расходы. 

К сожалению, работодатель не стремится принять на работу лицо с огра-
ниченными возможностями, нарушая тем самым российское законодатель-
ство. А установленные санкции для такого работодателя ничтожны. 

На данный момент российский рынок труда сохраняет тенденцию со-
кращения численности работающих инвалидов. Лица с ограниченными 
возможностями зачастую сталкиваются с различными проявлениями дис-
криминации в сфере занятости. 

Многие работодатели и работники воспринимают инвалидов исключи-
тельно как обузу на производстве. Как правило, это обусловлено отсутствием 
понимания положения инвалидов, их потребностей и возможностей. 

Лица с ограничениями по здоровью испытывают трудности в поиске 
работы и нуждаются в особой поддержке со стороны государства. Низкая 
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конкурентоспособность инвалидов на рынке труда ставит решение про-
блемы их занятости в качестве одного из приоритетных направлений гос-
ударственной социальной политики Российской Федерации. 
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В соответствии общими тактическими правилами освидетельствова-
ние должно проводиться при дневном освещении, дающем возможность 
точно определить цвет кожных покровов, кровоизлияний и др. При этом 
следует полностью освобождать от одежды исследуемую часть тела, что 
способствует лучшему освещению и позволяет осмотреть его с разных 
сторон [1]. При проведении освидетельствования потерпевших женщин – 
мусульманок необходимо учитывать религиозные традиции, не разрешаю-
щие осмотр женщины мужчиной. Поэтому, если освидетельствование сопро-
вождается обнажением женщины – мусульманки, его целесообразно прово-
дить в медицинских учреждениях, при этом врач, участвующий в осмотре 
должен быть только женского рода [5]. Это позволит, с одной стороны, снять 
напряженность и отрицательные эмоции у освидетельствуемого лица и дру-
гих участников этого процессуального действия, а, с другой, – более полно 
использовать медицинские приборы и оборудование. Но следует подчерк-
нуть, что проведение освидетельствования в медицинских учреждениях не 
должно превращать его в экспертизу [2]. 

В этом случае оно направлено на обнаружение, фиксацию и изъятие сле-
дов преступления, телесных повреждений, находящихся на теле освидетель-
ствуемого лица, равно как на выявление состояния опьянения, иных свойств 
и признаков, имеющих значение для уголовного дела. Эта задача решается на 
основе чувственного познания, а не на их исследовании, требующем опреде-
ления каких-либо закономерностей и дачи заключения на основе проведен-
ного исследования [3]. Перед освидетельствованием следователь должен 
допросить потерпевшего о наличии у него на теле повреждений, чтобы 
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обратить на них особое внимание. Если освидетельствование потерпев-
шего проводится сразу после совершенного в отношении него преступле-
ния с целью обнаружения телесных повреждений, то следователь должен 
обратить внимание и на одежду потерпевшего. При этом нужно отмечать 
совпадения повреждений одежды с аналогичными повреждениями тела, ха-
рактер краев повреждений, наличие посторонних наложений и т. п. Совпаде-
ние или несовпадение повреждений, имеющихся на одежде и теле, может 
свидетельствовать, например, об инсценировке преступления. При освиде-
тельствовании осмотру подвергаются все, в частности и скрытые участки 
тела: ушные раковины, кожные покровы за ушными раковинами, внутренняя 
поверхность губ, подбородочная область, подмышечные впадины, волоси-
стая часть головы, а также все складки тела [6]. При этом фиксируется нали-
чие не только повреждений, но также пятен крови, спермы, других посторон-
них веществ. Если есть основания полагать, что у освидетельствуемого под 
ногтями могут быть клетки эпителия другого лица, следы крови, волокна 
одежды – вычищают грязь из-под ногтей и упаковывают ее. Форму повре-
ждения определяют, сравнивая с геометрической фигурой. Учитывая, что 
словами нелегко описать форму повреждений, рекомендуется проводить 
фотографирование участков тела, на которых обнаружены повреждения, 
располагая рядом масштабную линейку. Хорошие результаты дает в этих 
случаях цветная фотосъемка. Могут быть сделаны схематические зарисовки, 
которые прилагаются к протоколу освидетельствования [4]. Размеры повре-
ждения указываются в миллиметрах или сантиметрах по двум взаимно пер-
пендикулярным линиям. Расположение и размеры отдельных деталей опре-
деляются обычно от условного центра или иной точки, что оговаривается в 
протоколе. Также указывается общая площадь, на которой располагаются не-
сколько мелких однотипных повреждений. 
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Аннотация: данная статья посвящена роли средств массовой ин-
формации в современном обществе. Авторы приходят к выводу, что, яв-
ляясь основными каналами массовых коммуникаций, СМИ могут быть 
использованы в качестве мощной силы, формирующей общественное со-
знание и оказывающей влияние не только на политическую культуру, но 
и на политическую идеологию. 

Ключевые слова: средства массовой информации, современное обще-
ство, роль информации. 

В современных демократиях средства массовой информации (СМИ) 
тесно взаимосвязаны с политическими институтами и являются важным 
механизмом социальной организации. За последние десятилетия, отме-
чает Д.Г. Балуев, СМИ значительно расширили свое влияние [2, с. 34], 
что в свою очередь требует от нас переосмысления их влияния на совре-
менное общество [3, с. 29]. 

Силой влияния и управленческого воздействия на общество и инсти-
туты публичной власти средства массовой информации (СМИ) еще с со-
ветских времен закрепили за собой статус четвертой власти. 

Вопрос о функциях СМИ, читает А.А. Уваров, представляет интерес 
как с точки зрения их воздействия на государственные институты власти, 
так и с точки зрения реализации прав и свобод человека, а также взаимо-
действия с другими институтами гражданского общества [5, с. 5]. 

Коммуникативная функция СМИ связана с представлением органам 
власти той информации, которая необходима им для эффективной дея-
тельности, в том числе информации о недостатках работы этих органов 
власти. 

Более того, через СМИ представители властных структур имеют воз-
можность обратиться непосредственно к широкой аудитории слушателей, 
донести до них официальную позицию власти по тем или иным обще-
ственно значимым вопросам, тем самым предотвратив или осудив воз-
можные искажения этой позиции со стороны исполнителей и массовые 
нарушения прав граждан. 

Коммуникативная функция отличается от просветительской, познава-
тельной, поскольку первая преследует цель не только снабдить слушателя 
какой-либо информацией, но и организовать его деятельность в соответ-
ствии с определенными этой информацией целями. 

Стоит отметить, что и коммуникативная, и познавательная, и просве-
тительская функции СМИ осуществляются путем трансляции определен-
ной информации через технические средства или путем ее тиражирования 
в печатных изданиях. Для возможности осуществления средствами ин-
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формации воспитательной функции необходимо создать новый интеллек-
туальный продукт, а это возможно только путем авторской журналист-
ской переработки, полученной СМИ информации. Авторство может про-
являться не только в самостоятельно созданном журналистом интеллек-
туальном продукте, например, в статье об увиденных общественных со-
бытиях и явлениях, но и в комментариях к чьим-то публичным высказы-
ваниям. Цель таких журналистских манипуляций, так же, как и при созда-
нии собственного интеллектуального продукта, – сформировать опреде-
ленное общественное мнение, созвучное представлениям журналиста и 
редакции СМИ. 

СМИ выступают и как мощный катализатор различных процессов в 
обществе, регулируя интерес граждан к тем или иным темам. Недаром 
главной целью террористов является не собственно совершение террори-
стического акта, а как можно более широкое освещение его на страницах 
газет и, особенно, на телевидении [4]. 

В этих условиях от СМИ, как никогда ранее, требуются понимание 
своей социально-политической функции и установление внутрикорпора-
тивных правил своей деятельности. 

Роль СМИ в выражении общественного мнения неоценима. С учетом 
широты темы отметим в особенности следующие моменты, связанные с 
ролью СМИ. 

Во-первых, не может быть ограничений на создание СМИ, кроме свя-
занных с безопасностью государства, общества, физическим и нравствен-
ным состоянием людей. 

Во-вторых, необходимо всячески уходить от создания СМИ, одно-
сторонне выражающих какое-либо общественное мнение. Иначе говоря, 
если СМИ опубликовало такую-то общественную позицию, оно не 
вправе отказать тем, кто придерживается другой общественной пози-
ции. Читатель газеты, зритель телеканала не должен получать односто-
роннюю информацию. Поэтому сообщение лишь односторонней инфор-
мации есть не что иное, как сокрытие других позиций, взглядов, а то и 
фактов [1, с. 19]. 

Функции общественной организации и управления массами не только 
не теряют своей значимости в условиях современного глобализирован-
ного мира, но и делают особенно актуальным изучение не прямых, а 
«скрытых» технологий управления. Власть информации и знаний стано-
вится решающей, оттесняя на задний план традиционные институты при-
нуждения. Привыкшие к постоянному свободному выбору в информаци-
онном пространстве люди, казалось бы, менее управляемы и более 
склонны к объективному выбору решений. Однако информационное об-
щество предоставляет новые, особые технологии для воздействия на об-
щественное сознание. Это, прежде всего, связано с усложнением и посто-
янным совершенствованием информационно-коммуникационных техно-
логий, которыми пользуются СМИ. Они стали выступать довольно эф-
фективными посредниками между разнообразными элементами полити-
ческой системы, обеспечивая при этом максимальный характер публич-
ности. 

Являясь основными каналами массовых коммуникаций, СМИ могут 
быть использованы в качестве мощной силы, формирующей обществен-
ное сознание и оказывающей влияние не только на политическую куль-
туру, но и на политическую идеологию. 
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