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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 уни-
верситетом им. Г.С. Сковороды представляют 
сборник материалов по итогам VIII Междуна-
родной научно-практической конференции 
«Приоритетные направления развития 
науки и образования». 

В сборнике представлены статьи участни-
ков VIII Международной научно-практической конференции, посвящен-
ные приоритетным направлениям развития науки и образования. 
В 145 публикациях нашли отражение результаты теоретических и при-
кладных изысканий представителей научного и образовательного сообще-
ства в данной области. 

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

родами (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Алдан, Алексин, Армавир, 
Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Бийск, Борзя, Братск, Верх-
няя Салда, Владивосток, Владикавказ, Волгоград, Елец, Зерноград, Ива-
ново, Иркутск, Казань, Калининград, Калуга, Керчь, Киров, Краснодар, 
Красноярск, Красный Сулин, Михайловка, Назрань, Нижневартовск, 
Нижний Новгород, Новоаннинский, Новосибирск, Омск, Оренбург, Оре-
хово-Зуево, Пермь, Петрозаводск, Подольск, Ростов-на-Дону, Самара, Са-
ранск, Саратов, Симферополь, Ставрополь, Сургут, Тамбов, Тольятти, 



Тула, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Южно-Саха-
линск, Якутск, Ярославль) и субъектами России (Воронежская область), 
Кыргызстана (Бишкек, Ош), Республики Казахстан (Алматы, Астана), 
Республики Узбекистан (Ташкент) и Украины (Донецк). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Академия маркетинга и социально‐информа-
ционных технологий – ИМСИТ, Академия социального управления, Вол-
гоградская академия МВД России, Всероссийская академия внешней тор-
говли Минэкономразвития РФ, Ивановская пожарно-спасательная акаде-
мия ГПС МЧС России, Нижегородская государственная медицинская ака-
демия, Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ), университеты и институты России (Алтай-
ский государственный гуманитарно-педагогический университет  
им. В.М. Шукшина, Армавирский государственный педагогический уни-
верситет, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Барнауль-
ский юридический институт МВД России, Башкирский государственный 
педагогический университет им. М. Акмуллы, Башкирский государствен-
ный университет, Братский государственный университет, Волгоград-
ский государственный медицинский университет, Восточно-Сибирский 
институт экономики и права, Вятский государственный гуманитарный 
университет, Государственный университет управления, Дальневосточ-
ный федеральный университет, Донской государственный технический 
университет, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 
Ингушский государственный университет, Казанский (Приволжский) фе-
деральный университет, Керченский государственный морской техноло-
гический университет, Краснодарский университет МВД России, Крым-
ский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Кубанский госу-
дарственный аграрный университет, Мордовский государственный уни-
верситет им. Н.П. Огарева, Московская государственная академия вете-
ринарной медицины и биотехнологии – МВА им. К.И. Скрябина, Москов-
ский государственный медико-стоматологический университет  
им. А.И. Евдокимова, Московский государственный юридический уни-
верситет им. О.Е. Кутафина, Московский университет МВД России 
им. В.Я. Кикотя, Нижневартовский государственный университет, Ново-
сибирский государственный университет экономики и управления 
«НИНХ», Омский государственный университет путей сообщения, Орен-
бургский государственный педагогический университет, Оренбургский 
государственный педагогический университет, Оренбургский государ-
ственный университет, Петрозаводский государственный университет, 
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Гер-
цена, Российский государственный социальный университет, Российский 
экономический университет им. Г.В. Плеханова, Самарский государ-
ственный аэрокосмический университет им. академика С.П. Королёва 
(НИУ), Самарский государственный социально-педагогический универ-
ситет, Санкт-Петербургский государственный торгово-экономический 
университет, Саратовский государственный университет им. Н.Г. Черны-
шевского, Сахалинский государственный университет, Северный (Аркти-



ческий) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Северо-Восточ-
ный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Северо-Кавказский 
федеральный университет, Сибирский федеральный университет, Став-
ропольский государственный педагогический институт, Сургутский гос-
ударственный педагогический университет, Тульский государственный 
педагогический университет им. Л.Н. Толстого, Хакасский государствен-
ный университет им. Н.Ф. Катанова, Череповецкий государственный уни-
верситет, Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, 
Южно-Уральский государственный университет, Южный федеральный 
университет, Ярославское высшее военное училище ПВО Минобороны 
России), Кыргызстана (Кыргызско-Узбекский университет, Ошский госу-
дарственный университет, Ошский технологический университет), Рес-
публики Казахстан (Западно-Казахстанский государственный медицин-
ский университет им. М. Оспанова), Республики Узбекистан (Ташкент-
ская медицинская академия) и Украины (Донецкий национальный техни-
ческий университет). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами и техникумами, школами и лицеями, детскими садами, учрежде-
ниями дополнительного образования и научными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, про-
фессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до преподава-
телей вузов, учителей школ, воспитателей детских садов и педагогов до-
полнительного образования, а также научных сотрудников. Редакционная 
коллегия выражает глубокую признательность нашим уважаемым авто-
рам за активную жизненную позицию, желание поделиться уникальными 
разработками и проектами, участие в VIII Международной научно-прак-
тической конференции «Приоритетные направления развития науки 
и образования», содержание которой не может быть исчерпано. Ждем 
Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 
 

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

декан историко-географического факультета 
Широков О.Н. 
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ОБМЕН МЕДИ В ОРГАНИЗМЕ СПОРТСМЕНОВ  
ПОД ВЛИЯНИЕМ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК  

В РАЗНОЕ ВРЕМЯ ГОДА 
Аннотация: данная статья посвящена исследованию обмена меди в 

организме спортсменов-полиатлонистов в разное время года и под влия-
нием циклических физических нагрузок. В заключение авторами приво-
дятся результаты проделанного исследования. 

Ключевые слова: спортсмен, медь, баланс, фракция крови, плазма, ра-
цион питания, экскреция. 

Качественный и количественный состав пищевых рационов должен 
обеспечить потребность организма в веществах, из которых в его клетках 
могут синтезироваться собственные структуры, необходимые для процес-
сов жизнедеятельности, приспособительных и защитных реакций. Особое 
место в пищевом рационе спортсменов, тренирующихся в комплексных 
видах спорта – многоборьях играет обмен меди в организме. В проведен-
ных нами исследованиях приняли участие 83 спортсмена-полиатлониста 
одной спортивной квалификации, которые составили контрольную и экс-
периментальную группу. 

В течение года у всех исследуемых групп наблюдались существенные 
изменения в концентрации меди в обеих фракциях крови, особенно в 
плазме. Осенью, по сравнению с летом в обеих группах количество плаз-
менной меди существенно повысилось: у спортсменов на % (Р < 0,05), а у 
нетренированных студентов на % (Р < 0,05), достигнув максимальных 
своих значений в годичном цикле наблюдений. Следует отметить, что в 
осенний период содержание плазменной меди у всех студентов находи-
лось в пределах физиологической нормы. В осенне-зимние месяцы уро-
вень обменной меди плазмы крови имел направленность к снижению, осо-
бенно заметна она оказалась у спортсменов (на %, Р < 0,05). 

Весной концентрация меди в крови значительно сократилась по срав-
нению с осенью: у спортсменов на %(Р < 0,05), а в контроле на 
%(Р < 0,05), приближаясь практически к исходному, летнему уровню. 

Можно предположить, что поскольку плазменная медь является одним 
из важных показателей обмена и запасов ее в организме, то возрастание 
ее концентрации в этой фракции крови у всех исследуемых в осенние ме-
сяцы свидетельствует об увеличении резервных фондов меди, а снижение 
уровня плазменной меди в весенне-летний период можно рассматривать 
как истощение запасов этого микроэлемента в органах и тканях орга-
низма. 
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Сравнительный анализ содержания плазменной меди у тренирован-
ных и нетренированных студентов показал, что концентрация этого био-
тика в плазме в отдельные периоды наблюдений имело существенные раз-
личия. В частности, в исходном летнем периоде уровень меди в крови у 
спортсменов оказался ниже на % (Р < 0,05), по сравнению с контролем, а 
осенью, наоборот у нетренированных лиц содержание меди в плазме было 
меньше на % (Р < 0,05), нежели у полиатлонистов. В зимние и весенние 
месяцы заметных различий между группами обследуемых студентов не 
было выявлено. Это в свою очередь сопровождается падением уровня 
плазменной меди. В осенние месяцы, когда тренировочные нагрузки за-
метно снижаются, а рацион питания в это время года значительно богаче 
железом, нежели весной и летом, происходит накопление этого микроэле-
мента в органах и тканях организма, в следствии чего наблюдается увели-
чение уровня плазменной меди. 

Сведения о динамике содержания данного металла в форменных эле-
ментах крови в разное время года, к сожалению, не нашли широкого от-
ражения в литературе. Как показали исследования, содержание меди в 
клетках крови в течение года тоже подвергалось значительным колеба-
ниям, величина которых не всегда была одинаковой у полиатлонистов и 
нетренированных студентов. Например, у спортсменов уровень меди осе-
нью возрастал на % (Р < 0,05), а в контроле – на % (Р < 0,05). В зимние 
месяцы по сравнению с осенью концентрация меди в форменных элемен-
тах крови у полиатлонистов упала на % (Р < 0,05), в то время как у их не-
тренированных сверстников это падение было более выражено % 
(Р < 0,01). Весной содержание меди в клетках крови в обеих группах сту-
дентов значительно сократилось не только по сравнению с осенью (соот-
ветственно на % и % (Р < 0,05), но и относительно зимы в первой группе 
на % (Р < 0,05) и во второй – на % (Р < 0,05), приближаясь, практически к 
исходному летнему уровню. 

Важно отметить, что на всех этапах наблюдения у полиатлонистов 
насыщенность форменных элементов крови медью оказалась выше, по 
сравнению с контролем. Летом эта разница составила % (Р < 0,05), осе-
нью – % (Р < 0,05), зимой – % (Р < 0,05), весной – % (Р < 0,05). Следует 
подчеркнуть, что концентрация микроэлемента в клетках крови у всех 
студентов в течение года находилось в пределах физиологической нормы. 

Повышенное содержание меди в крови у спортсменов возможно свя-
зано не только с повышенной активностью медьсодержащих ферментов, 
но и накоплением ионов меди, не связанного с белками. Доказано, что 
многие микроэлементы, в том числе и медь, даже в ионном состоянии, 
могут выполнять окислительную функцию подобно оксидазе, каталазе и 
пероксидазе. 

Колебания активности медьоксидазного белка церулоплазмина, вклю-
чающие в себя 95% всей плазменной меди, в исследуемых группах за весь 
период наблюдений носили сезонный характер. В летне-осенний период 
у спортсменов активность церулоплазмина была относительно постоян-
ной, а в контрольной группе отмечалось повышение этого показателя на 
39% (Р < 0,01). В зимний период по сравнению с осенью отмечалось сни-
жение активности медьоксидазы у полиатлонистов на21% (Р < 0,001), а в 
контрольной группе на 7% (Р > 0,05). Весной активность фермента не-
много повысилась у спортсменов-полиатлонистов на 16% (Р > 0,05). 

Изменения такого же характера наблюдали и у нетренированных сту-
дентов. Нужно отметить, что максимально высокие показатели активно-
сти церулоплазмина в исследуемых группах наблюдались в осенний пе-
риод, а наиболее низкие – летом. В период наибольшей соревновательной 
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активности у спортсменов активность фермента была на более высоком 
уровне, чем в контрольной группе. 

При анализе колебаний уровня плазменной меди и активности медьок-
сидазы следует, что характер этих сдвигов схож во всех группах. Для бо-
лее углубленной оценки обеспеченности организма спортсменов-полиат-
лонистов медью определяли его суточный баланс: 

1. В состоянии относительного мышечного покоя в разное время года. 
2. Под воздействием бега на 30 км и последующие дни восстановле-

ния. 
Содержание меди в суточном рационе питания в зимний период у сту-

дентов-спортсменовт находилось на нижней границе рекомендуемой 
нормы для лиц, не занимающихся спортом. Однако, несмотря на это, ба-
ланс меди оказался положительным. Общая экскреция меди из организма 
была на 21% (Р < 0,05) ниже, чем поступление его спищей. Суточная ре-
тенция этого биотика в организме составила 3,22 мг, что безусловно сви-
детельствует о повышенной потребности спортсменов в меди. Следует от-
метить, что основное количество меди выделялось интестинальным пу-
тем. Через почки его потери были ничтожно малы (около 1%), что согла-
суется с исследованиями других авторов [2, с. 13–14]. 

В настоящее время установлено, что медь, которая выводится с калом, 
попадает в него, во-первых, из крови, поступая в пищеварительный тракт 
(около 1–2 мг в сутки), во-вторых, из той массы железа, которая должна, 
но не абсорбируется печенью, и, в-третьих из слущивающихся клеток сли-
зистой оболочки кишечника. 

В летний период тренировки поступление меди с пищей оказалось бо-
лее чем в два раза меньше, нежели зимой (на 8,05 мг или на 53% 
(Р < 0,05)). Баланс меди был отрицательным. Общая экскреция микроэле-
мента из организма превышала его поступление с пищей на 62% 
(Р < 0,05). Дефицит железа за сутки составил 4,44 мг. 

Можно предположить, что отрицательный баланс меди в организме 
обусловлен не только низким потреблением меди с рационом питания, но 
и недостаточным обеспечением организма витаминами, прежде всего ас-
корбиновой кислотой в весенне-летний период, что подтверждается 
нашими исследованиями. 

Сопоставление двух балансовых исследований в разное время года 
позволяет отметить, что несмотря на меньшее содержание меди в нутри-
ентах летом нежели зимой, экскреция его из организма с калом практиче-
ски не отличалась, а выделение меди через почки оказалось заметно выше 
в летний период. 

Можно думать, что повышенная экскреция меди из организма реналь-
ным путем в летнее время года обусловлена, по-видимому, возрастанием 
расходов микроэлемента в связи с увеличением интенсивности физиче-
ских нагрузок в основной период тренировки. 

Таким образом, отрицательный баланс меди в летнее время года на 
фоне недостаточного содержания микроэлемента в рационах питания го-
ворит о низкой обеспеченности студентов-спортсменов железом, что в ко-
нечном итоге может привести к нарушению обмена микроэлемента в ор-
ганизме и развитию спортивной анемии со всеми вытекающими отсюда 
неблагоприятными последствиями [1, с. 49]. 

Суточный баланс меди определяли в день бега на 30 км и в последую-
щие дни восстановления у одних и тех же спортсменов-полиатлонистов. 
Наблюдения показали, что в день бега содержание меди в пищевом раци-
оне (15,84 ± 1,82мг) находилось в пределах физиологической нормы для 
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людей, которые не занимаются спортом. Под влиянием большой мышеч-
ной нагрузки экскреция меди из организма (26,08 ± 3,38 мг) через кишеч-
ник и почки превышала поступления его с пищей на 65% (Р < 0,05). Де-
фицит железа составил 10,24 мг. 

Можно думать, что повышенная экскреция меди из организма студен-
тов-спортсменов в день выполнения большой мышечной нагрузки обу-
словлено высоким уровнем окислительно-восстановительных реакций и 
распадом металлобелковых соединений с последующим выведением же-
леза через кишечник и почки. Нельзя исключить при этом угенающего 
воздействия больших мышечных нагрузок на функции желудочно-кишеч-
ного тракта в целом и в частности на всасывание микроэлементов в ки-
шечнике. В последующие три дня восстановления после бега на 30 км ба-
ланс меди был отрицателен. Общая экскреция этого элемента из орга-
низма в сумме за три дня превышала его поступления с пищей на 22% 
(46,39 ± 4,85 мг против 37,98 ±2,65 мг) (Р < 0.05). Дефицит микроэлемента 
составил 8,41 мг. Можно предположить, что основополагающий фактор 
отрицательного баланса меди у спортсменов-полиатлонистов – это низкое 
содержание металла в суточном рационе питания (12,66 мг в сутки). 
Наряду с исследованиями других авторов повышенную экскрецию меди 
в последующие дни восстановления можно отнести на счёт воздействия 
продолжительных мышечных нагрузок на интенсивность обменных про-
цессов [3, с. 15]. 

Анализ 4-суточного баланса меди в организме студентов-спортсменов 
показал, что суммарное выведение металла из организма за 4 дня 
(72,47 мг) значительно превышало поступление меди (53,82 мг). Совер-
шенно очевидно, что даже без учета потерь меди другими путями (с по-
том, кожным эпителием, волосами) расходы его под влиянием больших и 
продолжительных по времени физических нагрузок могут превалировать 
над его поступлением в организм с рационом питания, способствую тем 
самым проявлению признаков эндогенного дефицита меди. 

Таким образом, в результате проведённого исследования мы устано-
вили следующее: 

1. Колебания уровня меди в плазме и форменных элементах крови у 
исследуемых групп в годичном цикле носили сезонный характер. Макси-
мальное значение концентрации металла в осенний период, минималь-
ное – зимой и летом. 

2. Концентрация меди в форменных элементах крови у спортсменов в 
зимний и весенний период оказалось ниже, чем в контрольной группе. 

3. Динамика уровня плазменной меди в течение года практически сов-
падала с динамикой активности церулоплазмина сыворотки крови. 

4. Под влиянием физической нагрузки (бег 3000 м.) у полиатлонистов 
происходило незначительное падение уровня меди в плазме крови и по-
вышение её концентрации в клетках крови. При физической нагрузке (бег 
30 км) у полиатлонистов происходил рост плазменной меди и снижение 
активности церулоплазмина одновременно со значительным сокраще-
нием количества металла в форменных элементах крови. 

Количество металла в суточном рационе питания у полиатлонистов 
превышала норму потребления его для людей, не занимающихся спортом. 
Баланс меди был положителен, но задержка металла в организме была 
выше, чем в зимний период исследований. В день бега на 30 км у полиат-
лонистов выделение меди через кишечник значительно превышало ее по-
ступление с пищей. Баланс был отрицателен. В последующие трое суток 
восстановления на фоне несбалансированного по микроэлементарному 
составу питания потери меди в день бега не восстанавливались. 
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ОБМЕН АЗОТА, КАЛЬЦИЯ И ФОСФОРА  
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«СМЕНА 7» ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЛАКТОАМИЛОВОРИНА И ИОДИДА КАЛИЯ 

Аннотация: целью данной статьи является изучение влияния лакто-
амиловорина и иодида калия на обмен азота, кальция и фосфора в орга-
низме цыплят-бройлеров. С помощью проведенных исследований было 
установлено, что комплекс применяемых препаратов способствует улуч-
шению обменных процессов в организме, что в конечном итоге ведет к 
повышению продуктивности птицы. 

Ключевые слова: птица, цыплята-бройлеры, пробиотик, лактоамило-
ворин, иодид калия. 

Современное птицеводство – одна из самых динамично развивающих 
и прибыльных отраслей сельского хозяйства во всем мире. Тенденции его 
развития во многом зависят от факторов, связанных с потреблением мяса 
птицы. Последнее время все больше внимания уделяется качеству мяса, 
которое зависит от характера кормления птицы [5, с. 168]. На полноцен-
ное кормление цыплят-бройлеров оказывает влияние не только количе-
ство белков, жиров, углеводов, но и минеральных веществ, играющих 
большую роль в организации обменных процессов и продуктивности 
птиц [2, с. 60]. 

Изучение баланса и использования азота, кальция и фосфора в орга-
низме цыплят имеет большое значение [1, с. 75]. 

По балансу азота определяют уровень усвоения протеи – на корма, 
прирост или сокращение количества белка в теле птицы [3, с. 197]. Важ-
ную роль во всех физиологических процессах организма играют мине-
ральные вещества, особенно кальций и фосфор [4, с. 98]. 

Цель исследований – изучить влияние лактоамиловорина и иодида ка-
лия на обмен азота, кальция и фосфора в организме цыплят-бройлеров. 

Для характеристики влияния комплексного применения лактоамило-
ворина и иодида калия на обмен азота, кальция и фосфора у цыплят-брой-
леров был проведен физиологический опыт. 

Экспериментальная часть работы выполнялась на базе вивария фа-
культета ветеринарной медицины и биотехнологий ФГБОУ ВПО «Орен-
бургский ГАУ». 
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Использовали иодид калия (KI) ГОСТ 4232–74, квалификации «Ч», и 
пробиотик лактоамиловорин с титром колониеобразующих единиц 8*108–

9*108 в 1 г – препарат на основе Lactobacillus amylovorus БТ-24/88, кото-
рый получен в лаборатории биотехнологии микроорганизмов ГНУ 
ВНИИФБиП с.-х. животных. При этом расчёт дозы вели по отношению к 
титру 1010 КОЕ/г. 

При проведении экспериментальных исследований группы формировались 
по принципу аналогов методом случайной выборки по 35 цыплят суточного 
возраста, которые выращивались до 42 дней при клеточном содержании. 

Плотность посадки, фронт кормления и поения, температурный и 
влажностные режимы на протяжении всего опыта соответствовали реко-
мендациям ВНИТИП и были одинаковыми для всех групп. 

Кормление птиц осуществляли сухими сбалансированными комбикор-
мами с параметрами питательности, соответствующими рекомендуемым 
нормам ВНИТИП (2003). В рацион опытных групп препараты вводили 
методом ступенчатого смешивания согласно схеме (табл. 1). 

Таблица 1 
Схема первого научно-хозяйственного опыта 

 

Группа Количество, 
голов 

Период  
проведения 
опыта, сут.

Условия кормления 

Контрольная 35 1–42 Основной рацион (ОР)

Опытная 35 1–42 

ОР+ лактоамиловорин 
50 мг/ кг корма (в пере-
счёте на титр 1010 
КОЕ/г) + KI 0,7 мг/кг 
корма (в пересчёте на 
элемент) 

 
Птицы имели свободный доступ к корму и воде. Контрольная группа 

получала полностью сбалансированный по питательным веществам ра-
цион (ОР) – сухой комбикорм; опытной группе дополнительно скармли-
вали пробиотик лактоамиловорин в дозе 50 мг/кг комбикорма и иодид ка-
лия в дозе 0,7 мг/л воды (в пересчете на элемент). 

В ходе исследования воздействия комплекса препаратов на характер 
усвоения минеральных веществ корма, таких как азот, кальций и фосфор 
были получены данные, отраженные в таблице 2. 

Таблица 2 
Баланс кальция и фосфора у цыплят-бройлеров 

 

Показатель Группа
контрольная опытная

Азот
Потреблено, г 4,72 ± 0,04 5,10 ± 0,05
Выделено, г 2,30 ± 0,05 2,15 ± 0,04
Использовано, г 2,42 ± 0,04 2,95 ± 0,04

% 51,23 57,76
Кальций

Потреблено, г 1,47 ± 0,12 1,50 ± 0,11
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Выделено, г 0,64 ± 0,02 0,59 ± 0,04
Использовано, г 0,83 ± 0,08 0,91 ± 0,13

% 56,46 60,67
Фосфор 

Потреблено, г 1,12 ± 0,04 1,16 ± 0,03
Выделено, г 0,56 ± 0,03 0,52 ± 0,04
Использовано, г 0,56 ± 0,04 0,64 ± 0,02

% 50,00 55,17
 
По результатам анализа мы выяснили, что максимальное количество 

азота было потреблено цыплятами, получавшими в составе своего раци-
она испытуемый комплекс препаратов. Опытные птицы имели превосход-
ство перед контрольными цыплятами-бройлерами по изучаемому показа-
телю на 8,05%. Они же имели превалирование и по количеству переварен-
ного азота. Сравнительный анализ показал, что разница с контрольной 
группой птиц составляла около 22%. 

Во всех исследованных группах цыплят баланс азота был положитель-
ным. Необходимо отметить, что более высоким суточным отложением от-
личалась опытная группа цыплят. Использование азота от принятого с 
кормом в этой группе составило около 58%, что на 6,5% больше, по срав-
нению с контрольной группой. Это свидетельствует о более эффективном 
использовании корма. 

Проведенное исследование показало, что более значительным исполь-
зованием кальция и фосфора отличались цыплята-бройлеры из опытной 
группы. 

Баланс кальция и фосфора во всех опытных группах цыплят-бройле-
ров был положительным. 

Использование кальция от принятого с кормом в опытной группе было 
выше на 4,21%, по сравнению с группой контроля, и составило 60,67%. 
Показатель по фосфору в опытной группе был выше на 5,17% 

Таким образом, введение пробиотика лактоамиловорина и иодида ка-
лия в количестве 50 мг/кг корма и 0,7 мг/кг корма в рацион цыплят-брой-
леров способствует улучшению обменных процессов в организме, что в 
конечном итоге ведет к повышению продуктивности птицы. 

Список литературы 
1. Гиндуллин А.И. Возможности применения пробиотиков на основе лактобактерий в 

птицеводстве / А.И. Гиндуллин // Ученые записки Казанской государственной академии ве-
теринарной медицины им. Н.Э. Баумана. – 2013. – №215. – С. 74–77. 

2. Ишимов В.А. Влияние пробиотических препаратов на продуктивность цыплят-брой-
леров / В. А. Ишимов, Л.Ю. Овчинникова // Кормление сельскохозяйственных животных и 
кормопроизводство. – 2013. – №1. – С. 58–64. 

3. Колесникова И.А. Влияние иодсодержащих препаратов и лактобактерий на белковый 
метаболизм у цыплят-бройлеров / И.А. Колесникова // Известия Оренбургского государ-
ственного аграрного университета. – 2014. – №2 (46). – С. 196–198. 

4. Никулин В.Н. Показатели белкового обмена цыплят-бройлеров при комплексном при-
менении пробиотика лактоамиловорина и иодида калия / В.Н. Никулин, И.А. Колесникова // 
Вестник Оренбургского государственного университета. – 2011. – №15 (134). – С. 98–100. 

5. Никулин В.Н. Эффективность комплексного использования лактоамиловорина и ио-
дида калия при выращивании цыплят-бройлеров / В.Н. Никулин, Т.В. Коткова, И.А. Колес-
никова // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2014. – 
№1 (45). – С. 168–171. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

22     Приоритетные направления развития науки и образования 

Пахомова Ольга Александровна 
студентка 

Сафонов Максим Анатольевич 
д-р биол. наук, профессор, заведующий кафедрой 

 

Институт естествознания и экономики 
ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный 

педагогический университет» 
г. Оренбург, Оренбургская область 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  
БОТАНИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ  

ТЮЛЬГАНСКОГО РАЙОНА 
Аннотация: в данной статье авторами дано развернутое определе-

ние понятия «памятник природы», перечислены факторы, влияющие на 
их образование, распределение по области, в частности в Тюльганском 
районе. В работе также представлены различия и сходства особо охра-
няемых объектов, размещенных на территории государственного лес-
ного фонда и за его пределами. 

Ключевые слова: памятник природы, охраняемая природная терри-
тория, государственный лесной фонд. 

Памятник природы – это особо охраняемый участок, имеющий научную 
или историческую значимость. В соответствии с Федеральным законом №33-
ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» памятники природы – это 
уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и 
эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естествен-
ного и искусственного происхождения [5]. Главным предназначением таких 
комплексов является сохранение участка в его первоначальном виде. 

Памятники природы можно подразделить на множество категорий. Са-
мым распространенными считаются участки нетронутой природы, либо лес-
ные массивы и участки леса в которых обитают ценные, реликтовые и исче-
зающие виды растений и животных. Количество эталонных участков прямо 
пропорционально зависит от типа местности и особенностей климата, явля-
ющимися ограничивающим фактором для многих эндемичных видов биоло-
гических систем. 

Территория оренбургской области уникальна тем, что на ней располага-
ются растительные сообщества совершенно разных природных зон, начиная 
от хвойных и широколиственных лесов до ковыльных степей и полупустынь. 
Климат умеренно континентальный, среднегодовая амплитуда температур 
варьируется в пределах от плюс 4°С до плюс 1,5°С. Сумма температур выше 
10°С колеблется от 2300–2400°С на севере до 2600–2700°С в южных районах. 
Максимальное атмосферное давление составляет 1051,0 мб, а минимальное – 
950,5 мб [6]. 

Исходя из особенностей такого местоположения, можно судить о много-
численных уникальных комплексах, достойных называться памятниками 
природы, и имеющих большое научное и историческое значение. В совре-
менной классификации принято выделять: гидрологические, геологические, 
ботанические, зоологические, гидрогеологические и комплексные природ-
ные памятники. Особый интерес представляют ботанические (лесные) памят-
ники природы, потому что именно они в большей степени влияют на средо-
образующий процесс и тем самым на увеличение биоразнообразия всей окру-
жающей природной среды. 
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Если рассматривать область в целом, то можно произвести впечатление, 
что лесов здесь довольно таки мало, около 4%. Но если же рассматривать от-
дельные районы Оренбургской области, то процент лесистости достигает 
22,8%. Наибольший процент лесных экосистем сконцентрирован в основном в 
северном и северо-западном регионах – Бузулукский, Северный, Тюльганский. 
А уже при продвижении на юго-восток лесистость снижается до 1–3% [2]. 

Территория государственного лесного фонда Оренбургской области со-
ставляет 5581,3 км2, из них 26% леса, имеющие научное или историческое 
значение, включая леса, расположенные на особо охраняемых природных 
территориях, где находится 76 ботанических памятника природы. По данным 
исследований А.А. Чибилева на территории области всего находится 510 па-
мятников природы различного значения, из них около 120 лесокультурных и 
ботанических памятников природы [3]. 

Особый интерес представляют памятники природы лесостепной зоны Пре-
дуралья на примере Тюльганского района. Именно там сосредоточено более 
18% всех лесов области. На территории гослесфонда находится 9 особо охра-
няемых объектов, а в общем, по району 15 памятников природы, из них 4 лесо-
культурных, 3 ландшафтных и 2 ботанических памятника природы. 

Хребет Малый Накас – один из ценнейших объектов Оренбургского при-
родного наследия, здесь обитает 46 видов млекопитающих, в массиве гнез-
дится 51 вид птиц, 48 встречаются в пролете [1]. Урманские дубы один из 
ботанических памятников природы, являющийся эталонным участком лесов 
Малого Накаса, площадь – 1,03 км2. В древостое преобладают дуб черешча-
тый (Quercus robur), также участвуют липа (Tília) и вяз (Úlmus). Параметры 
модельных деревьев указанных пород следующие: дуб – диаметр 90 см, вы-
сота 22 м; липа – 58 см и 24 м; вяз – диаметр – 50 см и 24 м, соответственно; 
возраст – дуб – 150, липа – 60; вяз – 100 лет [4]. 

Вторым ботаническим памятником природы является Алмалинская бе-
реза. Площадь произрастания – 1,02 км2. Представляет собой особо крупные 
экземпляры березы бородавчатой (Bétula péndula). Обхват ствола – 380 см, 
диаметр – 120 см, высота – 24 м [3]. 

На каждый памятник природы, находящийся на территории государ-
ственного лесного фонда составляется паспорт, где дается краткая характе-
ристика, нормативно-правовая база функционирования и допустимые виды 
использования. Тем самым они находятся под «двойной» защитой: государ-
ства и организации местного управления – лесничеством, которые проводят 
систематический мониторинг особо охраняемых объектов. В случае наруше-
ния правил пользования, возлагается административная ответственность на 
нарушителя и штраф на возмещение ущерба. Но, к сожалению, не все памят-
ники природы находятся под такой защитой. Те, которые находятся за преде-
лами лесного фонда, наиболее уязвимы и нуждаются в правовой защите. 

Именно для таких памятников природы следует в первую очередь разра-
батывать программы сохранения и обеспечивать эффективный мониторинг 
их состояния. 
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Дифференциальные уравнения являются одной из основных структур, 
лежащих в основе математических моделей, которые используются при 
изучении различных проблем естествознания и техники. 

Задачи практического содержания решают, как правило, с учетом есте-
ственных предположений, которые отражают основные физические зако-
номерности, происходящих реальных процессов. Рассмотрим один из 
примеров использования обыкновенных дифференциальных уравнений 
при изучении процесса колебаний, которые являются одним из наиболее 
распространенных в природе и технике. Для изучения колебаний, 
наглядно демонстрирующих их свойства, применяют модель маятника. 
Маятник можно интерпретировать как некоторую систему, подвешенную 
в поле тяжести и совершающую механические колебания. Идеализацией 
этого случая является математический маятник, представляющий механи-
ческую систему, состоящую из материальной точки, подвешенной на не-
весомой нерастяжимой нити или на невесомом стержне в поле тяже-
сти [1, с. 350]. 

Рассмотрим идеализированную модель маятниковых часов, состоя-
щих из стержня длиной , гири массой  на его конце. Масса стержня 
предполагается такой, что ее можно не учитывать по сравнению с массой 
гири. Если гирю отклонить на угол , а затем отпустить, то в соответствии 
с законом сохранения энергии имеем математическое соотношение: = ( cos − cos ),   (1) 
где = ( ) скорость движения гири и = ( ) – угол отклонения гири 
в момент времени ,  – ускорение силы тяжести. 

В соответствии с уравнением (1) колебания гири совершаются под 
действием силы тяжести, силы упругости и силы трения. Во время коле-
баний маятника происходит постоянные превращения энергии из одного 
вида в другой. Кинетическая энергия маятника превращается в потенци-
альную энергию и обратно. 
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Рассматривая только малые отклонения, всегда можно считать, что 
длина дуги , на которую гиря отклоняется от положения равновесия на 
угол , определяется равенством = . 

Тогда в этом случае имеем, что: = =   .    (2) 
Уравнение (1), в силу соотношения (2), принимает вид обыкновенного 

дифференциального уравнения первого порядка: = (cos − cos ).   (3) 
Разделяя в уравнении (3) переменные, получим равенство: = −  √  .    (4) 
Интегрируя дифференциальное уравнение (4) и учитывая, что угол  

убывает с возрастанием времени , получим выражение: =  √  , 
где  – период колебания маятника [2, с. 263]. Откуда период колебания 
маятниковых часов определяется формулой: = 4  √  .   (5) 

Анализ формулы (5) показывает, что период колебания гиревых часов 
зависит от первоначального угла отклонения  и практически с течением 
времени гиря каждый раз отклоняется в крайнее положение на угол  от-
личный от первоначального угла . Это является основной причиной 
того, что маятниковые часы не являются точными [3]. 
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Аннотация: в данной статье автором повествуется об истории, 
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Каждый народ, подобно любому человеку, имеет череду предков. Их 

корни так далеко уходят вглубь тысячелетий, что проследить их до начала 
практически невозможно ни у людей, ни у народов. И тем не менее… 

Недавно установлено, что все люди являются потомками одной «жен-
щины» (самки питекантропа), жившей 150–200 тысяч лет тому назад в Во-
сточной Африке. Из этого следует, что все люди и все народы, как ушед-
шие и живущие ныне, так и те, которым еще предстоит появиться в буду-
щем, имеют общего предка [1, с. 2]. 

Астраханские казахи – выходцы из Младшего жуза, переселившиеся в 
междуречье рек Волги и Урала в 1801 г. (переселение продолжалось до 
1803 г.). Основным инициатором казахской миграции был султан Букей, 
сын хана Младшего жуза Нурали. В Волго-Уральское междуречье он при-
вёл 5 тыс. кибиток (семей), а затем прибыло ещё 1 265 кибиток. Так обра-
зовалась Внутренняя, или Букеевская Орда). Данное государственное об-
разование, хотя и пользовалось внутренней автономией, находилось в 
прямой зависимости от Российской империи. Территория, на которой 
находилось ханство, являлось собственностью России, а хан считался 
находящимся на службе у русского императора. В 1812 г. султан Букей, 
уже провозглашённый ханом представителями родовой знати с соблюде-
нием старинного ритуала поднятия на белой кошме, был официально 
утверждён в этом статусе имперской администрацией в г. Уральске. 

После смерти Букея в 1815 г. ханством управлял в качестве регента 
при малолетнем сыне Букея Джангире султан Шигай, брат Букея. В 
1824 г. в ханское звание был возведён Джангир, правивший Ордой до 
своей смерти в 1845 г. И, хотя ханская власть после него не восстанавли-
валась (для управления казахами был создан «Временный комитет по 
управлению киргизской ордой»), вопрос о назначении нового наследника 
хана не снимался в правительственных органах вплоть до середины  
1850-х гг. С этого времени можно говорить об окончательном упраздне-
нии Букеевского ханства и начале нового периода в истории Букеевской 
Орды. С середины XIX в. и до 1876 г. Букеевская Орда подчинялась в ад-
министративном отношении Оренбургскому генерал-губернатору, а с 
1876 г. – Астраханскому губернатору. 

Букеевские казахи вели кочевую жизнь и, в основном, занимались ко-
чевым скотоводством. Кочевали аулами, которые насчитывали от 5  
до 10 и более кибиток, составляя одно семейство. У каждого аула были 



История и политология 
 

27 

свои маршруты кочевок и места зимовок (кыстау). Разводили овец, лоша-
дей, верблюдов, коз, коров, баранов. Вспомогательную роль играли охота 
и рыболовство. Казахи часто занимались извозным промыслом, нанима-
лись на рыболовные суда. Важное место в экономике Букеевской Орды 
занимала торговля с русскими, армянами, татарами, немцами. Центрами 
торговли были ярмарки в Ханской Ставке, в с. Болхуны Черноярского 
уезда Астраханской губернии, в Гурьеве, Уральске и в Астрахани. Казахи 
торговали скотом, кожами, шерстью, овчинами, козьим пухом, звери-
ными шкурами и тут же на этих ярмарках закупали хлеб, сафьян, шёлк, 
сукно, меха, холст, бязь, сахар, чай, железные изделия и др. 

Казахское общество Букеевской Орды делилось на два основных со-
словия: «белая кость», к которому относились ханы и их потомки-сул-
таны, возводящие свой род к Чингисхану. К «белой кости» также причис-
ляли и ходжей – потомков мусульманских святых, освобождённых от по-
датей; «чёрная кость», т.е. простой народ, кочевники-скотоводы (шаруа). 

Сегодня казахи – вторая по численности группа населения в регионе. 
Они проживают в г. Астрахани и во всех районах Астраханской области, 
численно преобладая в Володарском и Красноярском. Возрождаются и 
развиваются лучшие традиции астраханских казахов. Казахи делились на 
племена, роды (ру), родовые подразделения. Родовой состав букеевских 
казахов в целом напоминал родовой состав Младшего жуза, в котором 
насчитывалось 27 подразделений. Но из трёх основных родоплеменных 
групп этого жуза – «бай улы», «алим улы» и «жете ру» – в Волго-Ураль-
ское междуречье переселились в основном байулинцы – 14 родов, в  
т. ч. адай, алача/алаша, байбакты, бериш/берш, жаппас, иссык, маскар, ис-
ентемир, кызылкурт, ногай, тана, черкеш/шеркеш, таз, тюленгют. В ис-
следовании поставлена цель – узнать, сколько представителей того или 
иного казахского рода проживает на территории Наримановского района. 
Объектами исследования было взято село Волжское, частично село Рас-
свет и город Нариманов. Был проведен опрос среди 300 человек. Самое 
большее количество казахов относится, как показало исследование, к 
роду Берш. (каз. Беріш). 
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Аннотация: в данной статье автор высказывает мнение о том, что 
существует множество точек зрения на судьбу рабочего класса. Одни 
по-прежнему считают рабочий класс «двигателем истории», «лидером 
прогресса» и единичные факты рабочего протеста трактуют как про-
явление мощной роли рабочего класса. Другие отмечают превращение ра-
бочих из класса в профессиональную группу, слабо отстаивающую свои 
не классовые, а профессиональные интересы. Третьи призывают вер-
нуться назад, к диктатуре пролетариата. 

Ключевые слова: рабочий класс, пролетариат, диктатура пролета-
риата, совокупный работник, персонал, лидер. 

Куда же идет сегодня рабочий класс? 
Сегодня в России 30 миллионов рабочих, «более 40% всего экономи-

чески активного населения на 46–47% занятых сегодня в экономике рос-
сиян» [6]. У нас достаточно высокая концентрация производства, внуши-
тельная индустрия, и – низкая квалификация работников, низкая произво-
дительность, низкая мотивация к труду. 

Казалось, совсем недавно, в конце восьмидесятых, завершавших со-
ветский этап, рабочего человека еще считали главным творцом и созида-
телем, лидером прогресса. Предполагалось, что в среде рабочего класса 
формируются характеры, исполненные тех духовных, нравственных ка-
честв, которые оказывают определяющее влияние на все население, на 
весь образ жизни народа. Его представители наделялись такими чертами, 
как организованность, социальная активность, сознательность, пролетар-
ский интернационализм. Казалось, ничто не может поколебать этого 
нашего всеобщего представления. 

Когда-то Ленин писал: «... мы воспитаем чистеньких коммунистиче-
ских специалистов лет через двадцать: первое поколение без пятна и 
упрека» [3, с. 55]. К концу советской эпохи прошло не двадцать – семьде-
сят с лишним лет. «Без пятна и упрека специалисты» работали спустя ру-
кава, не докручивали гайки, ломали станки, выпускали некачественную 
продукцию, воровали. Из-за недобросовестности, халатности, нежелания 
строго соблюдать технологическую дисциплину срывались многие про-
изводственные задания, выходили из строя дорогостоящее оборудование, 
автоматизированные системы, гибли люди. 

Почему происходила ускоренная деформация рабочего класса? Сде-
лаем небольшой экскурс в историю его развития. Уже из гражданской 
войны он вышел, даже по Ленину, «ослабленный и до известной степени 
деклассированный разрушением его жизненной основы – крупной ма-
шинной промышленности...» [2]. Постепенно его численность много-
кратно увеличилась, но не за счет расширенного воспроизводства рабо-
чего класса на его собственной основе, а за счет сельских мигрантов. Шел 
интенсивный размыв классовых традиций, утрачивались пролетарская 
психология и классовый этос. 
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Нравственность старого кадрового пролетариата разъедалась бескуль-
турьем, разрушенной трудовой и моральной мотивацией крестьянского 
сегмента вновь образующейся пролетарской массы. 

Рабочий класс перестал быть «классом для себя» (когда осознавал 
себя, по Марксу, субъектом действия, единым сообществом с общими 
классовыми интересами) и вернулся в аморфное состояние «класса в 
себе» (не осознающего этой общности действий и интересов). 

Почему это произошло? Двадцатые годы в России дали не просто два 
разных класса, а носителей двух принципиально разных парадигм разви-
тия – европейской и азиатской. Понятие «азиатской», введенное филосо-
фом Е. Стариковым, употреблялось не в географическом, а в типологиче-
ском смысле, характеризующем наличие черт особых социально-эконо-
мических структур и звеньев, не обязательно «привязанных» именно к 
азиатскому региону [5]. Россия могла пойти по европейскому пути разви-
тия. Еще Плеханов предрекал, что в лице рабочего класса в России созда-
ется теперь народ в европейском смысле этого слова. То есть, это цивили-
зованное, культурное, осознающее свои классовые интересы и способное 
их защищать, с развитым чувством собственного человеческого досто-
инства население. Западная, «европейская», парадигма порождала социа-
лизм, при котором субъекты собственности находятся в рамках граждан-
ского общества, а не государственного аппарата, где развиты товарно-де-
нежные отношения. А государство есть лишь элемент надстройки. 

Но к началу 30-х годов эта парадигма была подменена азиатской ар-
хаичной редистрибутивной моделью. Массовой социальной опорой ста-
линизма в эти годы оказалась самая неквалифицированная и нецивилизо-
ванная часть промышленных рабочих, наиболее зависимая от государ-
ства, наиболее униженная им экономически. Такому рабочему было вы-
годно, чтобы оплата производилась ему не по конечным результатам 
труда, а в порядке благотворительного возмещения затраченных физиче-
ских сил. Отсюда его постоянная физическая мобилизованность на аврал, 
на сверхурочную работу до 14, 16, 18 часов в сутки. 

Этот предпролетариат (понятие Э.Ю. Соловьева) «с осознанием 
своей миссии, с беззастенчивостью государственного фаворита предъяв-
лял себя остальному рабочему классу в качестве самого передового, со-
циально-эталонного его отряда» [4]. Выдвижение его на позиции проле-
тарского гегемона привело к серьезной деформации и люмпенизации 
всего рабочего класса. 

Надо отметить, что в сталинской концепции социализма рабочему 
классу не было отведено места как реальному хозяину своего предприя-
тия, своего производства. Фактически он был освобожден от роли хозя-
ина, хотя именно в этом качестве прославлялся в средствах массовой ин-
формации. А это также пагубно влияло на его сознание. 

Даже по мнению В.И. Ленина, диктатура должна была осуществляться 
лишь номинально пролетариатом, так как новый правящий класс был по-
литически в той же мере не готов к действительному управлению страной, 
в какой сама Россия исторически не созрела для социализма. Западные 
ученые (З. Бжезинский и др.) считают, что ленинское учение о партии как 
авангарде рабочего класса было его творческим решением дилеммы о не-
готовности России и ее пролетариата к марксистской революции [1]. 

Таким образом, рабочий класс как социальная сила оказался отданным 
на откуп администрации, партийно-государственной бюрократии, что за-
держивало его превращение в «класс для себя». Да и сам он не оправдал 
надежд, обнаружив сильную приверженность экономическим интересам, 
что увело его с передовых позиций. Не сумев организоваться для борьбы 
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за свои общеклассовые интересы, отдельные группировки и мозаичные 
фракции в большинстве своем вели борьбу за свое собственное место под 
солнцем в ущерб всем и вся, стремились урвать побольше любой ценой и 
у кого угодно. Рабочий класс сам растворился во всей массе трудящихся, 
которых объединяли не общие интересы, а именно их отсутствие. Это 
было слабоструктурированное образование, лишенное возможности 
участвовать в принятии властных и управленческих решений или прояв-
лять себя в сфере занятости. 

Регенерация рабочего класса как большой общественной группы, объ-
ективно сплачиваемой общим социальным интересом, началась с возрож-
дения рабочего движения 1989–1991 гг. и, к сожалению, тогда же закон-
чилась. 
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Аннотация: в статье анализируется место и роль женщины-осе-
тинки в политике. Автором рассматриваются проблемы, влияющие на 
гендерную асимметрию и гендерный дисбаланс в органах власти и управ-
ления. Подвергаются анализу пути преодоления дисбаланса участия 
женщин и мужчин в политике, интеграция женщин РСО – Алания в по-
литику, формирующееся независимое женское движение, которое закла-
дывает начало формированию политической активности. Анализиру-
ется гендерная асимметрия, которая охватывает практически все ас-
пекты общественно-политической жизни в республике. 

Ключевые слова: осетинка, политика, гендерная асимметрия, гендер-
ный дисбаланс, представительство, лидер, руководящая должность, по-
литический процесс, РСО – Алания, политическая активность, социаль-
ное партнерство. 

Особенности развития современного общества заметно усиливают 
внимание исследователей к вопросам участия женщин в политике и 
структурах власти. О женщинах любят говорить все, а вот об их правах и 
реализации этих прав в реальности – немногие, а «женщина и политика» 
вызывает у многих отрицательную реакцию, особенно в патриархальном 
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обществе. Ведь у многих в сознании до сих пор укоренилась мысль, что 
место женщины на кухне. В статье актуализируются проблемы изучения 
участие женщин РСО – Алании в политике, негласной дискриминации, 
которая создает барьеры на пути женщин во власть, в управленческие 
структуры. 

Объектом исследования стали процессы, способствующие образова-
нию дисбаланса в Парламенте республики, в структурах государственной 
власти, и как следствие, во всей общественной политической жизни 
РСО – Алания на всех уровнях. 

Таблица 1 
Состав депутатов Парламента РСО – Алания (2012–2017 гг.) [5, c. 32] 
 

 Численность 
депутатов – всего 

В том числе
Мужчины Женщины 

Всего 70 62 8
В том числе: 
«Единая Россия» 45 40 5
«Патриоты России» 15 13 2
«Коммунистическая партия» 5 4 1
«Справедливая Россия» 5 5 1

 
При анализе данных таблицы, приходится констатировать факт недоста-

точного внимания к проблеме интеграция женщин нашей республики в по-
литику, из 70 депутатов Парламента РСО – Алания, 8 – женщины, это всего 
11,5% [2]. По данным экспертов ООН если среди законодателей 30% жен-
щины, то вырабатываются программы в интересах самих женщин [6, с. 20]. 

Процесс интеграция женщин в политику в РСО – Алания идет чрезвы-
чайно медленно, а формирующееся независимое женское движение только 
закладывает начало формированию политической активности женщин, соци-
ального партнерства. Независимое женское движение должно стать реаль-
ным помощником и защитником интересов женщин во время выборов на 
всех уровнях. Ведь не секрет, что под разными предлогами отводятся канди-
датуры женщин. Под предлогом отсутствия на собрании трудового коллек-
тива Госфилармонии кворума присутствующих было отказано в регистрации 
в качестве кандидата в депутаты Альбине Баевой [4, л. д. 51], хотя Закон «О 
выборах народных депутатов Северо-Осетинской АССР» не содержал нор-
мативов кворума на собраниях трудового коллектива при выдвижении. Ис-
тория повторяется, и сегодня часто под разными предлогами часто отводятся 
кандидатуры женщин в органы власти. 

Какое же положение занимают наши женщины на политической арене. 
Нужна ли политическая активность женщин для общества? Современная по-
литическая жизнь не только в регионах, но и в России характеризуется четкой 
асимметрией полов. Большинство женщин не имеют возможность себя реа-
лизовать. Эксперты ООН говорят, что если в парламенте 20% принадлежат 
женщинам [6, с. 20], тогда формируются программы в интересах детей, се-
мьи, т. е. работа правительственных структур будет иметь социально ориен-
тированный характер. Гендерная асимметрия – политическая недальновид-
ность мужчин – политиков. С одной стороны существуют документы, зако-
нодательно подтверждающие равноправие полов, в 2001 году была принята 
поправка в закон «О политических партиях», согласно которой политические 
партии были обязаны «создавать мужчинам и женщинам, гражданам РФ раз-
ных национальностей, являющихся членами политической партии, равные 
возможности для представительства в руководящих органах политической 
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партии, в списках кандидатов в депутаты и иные выборные должности в ор-
ганах государственной власти и органах местного самоуправления», с другой 
стороны – патриархальное мышление не допускает мысли о лидерстве жен-
щины в нашем государстве, равных возможностей для женщин на вакансии 
руководящих должностей. 

Постсоветский период, в период полной трансформации общества из-
менил позиции женщин в обществе, где-то поднялись, где-то наоборот 
понизились шансы женщин для более широкого ее привлечения в поли-
тическую жизнь республики. 

В РСО – Алания осуществляют свою деятельность 515 общественных 
объединений, из них 274 общественные организации: правозащитников, 
экологов, потребителей, предпринимателей, просветительские, исследо-
вательские центры, благотворительные организации, из их числа только  
9 женских объединений. В этих организациях накапливается опыт обще-
ственно-политической деятельности женщин. 

Примечание: по данным Управления Минюста РФ по РСО – Алания. 
В 2005 году образована Общественная палата РФ, которая официально 

начала свою работу в январе 2006 года. Общественная палата нашла свое 
место в жизни страны. Стала не только фильтром при принятии решений 
на законодательном, либо на правительственном уровне, а стала действи-
тельно серьезной экспертной инстанцией при принятии очень многих ре-
шений. В составе Общественной палаты РСО – Алании в 2014 г. из 36 чле-
нов, 8 женщины (22,2%) [2]. 

Женские организации в РСО – Алании являются неотъемлемой частью 
общественно-политической жизни республики, которые могут стать пло-
щадкой для более активного участия женщин в политике. Они выполняют 
важнейшие функции: способствуют решению острых социальных вопро-
сов, преодолению различных форм дискриминации и гарантируют вклю-
чение женщин в активную общественно – политическую жизнь. Все 
сферы, где сосредоточены властные, материальные, финансовые и интел-
лектуальные ресурсы в основном контролируются мужчинами, а сферы, 
направленные на решение различных социальных проблем, большей сте-
пени заняты женщинами. 

В современном мире, несмотря на декларативные заявления о равно-
правии полов, женщины все еще сталкиваемся с явлениями сдерживаю-
щие их продвижении в политическую сферу. Лидеры партий, обществен-
ных движений, и вообще активных женщин в политике в республике все 
еще не так много, что связано с гендерными стереотипами и предрассуд-
ками патриархатного общества. 

Женские общественные организации стали формой реализации жен-
ской социальной активности, приемлемой для политической, социальной 
и экономической обстановки, как в РСО – Алании, так и во всем россий-
ском обществе. Роль женщины в политике, выдвижение ее на руководя-
щие должности неразрывно связаны с ее активным участием в материаль-
ной и духовной жизни общества. Участие женщины в политике, в управ-
лении государством на всех уровнях, выдвижение ее на руководящие 
должности – это не только одна из характерных черт демократии, но и 
проявление достижения социального равенства между различными стра-
тами российского социума. Формирование гендерной симметрии во всех 
сферах общественной жизни – важнейшая составная часть демократиче-
ского процесса. 

Женский потенциал недостаточно используется в принятии государ-
ственных решений, и неадекватно участие во всех сферах жизнедеятельности 
их участию в управлении. Женщины осетинки практически не участвуют в 
работе политических партий, а партии, со своей стороны, не заинтересованы 
выдвигать женщин, аргументируя это тем, что за них не голосуют. 
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Достичь равноправного развития можно лишь путем проявления по-
литической воли, задействовав невостребованный до сих пор потенциал 
большей половины населения. Однако, женщин в самой власти – еди-
ницы. Сегодня женщин волнует вопрос и об их широком участии в пред-
ставительных органах власти. Среди занимающих государственные долж-
ности в органах государственной власти в РСО – Алания, женщины со-
ставляют – 25%, мужчины – 75 [1, с. 55]. 

Несмотря на то, что у женщин нет правовых препятствий для участия 
женщин в представительной власти, их число здесь лишь символично. Ста-
тистика на этот счет известна – в составе Парламента РСО – Алания первого 
созыва была одна женщина, а пятого созыва – восемь. Есть динамика, но не-
значительная. Несмотря на все проводимые реформы – наша республика глу-
боко патриархальна. Сильны традиции активной общественной роли муж-
чин, а для женщины отведено лишь второе, если не более дальнее место. Ана-
лизируя агитационную работу предвыборной компании различных партий, 
убеждаемся в том, что ни одна партия, ни одно общественное движение, 
практически не делает акцент на гендерное равноправие. Хотя статистика по-
казывает, что категорического антиженского настроя у электората нет: около 
30% избирателей готовы голосовать за женщин. 

Нужны годы упорной и последовательной работы, чтобы общество 
действительно поняло роль женщины в управлении, в принятии решений 
и значение участия в политической жизни республики. Нужна упорная 
разъяснительная работа для формирования общественного мнения о необ-
ходимости включения женщин в политику. Следует подготовить саму 
женщину к этой роли, на равных конкурировать в этой сложной борьбе. 

В политической сфере задачами женских общественных организаций 
являются выдвижение женщин в органы законодательной и исполнитель-
ной власти, включение их в различные общественно-политические про-
цессы, лоббирование их интересов в Государственной Думе, в Парла-
менте республики; привлечение их к активному участию в выборах, уве-
личению количества женщин – депутатов местных муниципальных сове-
тов, а также решение такого острого вопроса, как гендерная квота – под-
держанная законом норма представительства для женщин. 

В решении этих задач Совет женщин республики внес предложение 
Главе Республики Северная Осетия – Алания не допускать рассмотрения 
вакансий на руководящие должности, если среди предложенных кандида-
тур отсутствует кандидатура женщины. При этом исходить из конкурен-
тоспособности и высокого профессионализма женщины. 

Учитывая гендерный разрыв в политическом участии и представи-
тельстве, когда женщины пока остаются новичками в политике, все же 
можно констатировать благотворное влияние женщины на политический 
процесс и культуру принятия решений. 

Осознание гендерного неравенства, гендерного конфликта женщи-
нами-лидерами пока не находит на местном уровне понимания. Однако, 
надо признать, что, несмотря на отрицательную динамику представитель-
ства женщин на уровнях власти в трансформационный период качествен-
ные характеристики политического участия и представительства женщин 
изменились – они приобрели социальный опыт влияния на политическую 
жизнь, обретения власти, повышения самооценки и понимания гендер-
ного аспекта проводимой политики. 

Политика нуждается в женском видении, в женском подходе, а жен-
щины нуждаются в выражении своих интересов в политике. 

Для притока новых лидеров – женщин необходимо: совершенствова-
ние национального механизма по продвижению женщин, создание банка 
данных резерва талантливых женщин, который на равных правах могут 
быть использованы при заполнении вакансий на высшие государственные 
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и политические посты, изменение партийной политики в отношении фор-
мирования партийных списков, разработка женской платформы и ее 
включение в партийные программы, создание позитивного образа жен-
щины-руководителя, женщины политического лидера в средствах массо-
вой информации и т. д. 

Предпочтение мужчин-политиков женщинам-политикам имеет много 
причин, но главными являются образ политика, который должен обладать та-
кими качествами как лидерство, самостоятельность, объективность, мас-
штабность мышления, умение политического маневра – все эти качества счи-
таются только мужскими, но они присущи также женщинам. В то же время, 
кто еще кроме самих женщин будет решать их «женские» вопросы. Они боль-
шее внимания уделяют социальным проблемам, в отличие от мужчин. 

Для преодоления гендерной асимметрии независимым женским орга-
низациям необходимо не только защищать права женщин, но и стимули-
ровать их политическую активность, способствовать формированию ли-
дерских качеств. Надо проводить работу для формирования у женщин 
чувства уверенности, что они на основе справедливой профессиональной 
конкуренции могут на равных с мужчинами занимать руководящие долж-
ности в структурах власти. Это позволит качественнее проводить полити-
ческую модернизацию в стране, укрепить социальную стабильность и по-
высит уровень гражданской активности населения. 
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Вступление общества в информационную эру привело к лавинообраз-
ной информатизации социума, что стало возможным благодаря быстрому 
развитию индустрии создания высокотехнологических вычислительных 
приборов и систем. Создание глобальной информационной сети Интернет 
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привело к глобализации многих областей современной жизни. Сам эф-
фект глобализации различных сфер общества является предметом инте-
реса для исследований. «В свою очередь, глобализация в течение послед-
них десятилетий трансформировала международную политическую эко-
номию, и требуются новые теоретические парадигмы и новые глобальные 
правила, которые были бы адаптированы к подлинно глобальной эконо-
мике, основанной на сетевых ресурсах, а не на интересах государств или 
фирм» [6]. 

Кроме того, персональные компьютеры и глобальные информацион-
ные сети, как средство получения информации и проведения досуга, при-
ходят на смену телевидению, как в свое время телевидение заняло место 
радио. Благодаря этому происходит постепенная передача развлекатель-
ных, информационных и образовательных функций от традиционных 
средств массовой информации (телевидения) к современным средствам 
массовых коммуникаций и образование альтернативных систем создания 
информационных блоков, называемых «новые медиа». Появление «новых 
медиа» в современном обществе побуждает многих исследователей в раз-
личных областях научного знания заниматься этим вопросом. 

Выделяются две точки зрения относительно восприятия «новых ме-
диа» как средств массовой информации. Ряд исследователей, таких как  
Б. Айзенберг и S. Close, не относит ресурсы «новых медиа» к средствам 
массовой информации, аргументирую свою позицию различием основ-
ных целей, которые преследуют традиционные средства массовой инфор-
мации и «новые медиа» [1; 8]. Обратная позиция строится на том, что все 
функции, выполняющиеся традиционными средствами массовой инфор-
мации, присущи и «новым медиа». 

Отмечая двойственность положения социальных медиа в сфере науч-
ного понимания, невозможно отрицать факт все более разрастающегося 
охвата членов социума использующих «новые медиа» как альтернативное 
средство получения информации и социального взаимодействия. Одной 
из сфер общественных коммуникаций является политическое поле. 

Анализируя воздействие, оказываемое на индивидуальное и обще-
ственное сознание средствами массовой информации и средствами мас-
совой коммуникации, становится возможным выделить положительные и 
отрицательные факторы влияния на политические процессы и обществен-
ные настроения. 

Одной из положительных сторон существования «новых медиа» явля-
ется их стимулирующее воздействие на политическое сознание индивида. 
Как указывает в своей работе «Новые» СМИ и некоторые особенности 
политического сознания» Д.И. Каминченко технологии взаимодействия 
граждан и власти посредством «новых медиа» создает ощущение потен-
циальной вовлеченности в политические процессы путем их наблюдаемо-
сти и видимости, что приводит к активизации гражданских инициатив. 
Так же он отмечает, что использование социальных медиа в политическом 
процессе постепенно закрепляет в общественном сознании политическую 
значимость «новых» СМИ в решении тех или иных проблем и задач [2]. 

Так же в качестве положительно влияющих на политическое поле мо-
ментов можно предложить три тенденции использования социальных ме-
диа предложенных Е.С. Крестининой и Ю.Г. Чернышовым [3]: 

− использование блогов политиками и политическими партиями для 
информирования, консолидации сторонников и координирования их дей-
ствий, что способствует политической активности граждан; 

− пропаганда и «обкатка» идей, что позволяет вырабатывать идеи при-
влекательные для максимального числа граждан; 
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− контрпропаганда и борьба против политических оппонентов. Потен-
циально способна стать механизмом поиска компромиссов и сглаживания 
конфликтных моментов как между политическими партиями, так и их сто-
ронниками. 

В качестве негативных тенденций возможно выделить склонность ме-
диасистем к унификации мышления и поведения. «Развитие интернета бо-
лее связано с тем, как люди становятся отражением технологий ... прежде 
всего это мы должны адаптироваться к машине. Машина не адаптируется 
под нас» [7]. Подобное может вести к утрате своих этнических особенно-
стей, что, в свою очередь, способно дестабилизировать общественную си-
стему. 

Еще одной негативной стороной «новых медиа» является их исполь-
зование в манипулятивных целях. Так, Г.С. Мельник в работе «Новые 
(тактические) медиа как структурный компонент мобилизационных тех-
нологий» рассматривает «новые медиа» в качестве инструмента воздей-
ствия на общественное сознание для увеличения роста протестных 
настроений в обществе. Автор заключает, что роль традиционных СМИ 
превалирует над «новыми медиа». И, несмотря на то, что такие методы 
используются в основном для дестабилизации общества, отмечено, что в 
случае отсутствия у общества возможности влияния на элиту иными ме-
тодами «новые медиа» как структурный компонент приобретают особую 
значимость [5]. При этом, усугубляет ситуацию незащищенность непод-
готовленного сознания к манипулятивному воздействию. По мне-
нию Э.Ф. Макаревича проблема состоит в том, что сопротивляться вну-
шению при коммуникационном воздействии мешает высказанная Ю. Ха-
бермасем тенденция к уменьшению критического знания [4, с. 122]. 

Исходя из рассмотренных особенностей новых форм социальных ком-
муникаций можно заключить, что «новые медиа» войдя в жизнь совре-
менного общества, включая политическое поле, являются его неотъемле-
мой характеристикой и используются в качестве инструмента воздей-
ствия на сознание, как отдельных граждан, так и социальных групп, для 
достижения политических целей, представляя интерес, как феномен отра-
жающий многие особенности современного общества, для дальнейших 
исследований в различных научных областях. 

Список литературы 
1. Айзенберг Б. Добавьте в корзину. Ключевые принципы повышения конверсии веб-

сайта [Текст] / Б. Айзенберг, Д. Айзенберг. – М.: Манн, Иванов и Фарбер, 2011. 
2. Каминченко Д.И. «Новые» СМИ и некоторые особенности политического сознания / 

Д.И. Каминченко // Вестник Пермского Университета. Серия: Политология. – 2014. – №2. 
3. Кристинина Е.С. Использование интернет-блогов и «социальных сетей» в российской 

публичной политике / Е.С. Кристинина, Ю.Г. Чернышов // Известия ФГУ. – 2008. –  
№3–3 (60). – С. 290. 

4. Макаревич Э.Ф. Об эффективности коммуникационного воздействия / Э.Ф. Макаре-
вич // Знание. Понимание. Умение. – 2015. – №1. 

5. Мельник Г.С. Новые (тактические) медиа как структурный компонент мобилизацион-
ных технологий / Г.С. Мельник // Гуманитарный вектор. – 2014. – №3 (39). 

6. Часовских В.П. Интернет и социальные медиа сегодня / В.П. Часовских, В.А. Усоль-
цев // Эко-потенциал. – 2014. – №3 (7). – С. 106. 

7. Friedrich Kittler obituary / Books / Guardian [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.theguardian.com/books/2011/oct/21/friedrich-kittler (дата обращения: 20.01.2016). 

8. ONA 2005: Online media can foster community [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://journalist.org/2005conference/archives/000367.php (дата обращения: 20.01.2016). 

 



История и политология 
 

37 

Землянская Галина Фёдоровна 
учитель истории и обществознания 

МАОУ «Лицей «Технический» 
г. Владивосток, Приморский край 

ОБРАЗОВАНИЕ В ПРИМОРСКОЙ ОБЛАСТИ  
В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 
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В состав Приморской области до 1909 г. входили территории совре-
менных Приморского, Хабаровского, Камчатского краёв и острова Саха-
лин. После выделения из Приморской области Камчатки и Сахалина в са-
мостоятельные административно-территориальные единицы, влияние 
Владивостокской епархии, по-прежнему, распространялась на указанные 
территории Дальнего Востока. Территория современного Приморья в то 
время чаще всего именовалась Южно-Уссурийским краем. 

18 февраля 1899 г. Владивостокский Преосвященный архиерей Евсе-
вий в представлении Святейшему Синоду сообщал следующее: «На про-
странстве новоучреждённой Владивостокской епархии к 1 января 
1899 г. существовало 23 церковно-приходских школы и 15 школ грамоты. 
Из них на полуострове Камчатке – 11 церковно-приходских школ, на ост-
ровах Медном и Беринге Командорской группы – 2 церковно-приходских 
школы и в Южно-Уссурийском крае, который служит главной составной 
частью вновь открытой Владивостокской епархии – 10 церковно-приход-
ских и 15 школ грамоты» [3, c. 62]. Заведующими школ назначали мест-
ных приходских священников. Позднее, по статистическим данным Епар-
хиального училищного совета от 20 декабря 1902 г. церковных школ во 
Владивостокской епархии числилось 75, из которых 1 двухклассная цер-
ковно-приходская школа, 40 одноклассных школ и 34 школы гра-
моты [14, л. 142]. К 1909 г. число церковно-приходских школ стало  
7 двухклассных и 133 одноклассных [6, c. 245]. К Духовному ведомству 
относились учебные заведения Владивостокского Епархиального коми-
тета православного миссионерского общества, которые открывали школы 
для корейского населения. Так, например, в 1905 г. таких школ было 30, 
из которых 16 относились к разряду церковно-приходских и 14 – к раз-
ряду школ грамоты [4, c. 253]. В 1912 г. в епархии во Владивостокском 
районе было всего 56 школ – 1 второкласссная, 8 двухкласных, 47 одно-
классных, в Никольском районе всего было школ 60 – 9 двухклассных, 
51 одноклассная [9, c. 618]. Всего церковных школ только на территории 
Южно-Уссурийского края стало 116, среди которых не было школ гра-
моты. В 1908/09 учебном году семь школ грамоты были переименованы в 
одноклассные церковно-приходские школы [8, c. 180], и потом школы 
грамоты из-за своей малой эффективности и недостаточного содержания 
больше не открывались. 

Открывались школы других ведомств: Министерства народного про-
свещения и Уссурийского казачьего войска. В начале века, в 1901 г. была 
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открыта школа Министерства народного просвещения в селе Ляличи Оси-
новской волости Приморской области [15, л. 71] и 3 школы управления 
Уссурийского казачьего войска в посёлках Карсаковский Казакевичев-
ского станичного округа [15, л. 108], Павло-Фёдоровский Донского ста-
ничного округа [15, л. 92а], в хуторе Муравьёво-Амурский Донского ста-
ничного округа [15, л. 94]. 

В Южно-Уссурийском крае в 1908 г. имелось 155 начальных школ, из 
которых, 95 церковных, 43 министерских и 17 казачьих [5, c. 463].  
К 1 января 1910 г. их число увеличилось на 47 учебных заведения. Дей-
ствовали 202 школы разных ведомств: 87 школ церковных, 100 школ ми-
нистерских и 15 казачьих [7, c. 266]. 

Если общее число учебных заведений в Приморской области к 
1901 г. составило 163 школы, в которых обучались 6603 человека 
[10, c. 44], то в 1907 году их стало 325, в которых был 533021 учащийся. 
По городам, уездам, казачьему ведомству число школ (чаще называемыми 
в то время училищами) выглядело следующим образом: Владивосток 
имел 24 училища, Хабаровск – 14, Никольск-Уссурийский – 14, Никола-
евск-на-Амуре – 5, Охотск и Петропавловск – по 1, Южно-Уссурийский 
уезд – 146, Уссурийское казачье войско – 53, Хабаровский уезд – 38, Уд-
ский уезд – 15, Охотский уезд – 5, Приморский горный округ – 3, Петро-
павловский уезд и Командорские острова – по 2, Гижигинский и Анадыр-
ский уезды – по 1 училищу [11, c. 34]. Несмотря на то, что Камчатка в 
1909 г. вышла из состава Приморской области, число школ в ней в этом 
году не уменьшилось, а выросло на 2 училища по сравнению с 1907 г., и 
общее число их стало 327: во Владивостоке – 19, в Хабаровске – 12, в Ни-
кольск-Уссурийском – 11, в Николаевске-на-Амуре – 8, в уездах Ни-
кольск-Уссурийском – 78, Хабаровском – 58, Иманском – 39, Ольгин-
ском – 30, Удском – 19, на территории Уссурийского казачьего войска, 
по-прежнему, насчитывалось 53 учебных заведения [12, c. 50]. 

Рост школ не решил проблему их дефицита, поэтому в связи с возрос-
шей потребностью в образовании, училища были переполнены, и, как пи-
салось тогда, «многие желающие остаются за бортом» [17, c. 71]. В 
1906 г. в стране начала проводиться Столыпинская аграрная реформа, что 
вызвало у сельских тружеников, в частности, потребность в знаниях по 
огородничеству, садоводству, употреблению усовершенствованных зем-
ледельческих орудий и пробных посевов, но сельскохозяйственных учи-
лищ не было открыто. То есть, образование в отдалённых территориях не 
всегда шло в ногу со временем. 

Но, тем не менее, школы соответствовали своему назначению: несли в 
народные массы и знания и культуру. В газете «Владивосток» так писа-
лось об этом: «На третий день праздника Рождества в селе Лужковском 
были устроены в доме министерской школы народное чтение и ёлка с по-
дарками для детей: каковых разных возрастов собралось до 80 человек; 
взрослых и стариков явилось так много, что часть зрителей принуждена 
была пользоваться окнами и то наполовину замерзшими» [2]. 

Школы содержались в городах за счёт местного бюджета, в сёлах – за 
счёт средств, выделяемых по приговору крестьянского общества. Так, за 
счёт казны по смете 1913 г. на содержание 7 начальных школ в Никольск-
Уссурийском выделялось 73397 рублей, во Владивостоке на 10 училищ – 
174738 рублей, в Хабаровске на 7 училищ – 111262 рубля, в Николаевск-
на-Амуре на 4 училища – 123078 рублей [16, c. 12]. Более высокие затраты 
на образование во Владивостоке и Николаевске-на-Амуре связаны были с 
достойной оплатой учащих, так тогда чаще всего называли преподавате-
лей. В этих городах максимальное жалованье соответственно доходило до 
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1450 и 1080 рублей в год [16, c. 53], что составляло 120,8 и 90 рублей в 
месяц. Для сравнения, учителя старших классов в женских и мужских 
гимназиях в Европейской России получали от 80 до 100 рублей в ме-
сяц [13]. 

Надо отдать должное: местные власти не забывали об учителях при 
проведении массовых мероприятий и пытались, по возможности, поощ-
рять за их благородный труд. Так, например, в 1913 г. на Приамурской 
выставке в честь 300-летия царствования Дома Романовых золотым меда-
лями шейными с надписью: «За усердие» на Александровской ленте были 
удостоены начальница Хабаровской женской гимназии Н. Беляева, 
начальница Хабаровской женской прогимназии Н. Чернявская и другие. 
Серебряной медалью на Владимирской ленте была награждена началь-
ница Владивостокской женской гимназии Е. Греченовская. Нагрудные зо-
лотые медали получили начальница Николаевской-на-Амуре женской 
гимназии Е. Архипова, учительница Владивостокской женской гимназии 
С. Янушкевич, классные надзирательницы женских гимназий Владиво-
стока и Хабаровска – Е. Захарова и Н. Ульянова, В. Аврамова [1, c. 83–84]. 

Школы Приморской области в начале XX века стали для местного 
населения культурно-просветительными центрами. Образовательные 
учреждения способствовали распространению социально значимой ин-
формации среди населения, оказывали влияние на этическое и эстетиче-
ское развитие обучающихся, на формирование в них гражданской пози-
ции, мировоззрения, свободного от атеистических утопических идей пре-
образования мира. 
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ТРИ ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ СКИФОВ 
Аннотация: в статье на основе анализа теорий о происхождении 

скифов и археологических исследований показана наиболее возможная 
теория того, откуда они пришли на мировую арену Древнего мира. Гово-
рится о работе Геродота, а также представлено сопоставление мифов 
с археологическими данными и рассмотрено сходство культуры и быта 
скифов с хуннскими племенами. В заключении кратко разбирается сущ-
ность скифов, их принадлежность к индоиранской языковой семье, то, 
какая теория Геродота более правдоподобна и почему, и родство с хунн-
скими племенами. 

Ключевые слова: скифы, Геродот, индоиранская языковая семья, 
срубная культура, хуннские племена. 

Скифы – это очень необычный народ с многочисленными загадками. 
Когда изучаешь скифов, появляется еще больше вопросов. Несмотря на 
то, что эта тема очень популярна, она до сих пор остается актуальной, по-
тому что история скифов – это одна сплошная загадка. Скифы кто они? 

Племена, которые появились на международной арене VIII–VII в. из 
Северного Причерноморья на Переднюю Азию, греки называли скифами, 
ассирийцы называли «ашкузаи», а персы и индусы – «саками». Основная 
информация о скифах сохранилась по работам греческих и ассирийских 
историков и археологических исследований. Одним из лучше изучивших 
скифов историком Античного мира является Геродот. По «Истории» Ге-
родота существуют три мифа или три истории происхождения скифов. 
Эти мифы принято считать теорией происхождения. 

Первый миф это тот, который придумали сами скифы. По словам ан-
тичного историка, три полубога упали с неба – Липоксай, Арпоксай и Ко-
лаксай. Младший из братьев стал царем и первым из скифов. В каждом из 
трех мифов есть священные предметы, которые стали со временем харак-
терными чертами самих скифов. И таковыми в этом мифе являются – 
плуг, ярмо и чаша. 

Второй миф тесно связан с Гераклом, потому что речь пойдет о его 
сыновьях – Агафирс, Гелон и Скиф, младший из которых стал царем ски-
фов. Заметим, что их матерью была полудева со змеиной нижней частью 
тела, полузмея часто встречается на раскопках. Так что можем предполо-
жить, что эта теория происхождения была довольно популярной у самих 
скифов. И к священным вещам относятся – лук, пояс и чаша. По эти двум 
теориям следует, что скифы издревле жили в этих местах. И если две эти 
теории были так популярны в Скифии, по словам Геродота, тогда там 
должны были жить две разных племен: земледельцы и кочевники-воины. 
Но почему же нам тогда не известно о них до VIII–VII вв. до н.э., если они 
жили в Передней Азии до этого? Где археологические доказательства? 

Третья, самая правдоподобная из них, скифы пришли из Северного 
Причерноморья. Где они победили киммерийцев и заняли их земли в Пе-
редней Азии. К третьему мифу имеются археологические доказательства. 
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Если они пришли с Северного Причерноморья, то должен был остаться 
след от их пути, именной такой след был обнаружен: вещи и погребения, 
имеющие скифские черты погребального обряда, на Кавказе у села Кула-
нурхва близ г. Гудаута [5]. Значит ли, что они прошли через Кавказ, бере-
гом Каспийского моря, гонимые массагетами и преследуя киммерийцев. 
Со времен Геродота теорий происхождения и географии родины скифов 
стало еще много. Все три теории Геродота могут быть правдивы. В каж-
дой истории есть доля правды. 

Тогда встает следующий вопрос – откуда они пришли в Северное При-
черноморье? Есть множество теорий о том в какую языковую семью вхо-
дят скифы, но большинство скифологов склоняются к тому, что скифы, 
как и сарматы, относятся к индоиранской (индоарийский) языковой семье 
[6]. Они раньше отделились от своих соплеменников и, возможно, соеди-
нившись с каким-то другими народом, стали теми скифами, которых мы 
знаем. Потому что их быт и культура несколько отличается от других 
арийских групп. У них весьма схожи образ жизни, обычаи, уровень и 
условия существования с хуннскими племенами. Но физиологически они 
разные люди. Также, скифов считают представителями срубной куль-
туры, по археологическим данным [5], потому что после катакомбной 
культуры – киммерийцев на Северном Причерноморье идет смена на 
срубную культуру. Но захоронения скифов и представителей срубной 
культуры очень резко отличаются. «Срубники» хоронили людей на левом 
боку в скорченном положении, с подогнутыми ногами и руками и головой 
на север, а у скифов покойник лежал прямо на спине головой на запад. 

Таким образом, можно сделать следующее заключение. Скифы – это 
кочевой народ индоиранской языковой семьи, по антропологическим ис-
следованиям европеоид. Две первые теории происхождения скифов гово-
рят нам о том, что скифы – это общность племен, одной из которых были 
кочевники-воины, а также земледельцы. И правда, и в других источниках 
указываются множество царей (по Геродоту, но скорее это были вожди) 
скифов, из чего следует, что были отдельные друг от друга племена, но 
образующие одно «государство». Третья теория Геродота более правдо-
подобна, у скифов не автохтонное происхождение, и они «пришлый 
народ» в степях между Доном и Днестром. Они пришли и ассимилировали 
представителей срубной культуры, этой гипотезе соответствуют археоло-
гические исследования. Следуя этому можно предположить, что скифы 
переняли в ходе общения в степях с хуннскими племенами их культуру. 
Этому способствовал их стиль жизни и уровень развития, который был 
похож на кочевников Азии. 
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ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Аннотация: в статье освещаются проблемы становления, особенно-

сти и этапы развития абсолютизма в России ХVIII века, а также по-
пытки разработки конституционных проектов и их реализации по огра-
ничению самодержавной власти. На основе анализа проектов Д.М. Голи-
цына, П.И. Шувалова, Н.И. Панина, М.М. Щербатова автор статьи рас-
сматривает основные направления развития мысли дворянских консти-
туционалистов, их программные положения, цели и методы реализации 
своих целей по ограничению абсолютной власти самодержавия. Автор 
статьи приходит к выводу, что отдельные положения проектов дворян-
ских конституционалистов нашли отражение в политике просвещенного 
абсолютизма в России второй половины ХVIII века. 

Ключевые слова: абсолютизм, просвещенный абсолютизм, консти-
туционные проекты, кондиции, проекты дворянских конституционали-
стов, Верховный тайный совет, Сенат, Императорский совет, дворян-
ские собрания, ограниченная монархия, основные законы, манифест, Уло-
женная комиссия, губернская реформа, Жалованная грамота дворян-
ству. 

Абсолютизм как тип политической власти формируется в Западной 
Европе в конце XV–XVI вв. в период позднего Средневековья или ран-
него нового времени, в условиях, когда в недрах феодализма зарождается 
и развивается раннекапиталистический уклад. 

В условиях создания единых национальных государств, происходит 
политическая централизация власти в форме абсолютной монархии. 
Этому способствовало ослабление позиций дворянства, церкви и усиле-
ние их зависимости от королевской власти, заинтересованность городов в 
государственной поддержке национальной промышленности и торговли 
(политика протекционизма). 

Опираясь на поддержку бюрократического аппарата и регулярной ар-
мии, абсолютная монархия получает возможность проводить политику 
лавирования между дворянством и формирующейся буржуазией, пресле-
дуя, прежде всего, государственные, национальные интересы. Во Фран-
ции, Англии, Испании, Дании, Швеции абсолютизм сложился в рамках 
крупных централизованных государств. В Германии и Италии – в рамках 
регионального, княжеского абсолютизма [1, с. 15–20]. 

Абсолютизм – политическая форма правления, характеризующаяся 
неограниченной властью монарха, опирающейся на централизованную 
систему бюрократического управления, регулярную армию, единую си-
стему налогов, подчиненную государству церковь, постоянные органы 
суда, полиции, контроля. 

В России XVI в. попытки Ивана IV установить неограниченную абсо-
лютную власть монарха оказались неудачными. Только во второй поло-
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вине XVII века в России складываются предпосылки перехода к абсолют-
ной монархии – власти царя никем и ничем не ограниченной. Соборное 
Уложение 1649 года юридически закрепило дальнейшее усиление цар-
ской власти. Предпосылками перехода России к абсолютизму во второй 
половине XVII века стали: изменение титула царя («Самодержец всея 
Руси»); создание Приказа тайных дел; прекращение созыва Земских собо-
ров; изменение состава и характера деятельности Боярской думы; отмена 
местничества; централизация приказной системы; концентрация админи-
стративной, полицейской и судебной власти на местах в руках воевод; бю-
рократизация местного управления; создание крупных военно-админи-
стративных округов (разрядов); создание полков иноземного строя. 

В первой четверти XVIII века в правление Петра I в результате реформ 
в России происходит формирование абсолютной монархии. В 1721 г. Се-
нат присвоил Петру 1 титул императора Всероссийского. Россия стала 
именоваться империей. Пётр I сосредоточил в своих руках всю полноту 
власти, упразднив должность патриарха, как главы Русской Православной 
церкви, и Боярскую думу, которые, так или иначе, противостояли едино-
властию царя. 

Абсолютная монархия получила законодательное оформление в 
начале ХVIII века. В Воинском уставе 1716 г. отмечалось «Его величество 
есть самовластный монарх, который никому на свете о своих делах ответу 
дать не должен, но силу и власть имеет свои государства и земли, яко хри-
стианский государь, по своей воле и благомнению, управлять». В Духов-
ном регламенте 1721 г. было записано: «Император Всероссийский есть 
монарх самодержавный и неограниченный. Повиноваться его верховной 
власти не токмо за страх, но и за совесть сам Бог повелевает». Титул им-
ператора стал символом абсолютной единоличной власти монарха, опи-
рающегося на государственно-бюрократический аппарат. Указом Петра I 
«О престолонаследии» (1722 г.) отменялась традиция, по которой престол 
переходил по мужской линии от отца к сыну. Выбор преемника стал пол-
ностью зависеть от воли Петра I. 

Особенностями формирования абсолютизма в России стали: формиро-
вание его на феодально-крепостнической основе; восточный деспотиче-
ский характер власти; опора на дворянское сословие, бюрократию и ар-
мию; решающая роль феодального государства во всех сторонах жизни 
общества; формирование основ государственной командной экономики 
(государственного феодализма) для решения политических задач. Ре-
формы Петра I способствовали консервации феодальных отношений. В 
результате реформ не произошло качественных изменений в социально-
экономическом развитии страны по пути становления буржуазных отно-
шений. 

В.О. Ключевский, оценивая последствия реформ, отмечал, что «из 
древней и новой России вышли два враждебных склада и направления 
нашей жизни, разделивших силы русского общества и обративших их на 
борьбу друг с другом»: Петербург – Москва, Петр – Алексей, Цивилиза-
ция – Почва». Цивилизационный раскол в обществе еще более усилил по-
требность в централизованном унитарном государстве и абсолютной вла-
сти монарха. 

Российский абсолютизм ХVIII века прошел три этапа развития. 
Первая четверть XVIII в. – становление абсолютизма. 
1725–1762 – период дворцовых переворотов. Характерной особенно-

стью политического развития этого периода было ослабление император-
ской власти, политическая нестабильность, усиление влияния высшей 
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придворной знати и гвардии, фаворитизм, борьба различных придворных 
группировок за власть. 

1762–1796 – просвещенный абсолютизм. Попытка использовать поли-
тику просвещенного абсолютизма для укрепления самодержавно-кре-
постнического строя в России. Главной задачей Екатерины II стало обос-
нование тезиса, что монарх является «источником всякой государствен-
ной власти». 

В послепетровский период всякие попытки ограничения самодержав-
ной власти жестоко пресекались. Манифест Анны Иоанновны 
1730 г. подтвердил «самодержавство» императорской власти. В «Наказе» 
1766 г. Екатерина II писала: «государь есть самодержавный, ибо никакая 
другая, как только соединенная в его особе власть не может действовать 
сходно с пространством столь великого государства. Всякое другое прав-
ление не только было бы для России вредно, но и вконец разорительно. 
Государь есть источник всякой государственной и гражданской власти». 

Конфликт общества и власти порождал стремление разрешить его пу-
тем установления общественного контроля над властью. Стремление к 
ограничению самодержавной власти в России имело историческую тра-
дицию и нашло отражение в общественно-политической мысли ХVI века, 
в частности, в тезисе А. Курбского – «царь должен советоваться с луч-
шими людьми». Вместе с тем, следует отметить сильное влияние запад-
ноевропейских идей эпохи Просвещения, практического опыта государ-
ственного строительства и государственного управления в Англии и Шве-
ции на формирование взглядов дворянских конституционалистов в Рос-
сии ХVIII века. «Для деятелей 1730 г. характерна интеллектуальная пара-
дигма, восходящая к европейскому республиканизму ХVI–ХVII веков: от 
Макиавелли до Локка. Практически все сочинения европейских респуб-
ликанцев находились в библиотеке кн. Дмитрия Голицына – идейного ли-
дера «верховников» [6]. 

В ХVIII веке, в эпоху дворцовых переворотов, попеременно возникали 
Тайный совет, Верховный тайный совет, Кабинет ее императорского ве-
личества, Конференция при высочайшем дворе, которые превращались 
фактически в высшие органы государственной власти. «Именно здесь 
принимались решения по вопросам внутренней и внешней политики, а 
очень часто и по вопросам текущего управления государством»  
[2, с. 173–174]. Учрежденный указом 8 февраля 1726 г. Верховный тайный 
совет, в соответствии с регламентом осуществлял надзор над Сенатом и 
коллегиями. Регламент постановлял никаким указам не выходить, пока 
они в Тайном совете «совершенно не состоятся», не будут запротоколи-
рованы и императрице для «апробации» прочтены [3, с. 251]. 

В 1730 году произошла первая попытка дворянского ограничения са-
модержавия. Инициатором выступил Д.М. Голицын, предложивший при-
гласить на российский престол племянницу Петра I – Анну Иоанновну. 
При этом он предложил Верховному тайному совету «себе полегчить, 
чтобы воли себе прибавить». Идея получила поддержку со стороны дру-
гих членов Верховного тайного совета. Было подано несколько проектов 
ограничения самодержавной власти (приложение 1). Большинство из них 
соглашалось с ограничением самодержавия в лице Верховного тайного 
совета. В других основное место предоставлялось Сенату. Все проекты 
поддерживали идею выборности членов Сената и высших учреждений от 
«общества», т. е. дворянства. Некоторые проекты предлагали важнейшие 
государственные вопросы решать «общим советом» правительству, гене-
ралитету и шляхетству [2, с. 138–139]. 
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Проект Д.М. Голицына был наиболее последовательным. По этому 
плану императрица распоряжалась только своим двором. Верховная 
власть принадлежит Верховному тайному совету в составе 10–12 членов 
из знатнейших фамилий. В Совете императрица имеет 2 голоса. Совет 
начальствует над всеми войсками. Под Советом действует Сенат их  
36 членов, предварительно обсуждающий все дела, решаемые Советом; 
Шляхетская палата из 200 выборных от шляхетства для охраны прав дво-
рянского сословия; Палата городских представителей, заведующая торго-
выми и промышленными делами и защищающая интересы простого 
народа [3, с. 263]. 

По требованию Верховного тайного совета Анна Иоановна подписала 
Кондиции, которые значительно ограничивали права императрицы и де-
лали ее власть номинальной. В соответствии с Кондициями Анна Иоан-
новна обещала «по приятии короны российской, в супружество во всю 
мою жизнь не вступать и наследника, ни при себе, ни по себе никого не 
определять. Еще обещаемся, что понеже целость и благополучие всякого 
государства от благих советов состоит; того ради мы ныне уже учрежден-
ный Верховный тайный совет в восьми персонах всегда содержать и без 
оного Верховного тайного совета согласия: 1. Ни с кем войны не вчинять. 
2. Миру не заключать. 3. Верных наших подданных никакими новыми по-
датями не отягощать. 4. В знатные чины, как в статцкие, так и в военные, 
сухопутные и морские, выше полковничья ранга не жаловать, ниже к знат-
ным делам никого не определять, и гвардии и прочим полкам быть под 
ведением Верховного тайного совета. 5. У шляхетства живота и имения и 
чести без суда не отымать. 6. Вотчины и деревни не жаловать. 7. В при-
дворные чины, как русских, так и иноземцев, без совету Верховного Тай-
ного совета не производить. 8. Государственные доходы в расход не упо-
треблять – и всех верных своих поданных в неотменной своей милости 
содержать. А. буде чего по сему обещанию не исполню и не додержу, то 
лишена буду короны российской». Но уже 25 февраля 1730 г. Анна 
Иоановна порвала Кондиции, а 1 марта все присягали самодержавной им-
ператрице. Так кончилась десятидневная конституционно-аристократиче-
ская русская монархия ХVIII в., сооруженная четырех недельным времен-
ным правлением Верховного тайного совета [3, с. 256, 266]. Основной 
причиной неудачи замыслов Верховного тайного совета стали острые раз-
ногласия между его членами и основной массой дворянства, опасавше-
гося узурпации власти «верховниками» и произвола с их стороны. 

Во второй половине ХVIII века зарождается новая интеллектуальная 
парадигма конституциализма, восходящего к концепции «истинной мо-
нархии» Монтескье, которая стала ведущей для всех попыток ограниче-
ния абсолютизма в данную эпоху. Идея «фундаментальных законов» ста-
новится подлинным ключевым понятием эпохи» [6]. В середине – второй 
половине ХVIII века стремление к ограничению абсолютной власти мо-
нарха путем правовых норм и утверждением разумных и справедливых 
оснований государственного устройства нашло отражение в проектах 
П.И. Шувалова (1754 г.), Н.И. Панина (1762–1763 гг.), М.М. Щербатова 
и др. (см. Приложение 1). В 1754 г. П.И. Шувалов предложил проекты со-
ставления нового Уложения. Особое место занимает проект П.И. Шува-
лова «О разных государственной пользы способах», иногда называемый 
проектом «О сохранении народа». Основной идеей этого проекта стало 
ограничение монархии правовыми нормами, утверждение разумных и 
справедливых оснований государственного устройства и системы законо-
дательства. В середине ХVIII века была предпринята попытка создания 
свода законов в рамках деятельности Уложенной комиссии 1754–1766 гг. 
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После вступления на престол Екатерина II поручила Н.И. Панину под-
готовить проект реформы управления, на основании чего был представ-
лен доклад и проект манифеста об Императорском совете и реформе Се-
ната с разделением его на департаменты. Эти два учреждения должны 
были составить верховное управление в России. Будучи длительное время 
посланником России в Швеции, Н.И. Панин взял за основу шведский Гос-
ударственный совет в качестве образца высшего правительственного 
учреждения. Основная идея проекта «власть государя будет только тогда 
действовать с пользой, когда будет разделена между малым числом из-
бранных» [4, с. 105]. Н.И. Панин в 1762 году подготовил проект учрежде-
ния Императорского совета. При Совете должны были функционировать 
четыре департамента: внутренних, иностранных, военных и морских дел. 
В соответствии с проектом любое решение монарха, одобренное Советом, 
если оно «утесняло…благосостояние народа» могло быть приостанов-
лено Сенатом. Н.И. Панин предлагал учредить Верховный Сенат. Несме-
няемая часть его членов должна была назначаться «от короны», другая 
часть должна была состоять из избранных дворянством представителей 
своего сословия. Сенат получал законодательную власть. Полномочия 
государя ограничивались утверждением и обнародованием законов, при-
нятых Сенатом. 

В соответствии с проектом должны были быть созданы дворянские со-
брания в губерниях и уездах, «которым предоставлялось бы совещаться в 
общественных интересах и местных нуждах, предоставлять от них Сенату 
и предлагать ему новые законы». Дворянские собрания получали совеща-
тельные права. Кроме того, они должны были избирать сенаторов и всех 
чиновников местной администрации [7]. Н.И. Панин считал, что даровать 
политическую свободу следует только дворянству. В основу процветания 
государства должны быть положены политическая вольность и право соб-
ственности, установленные «фундаментальными законами». Про-
ект Н.И. Панина вызвал подозрение со стороны Екатерина II, опасав-
шейся ограничения своей власти. В феврале 1763 года Екатерина II от-
вергла подписанный ею же проект. Из предложенных проектов была реа-
лизована идея разделения Сената на департаменты. 

Большой интерес представляют взгляды М.М. Щербатова, изложен-
ные в «Размышлениях о законодательстве вообще». М.М. Щербатов вы-
делял четыре формы правления: монархию, аристократию, демократию и 
деспотию. Симпатии М.М. Щербатов отдавал монархии, ограниченной 
властью аристократии, не позволяющей «отвергая законы, ввести само-
властие». Ограниченная монархия должна иметь основные законы и «хра-
нить жизнь, честь, имение и спокойствие своих граждан» исключительно 
по законам: «никакое общество без некоих законов жить не может. Царь 
должен сам первый законам страны своей повиноваться, ибо по законам 
он и царь; а разрушая их власть, разрушает и подчинение подданных к 
себе». М.М. Щербатов видел необходимость в составлении «Книги зако-
нов» и считал, что монарх не должен издавать законы «без согласия 
народа». 

Представительным органом, по мнению М.М. Щербатова, должно 
стать Высшее правительство, состоящее из пяти департаментов (уголов-
ных дел, государственных доходов, торговли, морских и сухопутных 
войск и чужестранных дел). Все вопросы в них решаются коллегиально. 
В Высшем правительстве сосредоточена законодательная и судебная 
власть. Местное управление представлено выборными органами дворян-
ского и купеческого самоуправления с довольно широкими полномочи-
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ями. По мнению М.М. Щербатова, монарх должен возглавлять исполни-
тельную власть и руководить управлением страной в рамках установлен-
ных законов, за нарушение которых должен нести ответственность [8]. 

Отвергая в принципе какое-либо ограничение абсолютной власти мо-
нарха, вместе с тем, Екатерина II в своей политике учитывала интересы 
дворянства. Примером такой политики стала политика просвещенного аб-
солютизма, которая носила ярко выраженный дворянский характер. В 
1762 г. она подтвердила Манифест «О вольности дворянства», освобож-
давший дворян от обязательной службы. В «Жалованной грамоте дворян-
ству» 1785 г. были не только закреплены права собственности дворян на 
основные источники доходов, но и личные права и свободы (право созда-
вать уездные и губернские дворянские собрания, избирать дворянских 
предводителей, ходатайствовать о сословных нуждах перед правитель-
ством, считаться благородным сословием, освобожденным от телесных 
наказаний, постоев, податей, рекрутской повинности). В один ряд с «Жа-
лованной грамотой дворянству» следует поставить «Жалованную грамоту 
городам», которая регламентировала права и обязанности городского 
населения, способствовала развитию городского самоуправления и соци-
ально-экономическому развитию городов. 

Большое значение в правление Екатерины II имел созыв и деятель-
ность Уложенной Комиссии 1767 г., целью которой было усовершенство-
вание российского законодательства с привлечением выборных от обще-
ства. В состав Уложенной комиссии вошли представители от чиновной 
бюрократии, дворян, горожан, черносошных крестьян, однодворцев, каза-
чества, представителей нерусских народов Поволжья, Приуралья, Си-
бири. Большое собрание Комиссии провело с 31 июля 1767 г. по 12 января 
1769 г. 203 заседания. Помимо Большого собрания работали 15 частных 
комиссий до конца 1771 г. 

Политическая функция Комиссии состояла в приобщении, прежде 
всего, дворянства к проблемам государственного управления. По отноше-
нию к обществу основная цель работы Комиссии состояла в «приуготов-
лении» «умов людских» для введения «лучших законов» [2, с. 261–262]. 
В период работы Уложенной Комиссии дворянство активно выступало за 
участие в местном управлении. В 1775 г. была проведена губернская ре-
форма, закрепившая за дворянством управление на местах. 

Таким образом, можно утверждать, что отдельные положения, сфор-
мулированные в проектах дворянских конституционалистов, получили 
практическое воплощение в России ХVIII века. 

Приложение 1 
Конституционные проекты в России ХVIII века. 
Кондиции, ограничивающие власть монарха в пользу Тайного Верхов-

ного Совета. 18 января 1730 г. 
Кондиции, содержащие ограничение власти монарха в пользу Верхов-

ного Тайного Совета. 19 января 1730 г. 
Кондиции, ограничивающие власть монарха в пользу Верховного Тай-

ного Совета (направленные в Митаву). 19 января 1730 г. 
Проект ограничения власти монарха представительными учреждени-

ями сословного характера. 7 февраля 1730 г. 
Проект ограничения власти монарха (Проект Матюшкина). 7–14 фев-

раля 1730 г. 
Проект ограничения власти монарха (Проект Дмитриева-Мамонова).  

7–14 февраля 1730 г. 
Проект реформы Сената и отмены Верховного Тайного Совета.  

7–14 февраля 1730 г. 
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Петиция депутации дворянства об изменении формы правления (по-
дана А.М. Черкасским). 28 февраля 1730 г. 

Петиция депутации дворянства о восстановлении самодержавной 
формы правления (подана Трубецким). 28 февраля 1730 г. 

Кондиции об ограничении власти монарха, аннулированные Анной 
Иоанновной. 28 февраля 1730 г. 

Записка об обстоятельствах создания текста кондиций. Не ранее 
1731 г. 

Записка, инкриминирующая членам Верховного Тайного Совета про-
тивозаконные действия. Не ранее 1731 г. 

Проект П.И. Шувалова «О разных государственной пользы способах». 
7 октября 1754 г. 

Проект Н.И. Панина о реформе Сената и создании Императорского 
Совета при монархе. 28 декабря 1762 г. 

Проект Манифеста о реформе Сената и учреждении Императорского 
Совета (подготовлен Н. И. Паниным). 28 декабря 1762 г. 

Замечания к проекту Манифеста о реформе Сената и учреждении Им-
ператорского Совета. Декабрь 1762 г. 

Наказ Комиссии о составлении проекта нового Уложения, составлен-
ный Екатериной II. 1767 г. 

Проект Н.И. Панина о фундаментальных государственных законах (в 
записи Д.И. Фонвизина). Не позднее 1783 г. 

Проект Н.И. и П.И. Паниных о фундаментальных государственных за-
конах (в редакции П.И. Панина). Сентябрь 1784 г. 

Письмо П.И. Панина к наследнику престола Павлу с приложением 
проекта Манифеста о его вступлении на престол. Декабрь 1784 г. 

Записка А.А. Безбородко «О потребностях империи Российской». 
1799 [5]. 
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СТАНОВЛЕНИЕ МНОГОПАРТИЙНОСТИ  
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ХОДЕ  
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Аннотация: в данной работе рассматриваются особенности возник-

новения партий в начале XX века, роль Манифеста 17 октября 1905 г. в 
ходе развития многопартийности в Российской империи. Автором да-
ется краткая характеристика их программ и направлений деятельно-
сти, прослеживается отношение основных партий к революции 1905–
1907 гг. и их место в революционной борьбе. 

Ключевые слова: партия, революция, политический плюрализм, дик-
татура, кадеты, большевики, меньшевики, эсеры, черносотенцы. 

Первые политические партии появились в нашей стране на рубеже XIX–
XX веков. Первое время это были нелегальные организации. Основы для 
их легализации возникли с изданием Манифеста 17 октября 1905 г., про-
возгласившего свободу создания союзов и проведения собраний. С этого 
времени они стали неотъемлемой частью политической жизни и получили 
легальное право влиять на ее развитие. 

Процесс формирования российской многопартийности имел специфи-
ческие особенности по сравнению со странами Западной Европы. 

Во-первых, в России, где крупная капиталистическая промышлен-
ность соседствовала с пережитками феодализма, первыми возникли пар-
тии социалистической ориентации, затем появились либеральные партии 
и наконец, консервативные. 

Во-вторых, они возникали по окраинам, ближе к Западу – Польша, 
Финляндия, Прибалтика, затем Закавказье. 

Еще одна характерная особенность отечественной многопартийности 
начала века – конфронтационный характер, как между партиями, так и с 
правящей верхушкой, что можно объяснить тем, что ее создание при-
шлось на исторический этап выбора пути национального развития. Это 
относилось к деятельности как общероссийских, так и национальных и 
региональных партий. 

Представителями разных политических партий предлагались различ-
ные пути и методы модернизации страны. 

Как уже отмечалась ранее, первыми на политическую арену вышли со-
циалистические партии. Наиболее организованной из них была Россий-
ская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП), провозглашенная 
в 1898 году в Минске, но реально сформировавшаяся лишь в 1903 году в 
Лондоне на II съезде, где была принята программа партии. На этом съезде 
образовалось сразу два течения: в виде более радикального большевист-
ского (Владимир Ульянов-Ленин) и ориентированного на европейские об-
разцы меньшивистского (Юлий Цедербаум-Мартов). Программа больше-
виков объявляла ближайшей политической задачей свержение царского 
самодержавия и замену его демократической республикой. Своей оконча-
тельной целью большевики считали осуществление социалистического 
переустройства общества. 
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Меньшевики считали, что ни Россия, ни сам пролетариат к социали-
стической революции не готовы. Задачей пролетариата они считали ока-
зание буржуазии содействия в приходе к власти. 

В ходе революции 1905–1907 гг. большевики ориентировались на во-
оруженное свержение самодержавия, проявляли недоверие к Советам ра-
бочих депутатов, профсоюзам, объявили бойкот думских выборов, а это 
не пользовалось поддержкой населения. Когда они убедились в ошибоч-
ности своей позиции, то стали использовать эти организации в целях ре-
волюционной борьбы и агитации. Меньшевики же, напротив, делали 
ставку на легальные рабочие организации. Для достижения своих полити-
ческих целей социал-демократы нередко объединяли свои усилия с эсе-
рами. Однако организовать масштабное всероссийское восстание у соци-
алистов так и не получилось. 

Окончательное размежевание среди членов РСДРП произошло еще в 
начале революции (25 апреля – 10 мая 1905 г.) на III съезде. В Лондон 
прибыли только представители большевиков. Был взят курс на вооружен-
ное восстание, приняты другие важные документы. Меньшевики собрали 
отдельную конференцию в Женеве. 

Партия социалистов-революционеров (эсеров) сформировалась в 
1901–1902 гг. на основе объединения народнических кружков и групп. 
Главным лидером партии являлся В.М. Чернов – выходец из крепостных 
крестьян. Партия эсеров не сложилась как единая, дисциплинированная 
организация, в ней всегда было много анархии, самодеятельности отдель-
ных лидеров и кружков. Эсеры ратовали за установление демократиче-
ской республики и предоставления всем гражданам всеобщего избира-
тельного права и демократических свобод. 

В обстановке начавшейся революции радикальные либералы наконец 
могли реализовать свою задачу по созданию партии. Работа ее учреди-
тельного съезда совпала с оглашением знаменитого Манифеста 17 ок-
тября, вводившего свободу союзов и собраний. Программа конституци-
онно-демократической партии предполагала, что основным органом по-
литической власти в России должен стать парламент, созданный на ос-
нове «четыреххвостки» (всеобщего, прямого, равного и тайного голосо-
вания). Вопрос о монархии и республике долго дискутировался, и только 
на II съезде в январе 1906 г. было решено из предвыборных соображений, 
выступить за конституционную монархию: предполагалось, что избира-
тель в массе своей еще не хотел республики. В кадетской программе не 
было положения о неприкосновенности частной собственности: они вы-
ступали за принудительную передачу части помещичьих земель крестья-
нам (хотя и за умеренный выкуп). Как и социалисты, кадеты были сторон-
никами введения восьмичасового рабочего дня. 

На выборах в Первую Думу кадеты стали единственной партией, ко-
торая провела поистине образцовую предвыборную кампанию. Сторон-
ники партии имели представление о западном опыте ее проведения. Был 
разработан план кампании, намечены основные целевые группы избира-
телей. В обстановке ослабления власти и постепенного спада революции 
кадеты смогли предложить программу широких реформ, которую поддер-
жали и многие сторонники революции, и напуганные ею состоятельные 
слои населения. В результате партия получила более половины мест в 
Думе. 

Второй крупной либеральной партией стал «Союз 17 октября» (октяб-
ристы), возникший в октябре 1905 г. – феврале 1906 г. Лидером партии 
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стал А.Ф. Гучков. Октябристы были партией крупного капитала. Они вы-
ступали за укрепление конституционной монархии непарламентского 
типа, их программа предполагала осуществление гражданских свобод, но 
при сохранении «единой и неделимой России». На первых выборах октяб-
ристы благополучно провалились, но смогли учесть свои ошибки и заим-
ствовать опыт чужого успеха. Кроме того, после роспуска Первой Думы 
партия по инициативе своего лидера Александра Гучкова взяла курс на 
тесное взаимодействие с правительством Петра Столыпина. И в самом 
деле, именно эта партия получила доминирующие позиции в Третьей 
Думе (1907–1912). 

Черносотенцы – консервативная часть российского политического 
спектра – впервые проявили себя только после оглашения Манифеста  
17 октября. Из стихийного протеста против революционного движения 
начали складываться партии, которые быстро вошли в число самых мно-
гочисленных. Крупнейшая – организованный Александром Дубровиным 
«Союз русского народа» – в 1908 г. насчитывала не менее 400 тысяч че-
ловек, что превышало численность остальных всероссийских партий вме-
сте взятых. Идеология правых основывалась на официальной монархиче-
ской доктрине с известной формулой – «православие, самодержавие, 
народность». Они выступали за упрочение господствующего положения 
Русской православной церкви, за сохранение самодержавия. Стержнем 
черносотенной идеологии был антисемитизм. Правые радикалы значи-
тельно уступали левым по части партийной дисциплины. Тем не менее, в 
ситуации революционного спада черносотенцам удалось активно по-
участвовать в думских кампаниях. Уже на выборах во Вторую Думу они 
смогли заручиться значительной частью голосов духовенства и крестьян. 
Их организации часто финансировались из казны. После Февральской ре-
волюции эти партии распались, их печатные органы были запрещены, а 
предшествующая деятельность стала предметом расследования. 

Таким образом, крупнейшие политические партии России приняли 
участие в основных событиях революции. Но не стоит преувеличивать 
степень их влияния на население империи: в 1906–1907 гг. совокупная 
численность членов всех партий составляла лишь около 0,5% общей чис-
ленности населения России, ситуация не во многом изменилась и к 
1917 г. – 1,5% общей численности населения. Незначительной была и со-
циальная база основных политических партий. Отсутствие среднего 
класса, глубоких демократических традиций и правовых институтов, уко-
ренившихся прав и свобод личности – все это привело к краху плюра-
лизма, замене многопартийности диктатурой одной партии: РСДРП(б), 
РКП(б), КПСС, в конечном итоге тесно сросшейся с государственной бю-
рократией. 
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развития института колоний-поселений как исправительного учрежде-
ния, предназначенного для отбывания наказания в виде лишения свободы. 
Отмечается, что созданные в 1963 г. колонии-поселения по-прежнему 
востребованы в современной уголовно-исполнительной системе. 

Ключевые слова: колония-поселение, лишение свободы, осужденные, 
режим содержания, исправительное учреждение. 

Колонии-поселения (далее – КП) как исправительные учреждения, 
предназначенные для исполнения (отбывания) уголовного наказания в 
виде лишения свободы в современном их понимании, были созданы в со-
ответствии с Указом ПВС РСФСР от 26 июня 1963 г. [1]. В этом акте пред-
писывалось «в целях дальнейшего совершенствования работы по исправ-
лению и перевоспитанию осужденных к лишению свободы и закрепления 
результатов перевоспитания» организовать в системе ИТУ колонии-посе-
ления осужденных к лишению свободы, отбывших часть срока наказания 
и твердо вставших на путь исправления». Далее уточнялось, что в КП по 
решению суда могут переводиться заключенные, проявившие себя при-
мерным поведением в местах лишения свободы, честно относящиеся к 
труду, участвующие в самодеятельных организациях и общественной 
жизни своего коллектива, из исправительно-трудовых колоний общего, 
усиленного и строгого режимов: а) подпадающие под действие закона об 
условно-досрочном освобождении, отбывшие половину срока наказания, 
но не менее пяти лет лишения свободы; б) не подпадающие под действие 
закона об условно-досрочном освобождении, отбывшие две трети срока 
наказания, но не менее пяти лет лишения свободы». 

В рассматриваемом Указе в самом общем виде определялись основные 
режимные требования, которые должны были соблюдаться в КП. Указы-
валось, в частности, что КП не имеют войсковой охраны и помещений ка-
мерного типа. Это принципиальные моменты, которые качественно отли-
чали КП от обычных исправительно-трудовых колоний общего, усилен-
ного, строгого и особого режимов. Далее указывалось, что работа КП ор-
ганизуется в соответствии с Положением об исправительно-трудовых ко-
лониях и тюрьмах Министерства охраны общественного порядка РСФСР 
(утверждены Указом ПВС РСФСР от 9 сентября 1961 г.) за исключениями 
в режиме содержания заключенных, которые заключались, в частности, в 
том, что лица, отбывающие наказание в КП: а) могут носить собственную 
одежду, иметь свидания с родственниками, вести переписку, получать по-
сылки и передачи, отправлять денежные переводы и пользоваться день-
гами по наличному расчету без ограничения; б) получают заработную 
плату на общих основаниях, но с пониженным коэффициентом, идущим 
на покрытие расходов по содержанию административного аппарата КП, 
и др. 
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Всего в 1963 г. было принято решение создать 20 колоний-поселе-
ний [2, с. 48]. В 1970 г. был принят ИТК РСФСР [3], где в ст. 51 были вос-
произведены соответствующие нормы о КП. Как справедливо отмечал 
Н.А. Стручков после введения института КП, по международным крите-
риям советские исправительно-трудовые колонии общего, усиленного, 
строгого и особого режима подходили под категорию закрытых учрежде-
ний, а колонии-поселения – к категории открытых учреждений [4, с. 63]. 
В литературе отмечается, что спецконтингент, содержащийся в КП, при-
влекался к труду преимущественно на лесозаготовках и сельскохозяй-
ственных предприятиях [5, с. 79]. 

В дальнейшем институт КП претерпевал определенные изменения, од-
нако в своей основе он сохранился. Наиболее заметные изменения связы-
ваются с дифференциацией самих КП, то есть расширении их видов и со-
ответственно категорий преступников, которые должны были там отбы-
вать наказание в виде лишения свободы. Так, 8 февраля 1977 г. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР [6] создавались КП для лиц, осуж-
денных за неосторожные преступления. В эти КП направлялись лица, 
осужденные за совершение преступлений по неосторожности на срок не 
более пяти лет. Однако «в зависимости от характера и степени обществен-
ной опасности совершенного преступления, личности виновного и иных 
обстоятельств дела судом, с указанием мотивов принятого решения, мо-
жет быть назначено отбывание лишения свободы осужденным впервые к 
лишению свободы на срок не свыше десяти лет, совершенные по неосто-
рожности». 

Дальнейшее развитие системы колоний-поселений связывается с 5 ап-
реля 1985 г., когда был принят Закон РСФСР «О внесении изменений и 
дополнений в Уголовный кодекс РСФСР» [7], в котором в ст. 24 УК су-
щественно менялся институт КП, а именно стало возможным направление 
осужденных к лишению свободы за совершение и некоторых умышлен-
ных преступлений. Основные требования по исполнению наказания в ко-
лониях-поселениях содержались в ст. 66 ИТК РСФСР. 

В своей основе учрежденный в 1963 г. институт КП сохранился до 
настоящего времени, и, как отмечал известный пенитенциарист  
И.В. Шмаров, этот институт КП себя «целиком и полностью оправдал»  
[8, с. 202]. И хотя с момента той оценки (1977 г.) прошло почти тридцать 
лет, эта оценка по-прежнему справедлива. Сейчас согласно ст. 128 УИК 
РФ в КП отбывают наказание в виде лишения свободы: 

1) лица, осужденные за преступления, совершенные по неосторожно-
сти, и ранее не отбывавшие лишение свободы; 

2) лица, впервые осужденные за совершение умышленных преступле-
ний небольшой или средней тяжести; 

3) лица, осужденные за преступления, совершенные по неосторожно-
сти, и ранее отбывавшие лишение свободы; 

4) положительно характеризующиеся осужденные, переведенные из 
колоний общего и строгого режима. 

В 150 КП содержится почти пятьдесят тысяч осужденных, и этот 
вид исправительных учреждений по-прежнему востребован. 
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ПРОВИНЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Ю. КРИЖАНИЧА В СИБИРСКОЙ ССЫЛКЕ) 

Аннотация: российская провинция во все времена была богатой как 
на культурно-исторические события, так и на неординарные творческие 
личности. Ярким примером выдающегося деятеля в области науки и куль-
туры является Юрий Крижанич. За время своего вынужденного пребы-
вания в Сибири ученый создал целый ряд трудов, повлиявших в дальней-
шем на развитие российской культуры и мысли. Работы Крижанича не 
теряют своей актуальности и на сегодняшний день. 

Ключевые слова: культурно-историческое наследие, провинция, мен-
талитет, единство, всеславянская идея, история российской мысли, ду-
ховность, культурный код. 

Труды ученых и творческих личностей, по собственной инициативе 
или же по иным обстоятельствам «...провинцию избравших в качестве 
объекта своего творчества» [4, с. 78], во многом повлияли на формирова-
ние облика российского культурно-исторического пространства. Что ка-
сается истории культурной жизни Западной Сибири, то она неразрывно 
связана с выдающимися именами: «…тобольская «доска почета» впечат-
ляет какой-то особой плотностью переплетения судеб и событий»  
[1, с. 29]. Ю. Крижанич, С.У. Ремезов, протопоп Аввакум Перов, П.П. Ер-
шов, Д.И. Менделеев, А.А. Алябьев, П.А. Словцов, К.Н. Николаев, ссыль-
ные декабристы – вот неполный список деятелей культуры, искусства и 
политики, живших и творивших в Сибири. Такие личности повлияли на 
развитие духовности российской провинции, они инициировали появле-
ние первой книги и журнала, открытие театра, краеведческого музея, ор-
ганизовали духовные и гражданские школы в Сибири. 

Важнейшая роль в формировании исторического наследия мысли За-
падной Сибири принадлежит хорватскому богослову, философу и дея-
телю культуры Юрию Крижаничу (1617–1683 гг.). Принятый в 1659 году 
в Москву на «вечную службу», он уже в 1661 г. «по государеву указу» был 
отправлен в Тобольск формально для продолжения служебной деятельно-
сти, а на самом деле – в 15-ти летнюю ссылку. Его пребывание в ссылке 
отмечено написанием нескольких фундаментальных научных трудов, в 
которых Крижанич реализовал две основных идеи: идею объединения 
православной и католической церквей и идею национального возрожде-
ния славянства. Этим вопросам в той или иной мере посвящены его моно-
графии: «Политика» (1663–1666), «Славянская грамматика» (1664–1665), 
«О светлом крещении» (1668–1669), «Толкование исторических проро-
честв» (1664), «Обличение на Соловецкую челобитную» (1675). В работах 
автор затрагивает широкий круг проблем: вероисповедания, языкознания, 
философии, экономики, истории и других. Пребывание в ссылке натолк-
нуло ученого на многие размышления. В его представлении «мудростью 
называется знание наиважнейших и наивысших вещей. А именно: о Боге, 
о небе, о земле, о человеческих нравах, о законопорядке, и обо всяких ве-
ликих, господских, премного важных и необходимых вещах» [2, с. 140]. 
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Ученый пришел к выводу о необходимости объединения католической и 
православной церквей, назвав это дело духовным, не предполагающим 
подчинения светской власти славян папе или правителям католических 
европейских государств. 

Крижанич акцентировал внимание на особенности славянского, и в 
частности российского, менталитета, на своеобразии истории российской 
мысли и о неординарности пути, по которому Россия идет к своему буду-
щему. Глубокие размышления о судьбе России неслучайно были запечат-
лены автором во время его пребывания в Сибири. Одной из наиболее яр-
ких идей в работах Юрия Крижанича выступила всеславянская идея. 
Именно он первым искал будущий центр славянской взаимности в Рос-
сии, но вместе с тем не впадал в политические утопии, не мечтал о все-
славянском царстве под московским скипетром, не подвигал царя к неле-
пой мысли о завоевании славян, а напротив, хотел достигнуть этого же-
ланного единства путем сближения духовного. Чтобы помочь этому еди-
нению, мыслитель предпринимает попытку создать единый славянский 
язык. Свою задачу Крижанич видел в выяснении исторического измене-
ния содержания славянских языков, внешнего влияния на них, особенно 
со стороны греческого языка, создание единой грамматики. Такую «Грам-
матику» он написал будучи в ссылке в Тобольске, дополнив ее еще одной 
работой – «Грамматично изискание об руском езику» (1665). 

Крижанич исследовал и проанализировал особенности российского и 
общеславянского культурного кода. Как религиозный мыслитель, он ука-
зал на то, что «промысел Божий есть начало всех вещей, первая и господ-
ствующая первопричина, располагающая и управляющая всеми человече-
скими вещами» [3, с. 62]. И именно «промысел божий», по мнению ав-
тора, наметил для российской цивилизации особый путь развития. Анализ 
трудов, написанных Юрием Крижаничем за годы сибирской ссылки, до-
казывает несомненную ценность авторских суждений и разработок, опе-
редивших основные культурные понятия того времени и оставшихся ак-
туальными на сегодняшний день. 
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Постнеклассический стиль культуры ориентируется на мозаичную ор-
ганизацию пространства в синкретическом способе восприятия мира. Раз-
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рушение стилевой целостности через деперсонализацию, распад приво-
дит к «философствованию без субъекта» или «смерти автора». Общество, 
люди становятся средством в достижении навязанных целей. Богатый 
опыт манипулирования материальным и духовным в рыночных отноше-
ниях культуры и искусства часто довольствуется благодарной подкорм-
кой затхлой умиротворённости. Мораль мало заботит частных собствен-
ников, заказчиков, где люди становятся средством в достижении чужих 
навязанных целей. Такая «децентрация личности» ведёт к управлению чу-
жим бессознательным, поступая хаотически. Тем более трудно говорить 
о чувственных представлениях художественного эффекта, где множе-
ственность текста оборачивается отсутствием автора. Дыхание искусства 
может поддерживаться в человеке, способном думать не о сиюминут-
ном – о вечных ценностях культуры общества. Исполнить высшее призва-
ние каждый человек должен только сам лично, не надеясь, что придут 
лучшие времена, когда это у него получится «само». Такие времена нико-
гда не наступят. Но всегда будут люди, служащие своему идеалу – ядру 
культуры, объединяющему, а не отчуждающему народы, стоящие на 
страже вечных ценностей добра и морали, кто осмеливается брать в руки 
кисть после Мазаччо, Леонардо и Рафаэля. 

Порывая с эгоцентризмом в творчестве, признавая нормой максиму 
нравственности как ордер, Ю. Хабермас ещё в прошлом веке проводил 
идею коммуникативного предпочтения стратегическому [1]. В искусстве, 
с целью восстановления любого консенсуса также важно понимание про-
зрачности добровольного участия вне агрессии и в рамках общепринятой 
морали, наработанной человечеством, где любое произведение искусства 
предполагает широкое, но не беспредельное поле для чужих интерпрета-
ций, пусть самых уважаемых и достойных пристального к себе внимания. 
А в пику современной конкурсомании в науке, искусстве необходимо 
напомнить о равных стартовых возможностях участников как острейшей 
социальной проблеме и возрастной психологии, если мы говорим о детях, 
во избежание пара-подтасовок, приводящих к зарождению цинизма, ощу-
щения бессилия и бесполезности людей в обществе. Не случайно вековые 
народные традиции донесли опыт, где побеждала дружба и взаимопони-
мание, и кинопрограммы ещё в недавнем прошлом назывались «Шире 
круг», а не «Как стать миллионером»… 

Банальность духовных запросов, низменность вкусовых потребностей 
вовсе не врождённое, а навязанное социумом свойство общества. Рыноч-
ные отношения в искусстве и культуре создают привилегии лишь для 
власть имущих. Разделение масс в частнособственнической картине мира 
ограбляет народ, угнетаемый не только материально, но и духовно. Бала-
ган, лубок, плохой шансон, комикс или беззастенчивую рекламу – про-
стому народу, возвышенную, одухотворённую поэзию, тонкую живо-
пись – «аристократии» – вовсе не новая мысль, поддерживаемая такими 
философами как Ортега-и-Гассет, и требующая немедленного проведения 
разграничительной черты между избранными и безликой толпой: 
«…негативное настроение издевающейся агрессивности, превращение в 
фактор эстетического удовольствия…» – так Ортега определяет сущность 
постмодерна. Страшно то, что, эксплуатируя банальщину в кинопрокате, 
сегодня элита отказывается даже от мысли поднять уровень отсталых 
слоёв населения, прививать интерес к настоящим духовным ценностям. 

Современная «элитарная» культура вовсе не так космически далека от 
культуры массовой в стремлении увода от действительности или в обду-
манном намерении дегуманизации искусства. Элита опускается сегодня 
до рынка «массовой» культуры, в которой, зачастую, больше глубины и 
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содержательности. Деление на «избранных» и «толпу» – самое бесчело-
вечное в мире. Не видеть океан одарённейших людей в искусстве, созна-
тельно закрывая им дорогу, указывая на низкопробный удел, просто без-
нравственно. Предмет развлечения или утешения не поддерживает и не 
окрыляет метафизику человека, вгоняя его в небытие. Приобщение к ис-
кусству через насильственное раскрытие собственного понимания мира 
вмешательством навязываемых стереотипов в личную жизнь человека 
скрывает потребительскую природу собственной несостоятельности ав-
тора, своих расчётов или собственной карьеры. Любая художественность 
в извращённой форме трагической эстетики фарса чаще необходима для 
самоутверждения чужой истории. Шум и суета развлекательности стано-
вится бессовестным заманиванием клиентуры с головокружительным 
обещанием счастья с подменой этого счастья. Суррогат идеала, производ-
ство ради производства внутренне заражают искусство. Современные ав-
торы, заигрываясь техническими возможностями, теряют наличие бытий-
ственности как таковой. Такое искусство, превосходя в эффектности, 
меньше задевает, поражает и волнует, включая природу наблюдения, а не 
непосредственного общения с человеком. 

Таким образом, этика дискурса лабораторных опытов в искусстве и 
культуре предполагает в решении конфликтных ситуаций меру реальной 
ответственности перед личностью и готовностью предпринимать дей-
ствия по локализации их негативных последствий. Тот же Ю. Хабермас 
представляет реальный вариант глобального миропонимания в человече-
ском сообществе [1]. Ему удалось избежать раздвоения пуританской 
борьбы и радостей человеческого существования. Цельность мироощуще-
ния идейно-художественного синтеза позволяет не путать сюжет с содер-
жанием в создании предмета искусства, а тем более, не сводить содержа-
ние к сюжету, как оправдание поверхностности. Любой кризис высокого 
искусства вызван профессиональной недоступностью для общества, где 
для истины остаётся лишь возможность исполнения речи о ней. 
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Нет такой страны, где бы проживало население одной национально-
сти, культуры и религии. Вступая в контакты с гражданами другой наци-
ональности – носителями иных культур, наши граждане испытывают 
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трудности, связанные с незнанием основ национальной культуры, тради-
ций, обычаев и с неумением понять собеседника. Непонимание, в свою 
очередь, порождает затруднения в воспитательной работе в многонацио-
нальном коллективе органов внутренних дел, приводит к настороженно-
сти, а порой и к конфликтам. 

Поэтому целью многокультурной воспитательной работы является 
ликвидация негативных явлений при обучении в духе патриотизма, веро-
терпимости, уважения и дружбы народов. Если мы не научимся уважать 
культуру другого народа, понимать друг друга, то о каком мире мы можем 
рассуждать? 

Национальное самосознание основано на идеях, взглядах, мнениях, 
чувствах, эмоциях, настроениях и духовной связи с родным народом. Од-
ним из структурных элементов национальной психологии является воз-
действие национальных чувств на формирование национального самосо-
знания. Национальные сознание и чувства – область, требующая особой 
тактичности, проявляющейся в чуткости, выдержанности, религии дру-
гого народа. Особенно чувствительны малочисленные народности, с 
обостренным чувством своих национальных прав и народностей. 

Национальное чувство ведет народ не только к духовным вершинам, 
но и к осознанию человеком сущности и исторической роли своего 
народа, ярче и четче проявляются достоинства определенной личности, 
принадлежащей к этому народу. 

Каждому народу присуще веками устоявшаяся психология восприятия 
внешнего мира – свой образ жизни, способ мышления, склад ума, миро-
восприятие. В «Письмах к сыну» В. Сухомлинский писал: «Помни, что у 
каждого народа есть своя святыня – герои, отдавшие жизнь на алтарь сво-
боды и счастья человечества». 

При проведении воспитательной работы руководители, сотрудники 
воспитательных подразделений обязаны проводить мероприятия, наце-
ленные на приобщение сотрудников к истокам родного национального 
духа, формирование патриотических качеств и уважения к духовным цен-
ностям других народов. 

Хочется вспомнить слова В. Сухомлинского: «Умей чувствовать ря-
дом с собой человека, умей понимать его душу, видеть в его глазах слож-
ный духовный мир – радость, горе, беду, несчастье. Думай и чувствуй, как 
твои поступки могут отразиться на душевном состоянии другого чело-
века». 

Национальная идея осознается по-разному, с разной амплитудой глу-
бины. Поэтому одна из важных задач общества, с помощью различных 
средств, форм и методов воспитательной работы – передать ныне живу-
щему поколению человеческий опыт в его национальной форме, воспи-
тать образованных, обладающих чувством гражданского долга и любовью 
к своей Родине сотрудников [3]. 

Настоящий патриот будет с уважением относиться к народу другой 
национальности, культуре, религии. Это, прежде всего, говорит о куль-
туре самого человека в целом. 

Культура межнационального общества является проявлением куль-
туры как общественно-исторического феномена. Все составляющие об-
щей культуры прямо или опосредованно сказывается на культуре меж-
личностных и межнациональных отношений как морально-этическая 
форма проявления внутренней общей культуры [2]. 

Культура межнационального общения непосредственно зависит от 
умения сотрудников воспринимать и соблюдать общечеловеческие 
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нормы и мораль. Бесспорно, что в основе межнациональной культуры ле-
жат принципы гуманизма, доверия и равноправия. 

Культура межнационального общения имеет следующие структурные 
компоненты: 

− когнитивный – знание и понимание норм, принципов и требований 
общей гуманистической этики – таких, как долг, ответственность, честь, 
добро, справедливость, совесть и др.; проблем теории и практики межна-
циональных отношений; 

− мотивационный – желание освоить историю и культуру своей нации, 
а также других народов; интерес к общению с другими людьми, предста-
вителями других национальностей; 

− эмоционально-коммуникативный – способность к идентификации, 
эмпатии, рефлексии, сопереживанию, соучастию, адекватной самооценке; 
самокритичность, толерантность; 

− поведенческо-деятельностный – владение своими эмоциями, умение 
объективно оценивать ситуацию, непримиримость к нарушению прав че-
ловека любой национальности и веры [1]. 

Структура культуры межнационального общения может меняться в за-
висимости от исторических условий, уровня развития общества и некото-
рых других параметров, но всегда будут оставаться некоторые общие эле-
менты, от усвоения которых будет зависеть уровень общения. К таким 
элементам можно отнести научную теорию наций, нормативную базу в 
сообществе; политическую культуру и культуру межличностного обще-
ния. 

Поскольку мы живем в эпоху глобализации процессов, можно ожидать 
наступления эры интегрированной культуры. Но чтобы в нашем сложном 
мире оставаться самим собой, культурные различия нужно воспринимать 
как данное и пытаться освоиться в «чужой» культуре, не теряя своей соб-
ственной. 
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Аннотация: данная статья посвящена истории и специфике театра 
кукол – одного из самых древних видов зрелищного искусства. Сформиро-
вавшись на заре цивилизации как компонент ритуально-культовой дея-
тельности архаичного человека, театр кукол через всю свою последую-
щую историю не только сохранил традиционные методы, принципы, 
формы своего выражения, речевую, музыкальную, движенческую тех-
нику, систему работы над образом и т. д., но и вносил существенные эле-
менты новации, обусловленные конкретно-историческим бытийством 
данного театра. 
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Важной закономерностью культуры выступает единство общечелове-
ческого, социально-группового, национального. Общечеловеческая куль-
тура неизбежно проявляется и существует в форме национальной, которая 
выступает как синтез культур различных классов, слоев и групп опреде-
ленного общества, как сплав лучших достижений человеческого гения в 
разнообразнейших сферах жизнедеятельности. Но национальная куль-
тура никогда не может полностью покрыть это общечеловеческое начало, 
она просто выступает одной из граней алмаза, которая должна быть орга-
нично связана с другими гранями, с другими национальными культурами. 
«… история культуры есть цепь уравнений в образах, попарно связываю-
щих очередное неизвестное с известным, причем этим известным, посто-
янным для всего ряда является легенда, заложенная в основании тради-
ции, неизвестным же, каждый раз новым – актуальный момент текущей 
культуры» [2, с. 225]. 

Современная духовная ситуация казахстанского общества убеди-
тельно доказала, что построение открытого демократического общества 
невозможно без культуры как способа бытия человека, как основы его су-
ществования, как цели. 

Определение истоков казахского кукольного искусства выступает ар-
хисложной задачей, поскольку история не донесла до нас определённых 
фактов существования такого искусства. Тем не менее, автор диссертаци-
онного исследования высказывает предположение, что начало кукольного 
искусства восходит ко временам Коркыт-ата, который отличался виртуоз-
ным исполнительским мастерством игры на домбре. К тем временам от-
носится игра на домбре в ортеке. Безусловно, ортеке относится к древней-
шему виду зрелищного кукольного искусства у казахов, потому что глав-
ная особенность кукольного театра – анимация, оживление предмета, 
будь то образ козла или человека, или материала, которым изображают 
волны или ветер, или что-либо другое. Следует отметить, что театр – это 
зрелище, где бы оно не проходило – на площади, или в амфитеатре, или в 
камерных залах и т. д. Если есть зрелище, то есть театр. К примеру, ша-
манизм – театр одного актера, завораживает, увлекает, забавляет, застав-
ляет переживать чувство страха, радости и т. п. Ритуальные танцы – тоже 
своеобразный, специфический театр. 
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История возникновения кукольного искусство в нашей стране связана 
с временами Советского Союза. Триумфальное шествие Советской власти 
требование рождения нового театра для детей, которое воспитывало бы 
их в духе строителей коммунизма. Как отмечалось в исторических доку-
ментах тех времен, «Коммунистическая партия и Советская власть крайне 
заинтересованы в широком расцвете агитационного театра, и уже первые 
опыты показывают, что в этом направлении можно добиться великолеп-
ных успехов» [4, с. 42]. Запросам, веяниям духа того времени отвечал ку-
кольный театр, являвшийся уникальным во всех отношениях. Универ-
сальность подобного театра у руководителей Советского государства не 
вызывала сомнения. Первые советские кукольные труппы, трансформи-
ровавшиеся их петрушечных, появились в крупных городах России – Пет-
рограде, Москве и т. д. На основе их создается московский театр кукол в 
Мамоновском переулке под руководством Н.Я. Симонович-Ефимовой 
и И.С. Ефимова (1918 г.), ленинградский кукольный театр «Петрушка» 
под руководством Е.С. Деммени (1920-ые годы), московский Централь-
ный театр кукол (1913 г.) под руководством С.В. Образцова. Вслед за 
ними кукольные театры организуются и в союзных республиках как 
«храмы подлинного искусства для детей, где потрясение детских душ и 
воспитание юношеского разума окажется делом повседневным, буднич-
ным» [5, с. 8]. 

В Казахстане первый краевой кукольный театр был открыт в Алма-Ате 
10 октября 1935 года решением Совета Народных Комиссаров. Инициа-
торами создания кукольного театра выступила творческая интеллигенция 
республики. Театр был создан на бумаге, формально, необходимо было 
претворять решение руководства в жизнь, привлекать на работу в куколь-
ный театр актеров драматических и иных жанров. В спешном порядке ор-
ганизовалась творческая группа нового театра, которая была представ-
лена людьми творческими, энтузиастами своего дела. Ими явились участ-
ники художественной самодеятельности, учителя, пионервожатые. На ра-
боту в кукольный театр приглашались режиссеры и актеры-профессио-
налы из ведущих драматических театров республики, которые должны 
были кукольное искусство сделать демократическим, способным служить 
широким народным массам. Для претворения в жизнь масштабных задач 
первого республиканского кукольного театра в качестве консультантов, 
экспертов были приглашены из Москвы мастера-кукловоды Д. Липман и 
О. Тарасова. Ими были и подготовлены и первые режиссеры театра кукол 
из числа актеров Казахского драматического театра К. Бадыров, С. Тель-
гараев. Музыкальным оформлением первых спектаклей занимались ком-
позиторы Л. Хамиди, Б. Ерзакович и другие. В тайны актерского мастер-
ства самодеятельных актеров-кукловодов посвящали известные искус-
ствоведы и режиссеры Казахстана: Ю. Рутковский, В. Дьяков, Л. Лено-
горская, П. Пашков, В. Брюнели, В.Гасюк, А. Анчаров. Они закономерно 
обращались к народным формам искусства, возрождали некоторые из 
них – эпосы, сказания и т. д., вызывали к жизни забытые образы из бога-
тейшей сокровищницы казахского духа – Коркыт-ата, Алпамыс-батыр, 
Кобыланды-батыр и т. д. 

С самого начала своего зарождения и развития любой вид искусства 
создает и кристаллизует основоположения, специфические, отличитель-
ные качества, формы своего творчества. Что касается театра кукол – од-
ного из самых древних видов зрелищного искусства, то и он в этом отно-
шении не является исключением. Сформировавшись на заре цивилизации 
как компонент ритуально-культовой деятельности архаичного человека, 
театр кукол через всю свою последующую историю не только сохранил 
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традиционные методы, принципы, формы своего выражения, речевую, 
музыкальную, движенческую технику, систему работы над образом и  
т. д., но и вносил существенные элементы новации, обусловленные кон-
кретно-историческим бытийством данного театра. Современный театр ку-
кол – сложный, многокачественный, многовозможный, динамичный ор-
ганизм, которому сложно дать определение. В научной литературе суще-
ствует множество определений кукольного театра как формы искусства. 
Одним из существенных, общих признаков этих определений выступает 
то, что в них подчеркивается момент создания художественного образа с 
помощью актера-кукловода, который приводит в действие театральную 
куклу. 

Сущность человека многогранна, многокачественна, многоуровнева. 
И наличие многообразных видов искусства как раз и обусловлено в исто-
рии этим многообразием человеческой эссенции и экзистенции. Своеоб-
разие человеческого бытия и его эссенции как раз и раскрывается этими 
различными видами искусства, каждый из которых затрагивает какую-то 
сторону, какой-то момент в этом многообразии. И если человек хочет по-
знать себя, он обращается к этим видам искусства дорожит каждым из 
них, понимая и осознавая значимость всех видов и жанров. 

Одним из видов искусства, имеющей глубокие исторические истоки, 
корни, является театр кукол. 

Театр кукол как одна из форм культуры не только на подсознательном, 
чувственном, но и на рефлексивном уровне способствует глубокому 
осмыслению самим человеком его сущности и существования, помогает 
ставить ему определенные жизненные цели и задачи, выбирать необходи-
мые потребности, интересы, а также понять, что есть человек, человече-
ство в целом, каковы его идеалы, каковы его цели и устремления, а может 
быть и более глубже, быстрее отреагировать на разнообразные реалии че-
ловеческого бытия. Этот театр сохраняет связь человека с его детством, 
способность видеть мир прекрасным и добрым, вселить в человека опти-
мизм, что делает данный вид искусства актуальным, востребованным во 
все времена человеческой истории, в том числе и на современном этапе. 

Театр с самого начала помогал человеку понять самого себя, выраба-
тывал первоосновы, суть понятий «человек», «общество», «хорошее – 
плохое», «достойное – низкое» и. т. п. По выражению Томаса Манна, «Те-
атр – это возвышенное и детское времяпрепровождение, выполняет свою 
самую прекрасную задачу, когда он посвящает массу в народ» [3, с. 354]. 

Театр кукол – не кажимость, не видимость, не иллюзия, а он есть то, 
что он есть. Несмотря на то, что в течение продолжительного времени его 
бытийство отличалось скромностью, непритязательностью, ненавязчиво-
стью, он был популярен среди широких слоев населения. Сегодня, в усло-
виях нового рыночного пространства, этот театр, наряду с другими, про-
должает существовать. И мы должны полнее, глубже использовать воз-
можности, потенции этого театра, разбудить дремлющие его силы, ра-
зумно сочетать традиционное инновационное в его развитии. «Один спек-
такль говорит несравненно больше, чем целый курс лекций, библиотеки, 
книги и годы теоретического изучения чужих стран» [1, c. 201]. 

И все же, к сожалению, несмотря на длительную историю существова-
ния театра кукол, на его богатую духовную традицию, (первый театр ку-
кол Казахстана был организован 10 октября 1935 года в городе Алма-
Ата), данный жанр искусства остается малоисследованным. 

На сегодняшний день в Казахстане девять театров кукол. Старшему из 
которых 85, а младшему 3 года. И все эти театры, имеющий богатую тра-
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дицию, создавшие целый ряд специфических сценических персонажей, 
образов заслуживают особого внимания. 

Изучение истории, путей, принципов, возможностей этого театра ста-
новится насущной проблемой в плане воссоздания полноты духовно-
культурной жизни нашего народа. 
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Познавательный туризм составляет значительную долю в мировых ту-
ристических потоках в распределении туристов по целям путешествия. 
Этот вид туризма способствует пониманию туристами культурно-истори-
ческого наследия различных регионов мира [3, с. 331]. Не является исклю-
чением и познавательный туризм в Калининградской области, тем более, 
что средняя плотность исторических достопримечательностей в этом ре-
гионе самая высокая в России – более 100 объектов показа на 1 км². Уни-
кальная история региона придает этому виду туризма особую популяр-
ность и делает его перспективным. Е.Г. Кропинова, И.И. Жуковский  
[2, с. 27]. 

К таким объектам относятся, например, те, что связаны с прусским пе-
риодом развития региона. Для туристов представляют также интерес ле-
генды, связанные с Самбийским полуостровом. Множество познаватель-
ных маршрутов по Калининградской области связано с немецкой готиче-
ской архитектурой и культурой. В советские годы были созданы новые 
аттракции, такие как Музей янтаря, Музей Мирового океана и другие  
[1, с. 279]. Значительное количество туристов, прибывающий в регион с 
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познавательными целями, посещают уникальный памятник культурного 
наследия ЮНЕСКО – Национальный парк «Куршская коса». Растет спрос 
на услуги познавательного туризма со стороны туристов из Азии, многие 
из которых заинтересованы в знакомстве с производством января и при-
обретении янтарной продукции. 

Вместе с тем, развитие познавательного туризма в Калининградской 
области связано в определенными трудностями. Прежде всего это отно-
сится к неудовлетворительному уровню инфраструктуры познаватель-
ного туризма в Калининградской области. Кроме того, значительная часть 
объектов показа находится в неудовлетворительном состоянии, как 
например, замки Тевтонского ордена. 

На динамику туристского потока также влияют макроэкономические 
факторы и прежде всего со снижением платежеспособного спроса россий-
ских туристов, ориентированных на познавательный туризм из-за эконо-
мического кризиса. Следствием кризиса также стало уменьшение финан-
сирования Правительством РФ и региональным бюджетом программ раз-
вития туристско-рекреационного сектора экономики Калининградской 
области, также продвижения турпродукта Калининградской области по 
направлению «познавательный туризм» на мировом и внутреннем турист-
ских рынках. 

Авторами статьи по материалам проведенного анализа состояния и 
перспектив развития познавательного туризма выявлены перспективные 
направления развития познавательного туризма как одного из направле-
ний деятельности руководства Калининградской области по духовно-
нравственному развитию общества. 

Именно на духовно-нравственное развитие населения Калининград-
ской области, российских и иностранных туристов направлена реализация 
проекта создания историко-этнографического музея «Древняя Самбия» 
на территории национального парка «Куршская коса». Этот объект позна-
вательного туризма, который был построен в рамках международного 
проекта приграничного сотрудничества России, Литвы и Польши по ли-
нии Евросоюза «Заливы как перекрестки туризма и взаимодействия наро-
дов Юго-Восточной Балтики: от истории к современности». Большая про-
светительская работа ведется и в музее Мирового океана, а в перспективе 
будет организована и в экспозиционном корпусе «Планета Океан», кото-
рый станет доминантой нового музейного центра, включающий в себя Во-
енно-морской центр «Куб воды» и фондохранилище с экспозицией «Глу-
бина», а также образовательный центр «ОКЕАНиЯ». Все это не только 
обеспечит устойчивый приток туристов в калининградскую область по 
направлению «познавательный туризм» в настоящее время и в ближай-
шем будущем, но и будет способствовать воспитанию детей и молодежи, 
их духовному и нравственному развитию. 
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В условиях конкуренции, каждое производственное предприятие за-
нимается постоянным улучшением качества товара, которое обеспечива-
ется целенаправленной человеческой деятельностью, определяемой тер-
мином «управление» или англоязычным определением – «менеджмент». 
В обществе эти понятия воспринимаются как синонимы. Но практика по-
казывает, что термин «управление» означает руководство подчиненными, 
а термин «менеджмент», получивший международное признание, предпо-
лагает целенаправленное воздействие на процесс и предполагает более 
широкий взгляд на управленческий процесс. 

Опытное производство АО «Научный центр противоинфекционных 
препаратов» (далее АО НЦПП) столкнулось с тем, что наступил момент, 
когда при внедрении требовании международных стандартов GMP на 
производстве, назрел процесс проведения гармонизации данного стан-
дарта с разными другими системами. Система менеджмента качества 
(СМК) является действующим стандартом на предприятии, однако с необ-
ходимостью внедрения требовании стандарта GMP требования СМК 
стали перерабатываться и плавно гармонизироваться. В результате раци-
ональное использование имеющегося потенциала привело к тому, что 
одни и те же прописанные документы стали отвечающими на требования 
обоих стандартов. 

Гармонизация системы включает в себя совокупность систем: менедж-
мента качества, экологического менеджмента, менеджмента охраны 
труда и здоровья персонала и может иметь разные конфигурации в зави-
симости от состава входящих в неё систем. 

В ходе постоянного процесса гармонизации разных требовании, опыт-
ное производство АО НЦПП выявило насколько это выгодно с позиций 
повышения эффективности предприятия и исключения дублирования до-
кументов. При существующей системе СМК удалось гармонично начать 
внедрение требовании стандартов GMP, не прибегая к крайним мерам по 
уничтожению имеющихся данных, а лишь интегрировав одну систему в 
другую. 
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При этом, применительно к фармацевтическим компаниям требования 
ISO 9001:2000 дополняются и усиливаться отраслевыми требованиями 
GMP, а при необходимости и требованиями ISO 22000:20005 (HACCP), 
после чего система может легко интегрироваться с ISO 14001, OHSAS 
18001 и/или SA 8000, или же с ISO 27001 и т.п (таблица 1). 

Стандарт ISO 9001:2000 и правила GMP имеют единую идеологию и 
дополняют друг друга, что подтверждается и таблицей 1 

Таблица 1 
Интегрированные системы менеджмента качества (СМК) 

 

Тип системы Характеристика системы Основное применение
Простые системы

ТИП П1 
интегрирован-
ные системы 
менеджмента 
качества 

Система учитывает требования
GMP и ISO 9001:2000 
Это достаточно примитивная 
модель с точки зрения менедж-
мента, создаваемая в основном 
для облегчения переходного пе-
риода при поэтапном внедре-
нии GMP 

Характерны для фарма-
цевтических компаний, 
выпускающих лекар-
ственные препараты 
и/или ветеринарные ме-
дикаменты, а также для 
компаний, производя-
щих сырье и материалы 
для производства ле-
карств

ТИП П2 
интегрирован-
ные системы 
менеджмента 
качества  

Система с учетом требований
всех международных стандар-
тов качества (GMP, ISO 
9001:2000, ISO22000:2005) 

Характерны для фарма-
цевтических компаний, 
дополнительно выпуска-
ющих биологически ак-
тивные добавки, детское 
питание и др. специаль-
ные пищевые продукты

Сложные системы
ТИП С1 
Интегрирован-
ные системы 
менеджмента 
компании 

Система менеджмента качества
с соблюдением требований эко-
логического менеджмента 
ISO14001:2004 
Стандарт ISO 9001:2000 со 
своим процессным подходом 
выступает связующим между 
различиями в GMP и ISO 14001

Характерны для компа-
ний, нацеленных на экс-
порт своей продукции в 
развитые страны, а 
также компаний, разме-
щенных в крупных горо-
дах (либо без санитар-
ной зоны)

ТИП С2 
Интегрирован 
ные системы 
менеджмента 
компании 

Система менеджмента качества
с соблюдением требований дру-
гих международных стандартов 
менеджмента (ISO 14001, 
OHSAS 18001и/или SA 8000) 
Можно пойти и дальше – инте-
грировать систему менедж-
мента информационной без-
опасности (ISO 27001:2005) и 
системы управления проектами 
(Oganizational Project Manage-
mentMaturity Model)

Характерны для компа-
ний-лидеров фармацев-
тического рынка стре-
мящихся к наивысшему 
уровню делового совер-
шенства 

 
Необходимо уточнить, что ISO 9001:2000 предъявляет требования не 

к качеству продукции напрямую, а к системе менеджмента, которая при-
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звана обеспечивать предсказуемый и стабильный уровень качества про-
дукции, процесса производства и компании в целом. Для того, чтобы си-
стема менеджмента качества ISO 9001:2000 действительно стала базовой 
для построения интегрированной системы менеджмента, необходимо, 
чтобы требования стандарта распространялись на всю деятельность ком-
пании, для чего, возможно, потребуется более широкий взгляд на понятие 
«качество». 

Любой процесс компании, любая деятельность попадает в систему ме-
неджмента качества, и цель функционирования этой системы – увеличе-
ние степени соответствия, и затрагивает все аспекты управления компа-
нией (финансовые, маркетинговые и т. д.), а понятия «система менедж-
мента качества» и просто «система менеджмента» становятся взаимоза-
меняемыми. 

В результате такой интеграции получается цельная, прозрачная и эф-
фективная система менеджмента, охватывающая деятельность всего 
предприятия – выпуск качественной и безопасной продукции, в щадящих 
для природы условиях и безопасной для персонала среде. 

Построение системы менеджмента по требованиям ISO 9001, грамотно 
вписывается со всеми принципами GMP, или же наоборот, если в компа-
нии уже внедрена система качества в соответствии с требованиями GMP. 
При этом, при различиях в терминологии стоит отдавать предпочтения 
терминам, принятым для GMP (например, «внутренний аудит» – «само-
инспекция», «аттестация, верификация» – «квалификация» и «валидация» 
и т. п.). 

При интеграции с ISO 14001, в первую очередь необходимо опреде-
лить экологические аспекты, адаптировать Политику в сфере качества к 
Политике в сфере экологического менеджмента в единый документ. Та-
ким же образом можно построить процесс интегрирования и у остальных 
систем менеджмента (OHSAS 18001, SA 8000, ISO 27001). 

Важно помнить, что система менеджмента никогда не может быть за-
вершенной, а должна вбирать в себя все новые задачи. Следовательно, она 
должна быть всегда открытой по отношению к новой задаче. Результат – 
устойчивость и развитие компании! 

Независимо от того, что положило начало построению СМК – требо-
вания GMP или ISO, на предприятии должна существовать базовая си-
стема менеджмента, на которой в дальнейшем будет строиться вся инте-
грированная система. Принципиальным моментом является то, что ISO 
9001:2008 предъявляет требования не к качеству продукции, а к системе 
менеджмента качества, которая в свою очередь призвана обеспечивать 
предсказуемый и стабильный уровень качества продукции, процесса про-
изводства и организации в целом (рис. 1). 
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Рис. 1. Система менеджмента качества 
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Ключевым моментом GMP и государственного стандарта СТ РК 1617–
2006 является создание и поддержание на предприятии системы управле-
ние качеством, включающей в себя организационную структуру, проце-
дуры, процессы и ресурсы, а также деятельность, необходимую для обес-
печения уверенности в том, что лекарственное средство будет отвечать 
требованиям соответствующих спецификаций в отношении качества и 
безопасности. 

Таблица 2 
Документы АО НЦПП по СМК, интегрированных в Стандартные  

операционные процедуры(СОП) по требованиям GLP и GMP 
 

№ 
п/п 

Наименование документа
(Рабочая инструкция)

Стандартная операционная
процедура

1 2 3 

Лаборатория микробиологии 

1. 
РИ-03–15–5-05–11
«Мониторинг санитарного состояния 
помещений» 

SOP-MB-011
«Внутренний контроль точно-
сти в лаборатории микробиоло-
гии» 

2. 
РИ-03–15–5-02–11 «Санитарно-эпи-
демиологический режим и техника 
безопасности в лаборатории микро-
биологии» 

SOP-MB-013
«Санитарно-эпидемиологиче-
ский режим и техника безопас-
ности в лаборатории микробио-
логии» 

3. 
РИ-03–15–5-04–11 «План действия 
при аварийных ситуациях в лабора-
тории микробиологии»

4. 
РИ-03–15–5-01–11» Обращение с 
контрольными образцами в лабора-
тории микробиологии»

SOP-MB-012
«Обращение с контрольными 
образцами»

Отдел контроля качества 

1.  

РИ 03–8.2–12–1-01–10 «Входной 
контроль» 

SOP-QC-003 «Порядок выдачи 
разрешений и отбраковки мате-
риалов и продукции» 
SOP-МА-001 «Получение и 
хранение материалов» 
SOP-МА-002 «Утилизация от-
бракованной продукции»

2.  
РИ 03–8.2–12–1-02–10 «Порядок 
отбора образцов сырья, материа-
лов, промежуточной и готовой 
продукции»

SOP-QC-002 «Отбор проб»

 
Как видно из таблицы 2, по АО НЦПП действующая инструкция РИ-

03–15–5-05–11 «Мониторинг санитарного состояния помещений» была 
переработана в новый стандарт SOP-MB-011 «Внутренний контроль точ-
ности в лаборатории микробиологии», где отражены более точные данные 
по внутреннему контролю состояния помещения. 

Кроме того, такие рабочие инструкции, как РИ-03–15–5-02–11 «Сани-
тарно-эпидемиологический режим и техника безопасности в лаборатории 
микробиологии», РИ-03–15–5-04–11 «План действия при аварийных си-
туациях в лаборатории микробиологии» для удобства в работе, преобра-
зованы в новый стандарт SOP-MB-013 «Санитарно-эпидемиологический 
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режим и техника безопасности в лаборатории микробиологии». Это поз-
воляет сотрудникам, не отвлекаясь, работать по единому стандарту. Необ-
ходимо отметить, что количество инструкций и бумаг стало меньше в два 
раза. 

Однако, в другом случае, проведена основательная работа по расши-
рению рабочей инструкции РИ 03–8.2–12–1-01–10 – «Входной контроль». 
Для удобства в пользовании, данная инструкция, расписана в трех новых 
СОП: 

1) SOP-QC-003 «Порядок выдачи разрешений и отбраковки материа-
лов и продукции»; 

2) SOP-МА-001 «Получение и хранение материалов»; 
3) SOP-МА-002 «Утилизация отбракованной продукции». 
В данном случае инструкция разделена по области применения: по от-

делу качества и по работе с материалами. При выполнении определенной 
процедуры согласно новых СОП, нет необходимости пользоваться ин-
струкцией всего входного контроля. 

На примере вышеуказанного видно, что при пересмотре действующих 
стандартов нужны: индивидуальный подход к порядку рассмотрения до-
кументов, определение актуальности и целесообразности изменения ка-
ких-либо данных, учет данных насколько это изменение удобно в работе, 
как положительно отразится на качестве эффективности работы сотруд-
ников и в целом на производстве. Изменения в документации должны 
быть настолько гармонизированы и продуманными, чтобы безболезненно 
отвечали требованиям всех действующих стандартов данной отрасли. 

Выводы 
1. При гармонизации разных требовании в опытном производстве 

АО НЦПП выявилось насколько это выгодно с позиций повышения эф-
фективности предприятия и исключения дублирования документов. 

2. На основе проведенного анализа тенденций развития современных 
стандартов установлена целесообразность создания гармонизированной 
системы документации и управления качеством фармацевтического пред-
приятия, отражающей отраслевую специфику. 

3. Интегрированная система минимизирует разобщенность в органи-
зации, возникающую при разработке разных систем менеджмента. 
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МИКРОАНАТОМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
РЕГИОНАРНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ 

ПЕЧЕНИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 
ОРГАНИЗМА ТЕТРАБОРАТОМ НАТРИЯ 

Аннотация: в данной статье представлено исследование реакции реги-
онарных лимфатических узлов печени на воздействия тетрабората натрия 
на организм животных. Хроническое отравление 50 белых, беспородных 
крыс-самцов проводили в течении 2-х месяцев ежедневным внутрибрюшин-
ном введением физиологического раствора тетрабората натрия в дозе 
150 мг/кг. Гистологические срезы окрашивались гематоксилин-эозином и 
азур II-эозином. Хроническая интоксикация организма тетраборатом 
натрия характеризовалась достоверным увеличением общей площади лим-
фатического узла. При этом в 2,4 раза возрастала площадь паракортикаль-
ной зоны. Более 2-х раз увеличивалась площадь лимфоидных узелков с цен-
трами размножения. В 1,63 раза возрастала площадь мякотных тяжей, в 
2,13 раза утолщалась капсула узла. 

Ключевые слова: тетраборат натрия, регионарные лимфатические 
узлы, интоксикация. 

Введение. Лимфатические узлы – это биологические фильтры для про-
текающей через них тканевой жидкости (лимфы). В лимфатических узлах 
задерживаются, располагаются и уничтожаются погибшие в органах и 
тканях клетки и их частицы, а также попавшие в тело человека и живот-
ных опасные чужеродные элементы [1]. Под воздействием экзотоксикоза 
в лимфатическом регионе печени нарушается лимфатический дренаж во 
всех его звеньях [2]. Развивающие под воздействием токсических веществ 
нарушение гемато-лимфатического барьера в печени приводит к попада-
нию из пространств Диссе печени в регионарные лимфатические узлы 
клеточного детрита, элементов крови (эритроцитов, эозинофильных гра-
нулоцитов), что повышает антигенную нагрузку на регионарные лимфа-
тические узлы и способствует гибели клеток [3]. Современные условия 
жизнедеятельности человека характеризуется постоянно нарастающим 
прессингом на организм различных неблагоприятных факторов внешней 
среды. Загрязнение окружающей среды, начинающееся с локальных оча-
гов в городах, промышленных центрах, сельскохозяйственных комплек-
сах, постоянно стало приобретать региональный характер, в зависимости 
от вида промышленного производства. На территории Республики Казах-
стан образовались искусственно биохимические провинции: в Восточном 
Казахстане – свинцовая, цинковая, мышьяковая, в Шымкенте – фосфорно-
свинцовая, в Жамбыле – фосфорная, в Актобе – хромовая, борная и т. д. 
[4]. Лимфатические узлы первыми после тканей органов подвергаются 
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воздействию токсинов, продуктов обмена, инородных частиц, микроорга-
низмов, поэтому весьма актуальны исследования влияния этих факторов 
на структурную организацию их [5]. 

Цель исследования – изучение воздействия тетрабората натрия, как 
ксенобиотика на регионарные лимфатические узлы печени крыс. 

Материалы и методы исследования: Исследование проводилось на 
50 беспородных белых крысах – самцах (10 интактные, 20 контрольные, 
20 экспериментальные). Материалом исследования были регионарные 
лимфатические узлы печени. Экспериментальным животным в течении  
2-х месяцев внутрибрюшинно вводился тетраборат натрия в дозе  
150 мг/кг (1/30 ЛD50) физиологическом растворе, в объеме 1–2 мл. Кон-
трольным животным в те же сроки вводился внутрибрюшинно 1–2 мл фи-
зиологического раствора. Выведение животных из эксперимента осу-
ществляли методом декапитации после 2-х месячного хронического 
отравления тетраборатом натрия. Все манипуляции с животными прово-
дились на основании разрешения этического комитета Западно-Казах-
станского государственного медицинского университета имени Марата 
Оспанова (протокол №1 от 25 декабря 2009 года). После гистологической 
проводки парафиновые срезы, сделанные вдоль длинной оси лимфоузла, 
толщиной 7–8 мкм окрашивали гематоксилин – эозином и азур II – эози-
ном. Работали бинокулярным микроскопом Leica DM 1000 + камера цифр 
Leica DFC290, страна производитель: Китай, Завод изготовитель: Leica 
Microsystems Ltd. Shanghai, год выпуска 07.2008. С помощью окулярной 
сетки (256 точек) методом наложения определяли площади функциональ-
ных зон лимфатического узла: общую площадь лимфоузла, капсулы, кра-
евого синуса, коркового плато, паракортикальной зоны, лимфоидных 
узелки без центров размножения, лимфоидных узелки с центрами размно-
жения, мякотных тяжей, мозговых синусов. Статистическая обработка по-
лученных данных исследования проводилась по программе Statistica 10. 
Анализ результатов проводился с использованием средней арифметиче-
ской, ошибки средней, критерия Стьюдента. Значимыми считали разли-
чия между средними показателями при P ≤ 0,05. 

Результаты и обсуждение. При хронической интоксикации орга-
низма тетраборатом натрия происходит достоверное увеличение общей 
площади печеночного лимфатического узла до 3,475 ± 0,314 мм² (в норме 
2,735 ± 0,279 мм²). Со стороны паренхимы наблюдается достоверное 
уменьшение площади коркового плато (рис. 1) до 0,805 ± 0,091 мм² (в 
норме 1,047 ± 0,043 мм²). Резко возрастает площадь паракортикальной 
зоны, увеличиваясь почти в 2,4 раза (рис. 2). Уменьшается площадь лим-
фоидных узелков без центра размножения в 1,27 раза. Соответственно 
снижается их количество на 30%. Более 2-х раз возрастает площадь лим-
фоидных узелков с центрами размножения (рис. 1), при увеличении их 
численности в 1,34 раза. 

В 1,63 раза возрастала площадь мякотных тяжей. Площади коркового 
и мозговых синусов (рис. 3) достоверно уменьшались, составляя 0,085 ± 
0,009 мм² и 0,655 ± 0,061 мм² (в норме соответственно 0,099 ± 0,012 мм²и 
0,492 ± 0,051 мм²). Со стороны стромальных элементов лимфатического 
узла (капсулы) отмечается ее утолщение в 2,13 раза (рис. 4). 
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Рис. 1. Cужение площади коркового плато и увеличение площади 
лимфоидных узелков с центрами размножения после 2-месячного 

воздействия тетраборатом натрия. Окраска: гематоксилин – эозином. 
Ув. 200 

Рис. 2. Утолщение паракортикальной зоны лимфатического узла 
после 2-х месячного воздействия тетраборатом натрия. Окраска: 

ге-матоксилин – эозином. Ув. 200 
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Рис. 3. Сужение мозговых синусов печеночного лимфатического узла 

после 2-х месячного воздействия тетраборатом натрия. 
Окраска: азур II – эозин. Ув. 200 

 

 
Рис. 4. Утолщение капсулы лимфатического узла  

после 2-месячного воздействия тетраборатом натрия.  
Окраска: гематоксилин – эозином. Ув. 200 

 
Обобщая результаты исследования надо отметить, что после 2-х месячной 

интоксикации организма крысы происходит достоверное увеличение общей 
площади лимфатического узла. При этом площади одних структурных обра-
зований достоверно увеличивались (капсула, паракортикальная зона, лимфо-
идные узелки с центрами размножения, мякотные тяжи), а площади других 
структурных образований достоверно уменьшались (краевой синус, корко-
вое плато, лимфоидные узелки без центров размножения, мозговые синусы). 
Происходило достоверное увеличение численности лимфоидных узелков с 
центрами размножения, при достоверном уменьшении численности лимфо-
идных узелков без центров размножения. Эти данные подтверждают резуль-
таты исследования предыдущих автора [6; 7]. 

Выводы. 
Хроническая интоксикация организма крысы тетраборатом натрия приво-

дит к достоверному увеличению функциональных зон, отвечающих как за кле-
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точный (паракортикальная зона), так и за гуморальный (лимфоидные узелки, 
мякотные тяжи) иммунитет. Такая реакция ведет к повышению резистентности 
организма и является компенсаторно-приспособительным процессом. 
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РАЗРАБОТКА ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ПРЕПАРАТОВ С БЕТУЛИНОМ  

В МАСЛЕ СЕМЯН ТЫКВЫ 
Аннотация: в статье рассмотрена возможность получения наружных дер-

матологических лекарственных форм (ЛФ) бетулина в масле семян тыквы. Ав-
тор отмечает, что достоинством этих средств является фармакологическая 
эффективность, быстрота и продолжительность воздействия, сопоставимая с 
действием препаратов глюкокортикостероидов, а также отсутствием неже-
лательных побочных реакций. Предложены составы и методики получения 
крема, мази и губки. В качестве стабилизатора ЛФ выступал тимол. Наиболее 
стабильная ЛФ – мазь на липофильной основе (вазелин, нафталанская нефть) ре-
комендована для применения при хронических дерматозах. Крем на гидрофильной 
эмульсионной основе в экспериментах на крысах был эффективен при лечении 
ожогов. Коллагеновая губка способствует впитыванию раневого экссудата. 

Ключевые слова: бетулин, масло семян тыквы, коллагеновая губка, 
крем, мазь. 

Современная медицина располагает большим ассортиментом наруж-
ных дерматологических средств. Широкое применение в этой сфере нахо-
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дят препараты глюкокортикостероидов [1]. Такие средства наряду с высо-
кой терапевтической эффективностью обладают целым комплексом из-
вестных побочных эффектов. В связи с этим актуальной становится про-
блема поиска новых компонентов дерматологических форм – аналогов 
стероидов по фармакологическому действию, но при этом имеющих сни-
женный риск развития нежелательных реакций. С этой точки зрения пер-
спективными могут являться тритерпеновые соединения, выделенные из 
бересты березы, в частности бетулин. 

Как показывает клиническая практика, благоприятным воздействием 
на кожу обладают растительные масла [3]. Масло семян тыквы (МСТ), как 
источник большого количества ненасыщенных жирных кислот, токолов, 
каротиноидов и фитостеролов, способно оказывать противовоспалитель-
ный, регенерирующий и антиоксидантный эффекты. 

Наружная лекарственная форма подбирается с учетом особенностей 
течения дерматологического заболевания, стадии воспалительного про-
цесса, места нанесения [4]. 

В данной работе рассматривается получение возможных лекарствен-
ных форм на основе комбинации природных биологически активных со-
единений в следующем соотношении (масс. %): бетулин 2.1; тимол 6.4; 
МСТ до 100.0. 

Для проведения вульнеосорбции в камбустиологии была предложена 
ЛФ – коллагеновая губка следующего состава (масс. %): бетулин 0.1; ти-
мол 0.2; МСТ 3.0; аллантоин 0.1; ледяная уксусная кислота 1.4; коллаген 
6% 6.3; вода до 100.0. 

На первом этапе технологического процесса изготовления данной ЛФ 
получали суспензию действующих компонентов. Для этого в коллоидной 
мельнице (шаровая мельница MBM-100) растирали бетулин с тимолом в 
присутствии этанола 96% до испарения растворителя. Затем в сухую смесь 
добавляли необходимое количество масла семян тыквы и перемешивали до 
образования суспензии [5]. 

Параллельно проводили подготовку коллагеновой основы: аллантоин 
растворяли в воде, добавляли ледяную уксусную кислоту, а затем сухую 
коллагеновую массу. Смесь оставляли на 24 часа при комнатной темпера-
туре до набухания коллагена. 

Суспензию бетулина в тыквенном масле вводили в коллагеновую ос-
нову при перемешивании с использованием гомогенизатора HG-15D-Set-
B (цифровой, ротор 25 мм) (5 мин. при 10 тыс. об./мин). Полученную 
смесь подвергали сублимационной сушке (Сублимационная установка 
FD-100) в течение 36 часов при температуре от минус 40°С до плюс 38°С. 

Губка представляла собой сухую пористую массу зеленовато-желтого 
цвета с белым волнистым рисунком со слабым запахом тимола. При намо-
кании губка набухала. Такая лекарственная форма способствует впитыва-
нию раневого экссудата, проявляя одновременно регенерирующий и 
пртивовоспалительный эффекты. Ранее в эксперименте на мышах была 
показана противовоспалительная активность фитокомпозиции бетулина и 
тимола в масле семян тыквы [2]. 

Для заживления ран и лечения ожогов был предложен крем на эмуль-
сионной основе. Крем имел следующий состав (масс. %): бетулин 0.2; ти-
мол 1.0; МСТ 12.0; аллантоин 0.1; нипагин 0.01; аскорбилпальмитат 1.0; 
цетилстеариловый спирт 2.0; стеариновая кислота 2.0; цетеарет-25 2.5; 
глицерин 4.0; глицерил стеарат 5.0; вода до 100.0. 

В водную фазу вводили аллантоин, нипагин и глицерин. Жировую 
фазу составляли цетилстеариловый спирт, аскорбилпальмитат, стеарино-
вая кислота, цетеарет-25, глицерил стеарат, которые были гомогенизиро-
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ваны при нагревании до 60°С. Отдельно подготавливали суспензию дей-
ствующих компонентов лекарственной формы аналогично губке. Жиро-
вая фаза смешивали с водной при равной температуре (60°С). После охла-
ждения полученной смеси до комнатной температуры в крем вводили сус-
пензию бетулина в тыквенном масле. Крем гомогенизировали в течение  
5 мин при 10 тыс. об./мин. 

Крем является наиболее предпочтительной лекарственной формой при 
лечении дерматозов в острой и подострой фазах воспаления. Такая форма 
способствует регуляции гидрофильно-липофильного баланса в коже. Дей-
ствие крема наступает сравнительно быстро. В экспериментах на крысах 
была доказана высокая эффективность крема при лечении ожоговых ран [2]. 

Наиболее простой ЛФ с технологической точки зрения является жир-
ная мазь следующего состава (масс. %): бетулин 0.1; тимол 0.2; МСТ 3.0; 
ланолин б/в 7.0; нафталанская нефть 20.0; вазелин до 100.0. 

Подготовленная суспензия бетулина в МСТ (аналогично формам в 
виде губки и крема) вводили в жировую основу, содержащую вазелин, 
безводный ланолин и нафталанскую нефть. Полученную массу гомогени-
зировали в течение 5 минут при 10 тыс. об./мин. 

Мазь обеспечивает наиболее глубокое и длительное воздействие на 
кожу фармакологически активных компонентов, образует на поверхности 
эпидермиса пленку, препятствуя испарению влаги. В качестве дополни-
тельного терапевтически эффективного компонента в состав мази введена 
нафталанская нефть, обладающая регенерирующим, противовоспали-
тельным, антиаллергенным действиями. 

Таким образом, показана перспективность использования бетулина в 
масле семян тыквы в виде трех лекарственных форм: коллагеновой губки, 
жирной мази, гидрофильного крема. 
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БИОМИМЕТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ 

НИТРОКСИДОВ НА ПРИМЕРЕ  
БИС-НИТРОКСИДНОГО МЕТАНОФУЛЛЕРЕНА 
Аннотация: в статье изучена антиоксидантная активность нит-

роксидов на модели бис-нитроксидного метанофуллерена ((NO∙)2-МФ) по 
отношению к окисленным формам флавоноидов на примере дигидроквер-
цетина (ДКВ). Биомиметическое исследование проведено с использова-
нием адслоев (NO∙)2-МФ на SiO2 при контакте с раствором ДКВ. УФ-
спектральными исследованиями была доказана способность (NO∙)2-МФ 
восстанавливать окисленную форму ДКВ. Антиоксидантная актив-
ность (NO∙)2-МФ по отношению к дигидрокверцетину была доказана на 
крови крыс. Показано, что интенсивность липопероксидации (хемилюми-
несцентный анализ), концентрация диеновых, триеновых конъюгатов и 
оснований Шиффа (флуоресцентный анализ) ДКВ уменьшались в присут-
ствии (NO∙)2-МФ. 

Ключевые слова: бис-нитроксидный метанофуллерен, дигидрокверце-
тин, антиоксидантная активность. 

Монооксид азота является биологическим регулятором физиологических 
процессов in vivo, таких как эндотелиальная релаксация, передача нервных сиг-
налов, улучшения микроциркуляции крови, агрегации тромбоцитов. В связи с 
этим чрезвычайно важным является изучение взаимодействия биологически 
активных веществ (БАВ) с NO-содержащими соединениями. С другой сто-
роны, эти исследования важны не только для установления механизма взаимо-
действия нитроксидных фрагментов с БАВ, но и для разработки новых ЛС, ге-
нерирующих NO или улучшающих антиоксидантную функцию БАВ. 

Сложностью изучения нитроксидных частиц in situ является их нестабиль-
ность, в связи с чем, весьма перспективно использование стабильных нитроксид-
ных радикалов, таких как, ТЕМПО или ТЕМПО-содержащих соединений. 

Целью работы является биомиметическое изучение антиоксидантной 
функции нитроксидных соединений на модели бис-нитроксидного мета-
нофуллерена по отношению к природному антиоксиданту – дигидроквер-
цетину [3]. 

Рис. 1. Дигидрокверцетин 
Рис. 2. Бис-нитроксидный 

метанофуллерен 
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Экспериментальная часть 
Бис-нитроксидный малонатный метанофуллерен (61-бис-(О-2,2,6,6-

тетраметил-4-оксипиперидинил-оксил)-61-метано[60]-фуллерен) синте-
зирован и охарактеризован методами УФ, ИК, 31Р, 1Н, 13С ЯМР спектро-
скопией, MALDI TOF масс-спектроскопией в Институте органической и 
физической химии им. А.Е. Арбузова Казанского научного центра РАН 
[4]; Дигидрокверцетин (> 99,6%, «Merck»). 

Приборы: Электронные спектры поглощения были получены на при-
боре «Bio line Specord S-100» (Analytik Jena, Germany) в области 190– 
600 нм, толщина кварцевой кюветы 10 мм. 

Исследования антиоксидантных свойств проводились на цельной 
крови, полученной путём декапитации головы крысы с предварительной 
перерезкой сонной артерии, в соответствии с нормативными документами 
(А.Н. Миронов, 2012). 

Хемилюминесцентный анализ (индуцированной железом и перокси-
дом водорода) на общую антиоксидантную активность проводили на 
биохемилюминометре марки БХЛ-06 (Н. Новгород). Методика. В кювету 
вносили 0,1 мл пробы, разводили её 0,4 мл фосфатного буфера, приливали 
0,4 мл 0,5 mM раствора сульфата железа и 0,2% раствора перекиси водо-
рода. Кювету помещали в кюветодержатель БХЛ-06 и измеряли интенсив-
ность свечения за 30 сек. 

Уровень первичных продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) – 
диеновых конъюгатов (ДК) и триеновых конъюгатов (ТК) проводили в 
метанол-гексановой фазе экстракта липидов при длинах волн 232 нм и  
275 нм, а также по содержанию конечных продуктов – оснований Шиффа 
(ОШ) методом флуоресценции при длине волны возбуждения 365 нм и 
длине волны эмиссии 420 нм. 

Результаты работы и их обсуждение. 
Методом электронной спектроскопии изучено влияние (NO∙)2-МФ, сор-

бированного на силикагеле с образованием адслоев, на спектральные изме-
нения окисленного ДКВ. Окисленную форму ДКВ получали растворением в 
4⋅10–5 M NaOH и характеризовали полосой при λmax = 325 нм [1] (рис. 3а). 

 

 
Рис. 3. Электронные спектры 2⋅10-5 M ДКВ в растворе 4⋅10-5 M NaOH  

во времени: а) 1–5 мин; 2–10 мин; 3–25 мин; 4–40 мин; 5–60 мин;  
б) в присутствии (NO∙)2-МФ: 1–5 мин; 2–60 мин. 

 
При погружении силикагеля с адслоями (NO∙)2-МФ в присутствии O2, 

доля окисленной формы ДКВ уменьшалась и появлялась новая полоса, 
характеризующая восстановленную форму ДКВ (рис. 3 а). 
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Таким образом, была доказана способность (NO∙)2-МФ восстанавли-
вать хиноидную форму дигидрокверцетина (ДКВ), то есть проявлять ан-
тиоксидантную активность по отношению к этому флавоноиду. 

На основании данных биохемилюминесцентного исследования образ-
цов крови показано, что антиоксидантная активность (I/S·102) ДКВ уве-
личивалась в присутствии (NO∙)2-МФ, а скорость нормализация СРО 
(АОА) (–tg2α), уменьшалась. Антиоксидантная активность бис-нитрок-
сидного метанофуллерена и его смеси с ДКВ представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Хемилюминисцентный анализ интенсивности ПОЛ, индуцированного 
ионами Fe2+ и пероксидом водорода в крови 

 

 
Антиоксидантная активность, 

I/S·102 
Скорость нормализации 

СРО (АОА), –tg2α 
– + ДКВ – + ДКВ

Контроль 5,40 5,40 0,17 0,17
(NO∙)2-МФ 7,11 8,11 0,15 0,14

 
В таблице 2 приведены данные по влиянию (NO∙)2-МФ на процессы 

ПОЛ по продуктам первой стадии липопероксидации. 
Таблица 2 

Флуоресцентный анализ ПОЛ по продуктам на первой стадии –  
диеновые (ДК) и триеновые конъюгаты (ТК) и основания Шиффа (ОШ) 

 

 ДК ТК ОШ
(NO∙)2-МФ 
До лечения 0,21 ± 0,02 0,03 ± 0,01 3,18 ± 0,01 

После лечения 0,19 ± 0,03 0,04 ± 0,02 4,11 ± 0,01
(NO∙)2-МФ + ДКВ
До лечения 0,21 ± 0,01 0,04 ± 0,03 4,24 ± 0,02 

После лечения 0,16 ± 0,02 0,02 ± 0,01 2,17 ± 0,02
 
Таким образом, нами показано, что адсорбционные слои бис-нитрок-

сидного метанофуллерена могут быть использованы в качестве модели 
антиоксидантной активности [2] по отношению к природным антиокси-
дантам – флавоноидам. 
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РАЗРАБОТКА ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОГО 
ПРЕПАРАТА СУКЦИНАТОВ БЕТУЛИНА 

Аннотация: в данной статье предложен препаративный синтез сук-
цинатов бетулина (СБ), проявляющих гиполипидемическое действие. Ме-
тодика получения СБ включает этерификацию бетулина янтарным ан-
гидридом в присутствии связывающего агента – имидазолов (имидазола 
и карбонилдиимидазола), акцептора протона (пиридин и 4-диметилами-
нопиридин) в среде дихлорметана при комнатной температуре. По дан-
ным 13С-ЯМР- и ИК-спектров, целевой продукт представляет собой 
смесь ди- и моно-сукцинатов в соотношении 9 : 1. Разработан гиполипи-
демический препарат СБ в масле семян тыквы в виде капсул и показана 
его эффективность в эксперименте на крысах. 

Ключевые слова: сукцинат бетулина, связующий агент, масло семян 
тыквы, гиполипидемический препарат. 

Гиперлипидемия – патологическое состояние, которое сопровожда-
ется повышенным уровнем плазменных холестерина и (или) триглицери-
дов по причине нарушения синтеза, транспорта и расщепления липопро-
теинов. 

Статины являются основной группой лекарственных средств, которая 
применяется для лечения гиперлипидемий и атероскрероза. Однако они 
имеют большое количество побочных эффектов. 

В настоящее время особый интерес представляет комплексная терапия 
природными лекарственными средствами, к которым относятся некото-
рые растительные масла, в состав которых входят ненасыщенные жирные 
кислоты, фосфолипиды, стерины и т.д. [1; 2]. К таким маслам относятся 
оливковое, льняное, амарантовое и масло семян тыквы (МСТ). 

Тритерпеноиды класса лупана, а именно производные бетулина, пред-
ставляют большой интерес в качестве потенциальных гиполипидемиче-
ских веществ, так как по химическому строению близки к урсодезоксихо-
левой кислоте. На фармацевтическом рынке уже имеются гиполипидеми-
ческие средства с бетулином и экстрактом бересты (Вирбетол, Бетулаге-
пат, Бетуланорм и др.). Препараты с эфирами бетулина в качестве дей-
ствующих веществ отсутствуют, несмотря на то, что они обладают боль-
шей фармакологической активностью. 

Фармакологический эффект эфиров бетулина может быть усилен об-
разованием межмолекулярных ассоциатов или комплексов с компонен-
тами растительных масел. Так, известно, что β-каротин образует устойчи-
вые комплексы включения с бетулином [3], а бетулин вступает в комплек-
сообразоание с токоферолами. В связи с этим представляет интерес при-
родное растительное сырье, содержащее ненасыщенные кислоты и фито-
стеролы, проявляющие гиполипидемические свойства, в высокой концен-
трации. 
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Следует отметить, что исследования гиполипидемического и гепато-
протекторного действия эфиров бетулина представлены в литературе 
очень скудно. Однако, изучение таких свойств фармацевтических суб-
станций представляет большой интерес в связи с проблемой роста липид-
ассоциированных заболеваний в последние годы. 

Нами был получен сукцинат бетулина по усовершенствованной мето-
дике Красутского [4]: этерификация бетулина янтарным ангидридом в 
присутствии имидазола (или карбонилдиимидазола), пиридина (или 4-ди-
метиламинопиридина) при комнатной температуре. Общая схема 
реакции приведена на схеме (рис. 1). 

Рис. 1. Общая схема реакции получения сукцинатов бетулина 
 
На основе синтезированного дисукцината бетулина нами предложен 

состав гиполипидемического препарата: 
− дисукцинат бетулина 0,5 г; 
− тимол    0,1 г; 
− масло семян тыквы 99,4 г. 
По причине легкого и быстрого окисления компонентов МСТ в состав 

фармацевтической композиции был введен тимол как антиоксидант и 
консервант. Нами показано, что тимол способствует увеличению раство-
римости сукцината бетулина в МСТ и его биодоступности. 

Способ приготовления композиции: 0,5 г сукцината бетулина и 0,1 г 
тимола растворяли в МСТ. Полученную смесь обрабатывали ультразву-
ком для полного растворения твердых компонентов исследуемой фарма-
цевтической композиции. 

Гиполипидемический эффект исследовали в эксперименте на белых 
нелинейных крысах, моделируя гиперхолестеринемию внутрибрюшин-
ным введением Твина-80. Одновременно опытным группам животных пе-
рорально вводили исследуемую фармацевтическую композицию. Кон-
трольная группа животных в аналогичных условиях получала воду вместо 
исследуемых веществ. Через 12 ч. после внутрибрюшинной инъекции 
твина – 80 крыс забивали декапитацией и в сыворотке крови определяли 
содержание холестерина и триглицеридов. В качестве препарата сравне-
ния использовалось масло расторопши. 

В результате введения твина-80 у крыс контрольной группы уровень 
холестерина и триглицеридов в крови по сравнению с интактными живот-
ными существенно повысился (на 292,9 и 37,3% соответственно). Приме-
нение предлагаемой фармацевтической композиции уменьшало содержа-
ние холестерина и триглицеридов в крови у животных (на 38,2 и 48,8% 
соответственно). 
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Предлагаемая фармацевтическая композиция может быть включена в 
мягкие желатиновые капсулы и использована для профилактики и лече-
ния широкого спектра заболеваний, связанных с нарушением обмена ве-
ществ, в том числе липид-ассоциированных заболеваний (сахарный диа-
бет, атеросклероз, варикоз, гепатоз). 

Вывод: 
Предложена удобная методика получения дисукцината бетулина с вы-

соким выходом (не менее 80%) и чистотой, которая представляет собой 
этерификацию бетулина янтарным ангидридом в присутствии имидазола 
и 4-ДМАП при комнатной температуре. Предложен состав гиполипиде-
мического препарата с дисукцинатом бетулина и тимолом в масле семян 
тыквы и доказана его фармакологическая активность в эксперименте на 
крысах. 
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ВАКЦИНЫ ПРОТИВ СЕЗОННОГО ГРИППА 
Аннотация: авторами разработана технология производства живой 

тривалентной культуральной вакцины против сезонного гриппа. В качестве 
клеточного субстрата использована культура клеток MDCK, аттестован-
ная в соответствии с требованиями ВОЗ. Наработаны 3 серии вакцины для 
доклинических исследований. Вакцина обладала специфической активно-
стью, равной (7,93–8,0) lg ЭИД50/0,2 мл, была стерильна, не содержала ми-
коплазм и посторонних вирусов. Содержание остаточной клеточной ДНК в 
дозе вакцины составляло менее 10 нг. Изучение стабильности свойств вак-
цины в течение 6 месяцев хранения при температуре (4–8)°С подтвердило 
сохранение специфической активности на исходном уровне. 

Ключевые слова: вирус гриппа, вакцина, культура клеток, технология 
производства. 

Перспективность борьбы с гриппом с помощью вакцинации призна-
ется специалистами всего мира, что отражено в решениях Всемирной ор-
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ганизации здравоохранения (ВОЗ), рекомендациях Комитета США по 
практике иммунизации и официальных документах Минздрава России. В 
последние годы значительно возрос интерес к живой гриппозной вакцине. 
Живые гриппозные вакцины (ЖГВ) включены в глобальный план ВОЗ по 
подготовке к пандемии, поскольку именно они стимулируют все звенья 
противогриппозного иммунитета [4; 15]. Другие преимущества живых 
вакцин – интраназальный путь введения, возможность быстрой наработки 
больших объемов вирусного материала, быстрота проведения массовой 
вакцинации из-за простоты ее применения, а также возможность защи-
щать от дрейфовых вариантов вируса гриппа. 

Сегодня в России зарегистрированы, производятся и применяются на 
практике живые и инактивированные гриппозные вакцины, и для произ-
водства вакцин используются куриные эмбрионы; такой препарат не ре-
комендован для лиц с чувствительностью к яичному белку. В последние 
годы активно обсуждается вопрос о переводе производства гриппозных 
вакцин на перевиваемые клеточные линии, что сделает производство не-
зависимым от поставок куриных эмбрионов и позволит в короткие сроки 
нарабатывать большие объемы вирусной биомассы. К настоящему вре-
мени существует несколько перевиваемых клеточных линий, аттестован-
ных для их использования в качестве субстрата для производства вакцин, 
в том числе и гриппозных. Преимуществом клеточной линии MDCK яв-
ляется ее высокая чувствительность к вирусам гриппа, способность под-
держивать их репликацию на высоком уровне в присутствии бессыворо-
точных сред и др. Значительным преимуществом перевода производства 
гриппозных вакцин на культуру клеток является возможность быстрой 
наработки субстрата, что особенно важно при наступлении пандемиче-
ской ситуации, когда в кратчайшие сроки необходимо подготовить значи-
тельные объемы вакцинного препарата. 

Цель исследований – разработка технологии производства живой куль-
туральной тривалентной вакцины против сезонного гриппа на основе хо-
лодоадаптированных штаммов А/17/Боливия/2013/6585 (А/H1N1), 
А/17/Швейцария/2013/1 (H3N2) и В/60/Пхукет/2013/26, получение экспе-
риментальных серий вакцины и их аттестация в соответствии с требова-
ниями, предъявляемыми к медицинским иммунобиологическим препара-
там. 

Материалы и методы 
Вакцинные штаммы А/17/Боливия/2013/6585 (А/H1N1), А/17/Швейца-

рия/2013/1 (H3N2) и В/60/Пхукет/2013/26 получены в Институте экспери-
ментальной медицины (С.-Петербург, Россия) реассортацией холодоадап-
тированных доноров аттенуации A/Leningrad/134/17/57 (H2N2) и 
В/СССР/60/69 с эпидемически актуальными штаммами. В качестве «ди-
ких» родительских штаммов использованы эпидемически актуальные 
штаммы вируса гриппа типа А/H1N1, А/H3N2 и В, рекомендованные ВОЗ 
для подготовки вакцин против гриппа. Соответствие состава генома реас-
сортантов вакцинной формуле генома 6:2 и стабильность аттенуирующих 
мутаций определены с помощью метода секвенирования. Формула генома 
вакцинных штаммов соответствует требованиям, предъявляемым к штам-
мам живой гриппозной вакцины: гены, кодирующие поверхностные не-
гликозилированные белки гемагглютинин (НА) и нейраминидазу (NA), 
принадлежат эпидемически актуальным штаммам, а гены, кодирующие 
внутренние белки (PB2, PB1, PA, NP, M, NS), принадлежат донорам атте-
нуации [4]. 

Для разработки технологии производства вакцины использовали про-
изводственные штаммы вируса гриппа, полученные после одного пассажа 
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вакцинных штаммов в культуре клеток MDCK. Производственные 
штаммы были охарактеризованы по подлинности, специфической и ге-
магглютинирующей активности, стерильности и отсутствию токсично-
сти. Специфическую активность производственного штамма вируса 
гриппа определяли в соответствии с методикой [7], рассчитывали по ме-
тоду Рида и Менча [13] и выражали в lg ЭИД50/0,2 мл. 

В качестве клеточного субстрата применяли перевиваемую линию 
клеток почки нормальной взрослой самки кокер-спаниеля MDCK из кол-
лекции культур клеток ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» [9]. 

Для культивирования клеток использовали питательную среду Игла 
МЕМ (ГУП «Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов 
им. М.П. Чумакова» РАМН, Россия) и сыворотку крови плодов коровы 
(Invitrogen, США); для наработки вируса использовали бессывороточную 
питательную среду для культивирования клеток MDCK и Vero (ФБУН 
ГНЦ ВБ «Вектор», Россия); трипсин (Sigma, США); микроноситель из мо-
дифицированного полистерена (Solohill, США); стабилизатор (MP Bio-
medicals, США, Panreac, Испания) [8]. 

Культивирование клеток проводили в биореакторах с объемом куль-
турального сосуда 2 л («Мультиген», США) и 10 л («Биостат», Германия). 
Клетки выращивали в биореакторах в питательной среде Игла МЕМ с до-
бавлением 5% сыворотки крови плодов коровы и микроносителя в кон-
центрации (10–14) г/л, наработку вируса – в бессывороточной среде в 
присутствии трипсина в концентрации (2–4) мкг/мл [8]. Ежедневно оце-
нивали морфологию клеток, выход клеточного материала [1], отбирали 
пробы вируссодержащего материала для определения специфической ак-
тивности вируса гриппа. Специфическую активность вируссодержащих 
сборов определяли титрованием на куриных эмбрионах [7] и выражали в 
lg ЭИД50/0,2 мл. Через 3–5 сут. вируссодержащие сборы, полученные из 
биореакторов, освобождали от клеточного детрита, добавляли стабилиза-
тор, разливали в ампулы по 0,2 мл и подвергали лиофилизации (установка 
лиофильного высушивания ТГ 16–50, Германия) в стандартном режиме в 
течение 48 час. После высушивания материала ампулы заполняли арго-
ном и запаивали. 

Полученные серии готовой формы вакцины контролировали на под-
линность, специфическую и гемагглютинирующую активность [7], сте-
рильность, отсутствие аномальной токсичности, физико-химические 
свойства, рН [3], содержание остаточной клеточной ДНК [6], содержание 
гентамицина сульфата [2], потерю в массе при высушивании [11]. Для 
определения подлинности использовали гомологичную типоспецифиче-
скую сыворотку гриппозную для РТГА по ТУ 938941–00–44429427–2008 
и диагностикум гриппозный для РТГА (ООО «Предприятие по производ-
ству диагностических препаратов, С.-Петербург, Россия). 

Результаты и обсуждение 
Вакцинные штаммы депонированы в ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава 

России. Согласно паспорта, специфическая активность лиофилизирован-
ных вакцинных штаммов А/17/Боливия/2013/6585 (А/H1N1), А/17/Швей-
цария/2013/1 (H3N2) и В/60/Пхукет/2013/26 составляла 8,0 – 8,2 lg 
ЭИД50/0,2 мл, гемагглютинирующая активность – 1:32–1:512 с 1%-ными 
куриными эритроцитами, гемагглютинин и нейраминидаза были иден-
тичны эпидемически актуальным штаммам. Безвредность реассортантов 
доказана при подкожном и внутрибрюшинном введении мышам и мор-
ским свинкам, а также по результатам клинических испытаний. 
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В ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» на основе вакцинных штаммов получены 
производственные штаммы вируса гриппа путем одного пассажа вакцин-
ных штаммов в культуре клеток MDCK. При контроле производственных 
штаммов установлено, что они взаимодействуют с гомологичными сыво-
ротками, обладают специфической активностью, равной 6,03–7,0 lg 
ЭИД50/0,2 мл, стерильны, не содержат посторонних вирусов, микоплазм и 
микобактерий туберкулеза, не токсичны для мышей. 

Живую культуральную тривалентную гриппозную вакцину получали 
на основе культуры клеток MDCK. Ранее во ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
были созданы и заложены на хранение при температуре жидкого азота 
посевные и рабочие банки клеток MDCK. Банки аттестованы в соответ-
ствии с национальными и международными требованиями ВОЗ, получено 
решение Комитета иммунобиологических препаратов МЗ РФ на исполь-
зование их в производстве иммунобиологических препаратов [9]. 

Клетки MDCK культивировали в биореакторах при температуре 
(37 + 0,5) оС. В течение 12 ч клетки оседали, распластывались и прикреп-
лялись на поверхности микроносителей, через 2–3 суток образовывали 
монослой на каждой отдельной частице. Через 2–3 суток количество кле-
ток увеличивалось в 2–3 раза. Используемый метод культивирования в 
биореакторе на микроносителях сочетает в себе элементы монослойного 
и суспензионного выращивания клеток, при этом создаются равномерные 
условия культивирования по всему объему сосуда с высокой плотностью 
клеточной популяции. 

Через 2–3 суток из сосудов биореакторов удаляли питательную среду, 
клетки отмывали бессывороточной питательной средой, вносили через 
систему инокуляции вируссодержащий материал из расчета 0,1–
0,0001 ЭИД50 вируса на клетку. Затем в культуральный сосуд биореактора 
закачивали бессывороточную питательную среду и трипсин в концентра-
ции (2–4) мкг/мл, включали постоянное перемешивание и продолжали 
культивирование зараженных клеток в течение 3–5 суток, поддерживая 
скорость вращения мешалки (70 + 2 об/мин), рН среды (7,0–7,4) и темпе-
ратуру (33 + 1) оС. На 3–5 сутки было получено максимальное количество 
вируса, специфическая активность вируссодержащих сборов составляла 
7,8–9,5 lg ЭИД50/0,2 мл, гемагглютинирующая активность – 1:64–1:128. 
Вируссодержащие сборы собирали в стерильную емкость, в культураль-
ный сосуд вносили порцию свежей питательной среды, равной объему 
слитой вируссодержащей жидкости. На 3–5 сутки собирали второй вирус-
содержащий сбор. 

Для получения лиофилизированной формы вакцины вируссодержа-
щие сборы, полученные из биореакторов, объединяли в стерильную ем-
кость, подвергали фильтрации через нитроцеллюлозные фильтры, вно-
сили стабилизатор [10], разливали в ампулы по 0,2 мл и подвергали лио-
филизации в стандартном режиме в течение 48 час. После высушивания 
материала ампулы заполняли аргоном и запаивали. На ампулы наклеи-
вали этикетки с названием и дозой вакцины, ампулы укладывали в пачки 
картонные, далее передавали на режимное хранение. 

Ранее было показано, что вирусы гриппа, исходно выделенные в РКЭ, 
не требуют дополнительной адаптации к культуре клеток MDCK, как и 
реассортантные вакцинные штаммы, подготовленные на основе отече-
ственных доноров аттенуации – А/Ленинград/134/17/57 (H2N2) и 
В/СССР/60/69. Это является преимуществом как культуры клеток MDCK 
в качестве субстрата для культивирования, так и самих вакцинных штам-
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мов [12]. В нашей работе также было установлено, что вирус быстро адап-
тировался к новому клеточному субстрату и достигал максимальных тит-
ров через 1–2 пассажа. 

На основании проведенных исследований были разработаны проект 
Фармакопейной статьи предприятия и Лабораторный регламент получе-
ния лекарственного средства «Вакцина гриппозная тривалентная культу-
ральная живая, лиофилизат для приготовления раствора для интраназаль-
ного введения» ЛР №05664012–029–14, которые использовались в даль-
нейшем для наработки экспериментальных серий вакцины. На техноло-
гию производства вакцины подготовлена заявка на патентование. 

По разработанной технологии были получены 3 экспериментальные 
серии вакцины, которые прошли контроль в производственной лаборато-
рии и ОБТК ГНЦ ВБ «Вектор» на соответствие требованиям нормативной 
документации. Характеристика экспериментальных серий вакцины пред-
ставлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Характеристика экспериментальных серий живой культуральной  

тривалентной вакцины против сезонного гриппа 
 

Параметр контроля 
вакцины 

Номер серии вакцины
1 2 3

Количество ампул в 
серии 1005 1002 1001 

Специфическая актив-
ность, lg ЭИД50/0,2 мл 8,0 7,93 7,97 

Подлинность взаимодей-
ствует с го-
мологичной 
типоспеци-
фической 
сывороткой

взаимодей-
ствует с гомо-
логичной типо-
специфической 
сывороткой 

взаимодействует
с гомологичной 
типоспецифиче-
ской сывороткой 

Стерильность стерильна стерильна стерильна
Отсутствие посторон-
них вирусов, мико-
плазм 

соответ-
ствует соответствует соответствует 

Потеря в массе при 
высушивании, % 0,8 0,8 0,8 

Время растворения, 
мин 0,5 0,5 0,6 

Содержание остаточ-
ной клеточной ДНК, 
нг/доза 

<10 <10 <10 

Аномальная токсич-
ность для лаборатор-
ных животных

не токсична не токсична не токсична 

Содержание гентами-
цина сульфата

не обнару-
жен не обнаружен не обнаружен 

рН восстановленного 
препарата, ед. рН 6,9 6,9 6,9 
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Вакцина имела вид аморфной массы светло-коричневатого цвета, рас-
творялась в течение 30 сек при внесении в ампулу 0,5 мл (1 доза) дистил-
лированной воды при встряхивании. При растворении вакцина имела вид 
прозрачной жидкости светло-коричневого цвета без осадка и посторон-
них включений, показатель рН составлял 6,9. Потеря в массе при высуши-
вании вакцины составляла 0,8%. При определении подлинности было по-
казано, что вакцина взаимодействовала с гомологичнымы типоспецифи-
ческими сыворотками и не взаимодействовала с гетерологичными сыво-
ротками других типов и подтипов вируса гриппа. Образцы живой культу-
ральной гриппозной вакцины были стерильны, не содержали микоплазм 
и посторонних вирусов. Специфическая активность вируса гриппа в вак-
цине составляла (7,93 – 8,0) lg ЭИД50/0,2 мл. В тесте «ускоренного старе-
ния» при сравнении титра вируса в исходных образцах вакцины и в образ-
цах, прогретых в течение 7 суток при температуре (35–37) оС, падение ак-
тивности составляло менее 1 lg ЭИД50/0,2 мл, что подтверждает термоста-
бильность вакцины [5]. Содержание остаточной клеточной ДНК состав-
ляло менее 10 нг в дозе вакцины, что соответствует требованиям ВОЗ, 
предъявляемым к препаратам, в производстве которых в качестве клеточ-
ного субстрата используются перевиваемые клетки животных [14]. Изу-
чение стабильности свойств вакцины в течение 6 месяцев хранения (срок 
наблюдения) при температуре (4–8)оС подтвердило сохранение специфи-
ческой активности и других показателей на уровне исходных. 

Использование в технологии производства вакцины культуры аттесто-
ванных клеток обладает неоспоримым преимуществом в первую очередь 
благодаря способности сохранять при пассировании стабильные генети-
ческие и биологические характеристики. Замена в производстве гриппоз-
ной вакцины куриных эмбрионов на культуру клеток позволяет избежать 
аллергических реакций при иммунизации лиц, страдающих аллергией к 
белкам куриных яиц. Использование для наработки вируса гриппа в био-
реакторах бессывороточных питательных сред, не содержащих продукты 
животного происхождения, также позволяет снизить возможные аллерги-
ческие реакции на вакцину и исключить контаминацию посторонними ви-
русами, микоплазмами и прионами, которые могут присутствовать в сы-
воротке крови плодов крупного рогатого скота. Использование аттесто-
ванных клеток из посевного и рабочего банков, заложенных на хранение 
при температуре жидкого азота в коллекции культур клеток ГНЦ ВБ 
«Вектор», позволит в течение нескольких десятков лет обеспечить произ-
водство вакцины стандартным клеточным материалом. 

Выводы 
В результате проведенных исследований впервые в России разрабо-

тана технология производства живой культуральной тривалентной вак-
цины против сезонного гриппа. Получены 3 экспериментальные серии 
вакцины, которые по всем изученным показателям соответствовали тре-
бованиям нормативной документации. Технология является универсаль-
ной и может быть использована для получения живой культуральной вак-
цины на основе различных штаммов вируса гриппа. 
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момента установления беременности в сроке (до 12 недель) помимо кор-
рекции причинных факторов назначалась терапия Магние В6 в суточной 
дозе 3,0 (по 2 таблетки 3 раза в день) в сутки длительно, минимум до 
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Актуальность проблемы: Также магний участвует в переносе, хране-
нии и утилизации энергии на клеточном уровне, стабилизирует клеточные 
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мембраны. Молодые женщины. В связи с этим дефицит магния проявля-
ется разнообразными клиническими симптомами и синдромами, которые 
врачи часто наблюдают в своей практике. Учитывая тотальное влияние 
магния на метаболизм клеток, его дефицит проявляется не только симп-
томами, свидетельствующими о нарушении нервной деятельности. Од-
нако в первую очередь хронический дефицит магния приводит к форми-
рованию неспецифических неврологических проявлений – повышенной 
нервно-мышечной возбудимости (описываемой в медицинской литера-
туре, как латентная тетания, гипервентиляционный синдром, спазмофи-
лия), хронической усталости, синдрому вегетативной дистонии, психиче-
ским расстройствам. Неврологические проявления дефицита магния 
представляют собой яркие клинические примеры, наиболее типичные из 
которых будут представлены в данной статье. Магней В6 обеспечивает 
оптимальный уровень клеточного метаболизма, адекватно расслабляет 
мускулатуру матки. Является эффективным средством лечения угрозы 
прерывания беременности наряду с патогенетическими методами терапии 
этого очень сложного контингента больных. Заместительная терапия пре-
паратом магния существенно оказывает положительное действие так и в 
амбулаторных условиях как самостоятельное средство, а также как пре-
парат, потенцирующий другие методы лечения у пациенток с невынаши-
ванием беременности. 

Дефицит ионов магния занимает важное место среди патогенетиче-
ских механизмов формирования дисплазии соединительной ткани. Име-
ются сведения, что в условиях магниевой недостаточности нарушается 
способность фибробластов продуцировать коллаген. Наиболее простым 
методом контроля магниевого дефицита является определение концен-
трации магния в сыворотке крови. Недостаток магния обуславливает ши-
рокий спектр осложнений беременности и родов. 

Данная проблема, представляет несомненный теоретический и практиче-
ский интерес, так как, с одной стороны, позволит конкретизировать клиниче-
скую картину при СДСТ, а, с другой, обогатит арсенал практических врачей 
дополнительными диагностическими критериями, даст возможность разра-
ботать подходы к дифференцированной тактике диагностики и ведения этих 
пациентов, установить дополнительную причину возникновения, заболева-
ния, а также оценить риск развития осложнений и возможности терапии. Это 
и определило цель и задачи настоящего исследования. 

Материал и методы: проведено проспективное и клинико-статистиче-
ское обследование 800 беременных женщин в возрасте от 18 до 34 лет. В 
зависимости от наличия дисплазии соединительной ткани, беременные 
женщины были поделены на две группы. Основная группа с признаками 
дисплазии соединительной ткани (n = 380) и контрольная группа без при-
знаков дисплазии (n = 420). Для определения факторов, влияющих на дис-
плазию соединительной ткани, женщины I группы были разделены на две 
подгруппы в зависимости от применения препарата магния. 

Обследование пациенток включало в себя подробное изучение воз-
раста, жалоб, соматического и гинекологического анамнезов, особенно-
стей менструальной и репродуктивной функций, общий и гинекологиче-
ский осмотр. Для выявления внешних проявлений НДСТ использовали 
методы: подометрический метод Фридлянда, массо-ростовый показа-
тель – индекс Варги, тест на гипермобильность в трех из пяти представ-
ленных пар суставов, метод Бейтона, ультразвуковое исследование брюш-
ной полости, эхокардиографию. 

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

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

Таким образом, у женщин с НДСТ более часто развивались осложне-
ния беременности и родов и наблюдались патология плода и новорожден-
ного. Одним из возможных объяснений акушерских осложнений у жен-
щин с НДСТ может служить магневой дисбаланс, установленный у по-
добной категории пациенток. Выводы: Таким образом, Магней В6 обес-
печивает оптимальный уровень клеточного метаболизма, адекватно рас-
слабляет мускулатуру матки. Является эффективным средством лечения 
НДСТ при беременности наряду с патогенетическими методами терапии 
этого очень сложного контингента больных. Заместительная терапия пре-
паратом магния существенно оказывает положительное действие так и в 
амбулаторных условиях как самостоятельное средство, а также как пре-
парат, потенцирующий другие методы лечения у пациенток с НДСТ. 
Начиная с предгравидарного этапа в женской консультации пациенткам с 
привычным неванашиванием беременности с маркерами НДСТ следует 
рекомендовать прием МАГНИЯ, что окажет существенное влияние на 
государственную демографическую политику, в частности на полноцен-
ность потомства, прирост здорового населения. 
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ОКСИПРОЛИН КАК ГЛАВНЫЙ МАРКЕР  
У ЖЕНЩИН С НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ 
ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

Аннотация: в работе анализируется прогностическое значение мар-
кера оксипролина у женщин с НДСТ. В настоящее время еще не сформи-
ровались системные представления о потребности беременных женщин 
с НДСТ в необходимых видах медико-социальной помощи и лечебно-диа-
гностических услуг в период беременности и родов. Остается также от-
крытым вопрос о необходимости разработки организационно-методоло-
гической базы по обследованию и лечению беременных с НДСТ и перина-
тальной профилактике патологии. 

Ключевые слова: дисплазия, оксипролин, недифференцированная дис-
плазия, дисплазия соединительной ткани. 

Актуальность. Частота недифференцированной дисплазии соедини-
тельной ткани (НДСТ) составляет от 20 до 30% рожающего контингента 
женщин. Генерализованный характер поражения соединительной ткани с 
вовлечением в патологический процесс репродуктивной системы не мо-
жет не отразиться на течении беременности и исходе родов. У женщин с 
НДСТ значительно чаще отмечается осложненное течение беременности 
и родов. Исследования, посвященные изучению НДСТ при беременности, 
крайне ограничены и освещают лишь некоторые аспекты этой проблемы. 
В литературе встречаются в основном данные о пролапсе митрального 
клапана у беременных Проблема сочетания НДСТ и беременности содер-
жит еще множество несогласованных вопросов: нет единого мнения по 
оценке клинических проявлений НДСТ у беременных, не всегда в доста-
точном объеме используются современные возможности лабораторно-ди-
агностических методов исследования, таких как оксипролин в сыворотке 
крови. Исследование оксипролина в биологических жидкостях дает ин-
формацию о состоянии обмена коллагена при заболеваниях, сопровожда-
ющихся деструктивными процессами в соединительной ткани. При НДСТ 
происходит увеличение коллагена 4 типа за счет деструкции фибронек-
тина эндогенного матрикса, что приводит к увеличению оксипролина. 

Целью данного исследования является оценка связи степени тяжести син-
дрома НДСТ и уровня оксипролина в суточной моче беременных женщин. 
Материалы и методы. В работе анализируется значение оксипролина у жен-
щин с синдром недифференцированной дисплазии соединительной ткани 
(НДСТ) в возрасте от 20 до 30 лет. Обследование выявило у женщин с НДСТ 
значительное повышение уровня оксипролина. Обследовано 180 беремен-
ных. В зависимости от наличия НДСТ сформировано 2 группы: I группа (ос-
новная) (n = 80) с маркерами НДСТ, II группа контрольная, в которую вклю-
чили беременных без признаков НДСТ (n = 100). Оценка степени тяжести 
дисплазии соединительной ткани проводилась по шкале клинических крите-
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риев выраженности НДСТ модифицированной С.Н. Буяновой, Т.Ю. Смоль-
новой (1999). По степени выраженности в основной группе НДСТ она была 
разделена на 3 подгруппы: легкая (маловыраженная) степень ДСТ (n = 20); 
средняя (умеренно выраженная) (n = 32); тяжелая (выраженная) степень ДСТ 
(n = 28). Для подтверждения НДСТ у всех пациенток проводилось исследо-
вание уровня суточной экскреции оксипролина в моче с использованием те-
стовых полосок Kruskal Wallis фирмы Anova. 

Результаты. В отличие от женщин группы сравнения у пациенток с 
маркерами (НДСТ) отмечалось статистически значимое преобладание 5 и 
более стигм 69,8 ± 3,2% в основной группе и 23,4 ± 3,8% в контрольной 
(р < 0,001).Среди особенностей течения беременности у женщин I группы 
чаще встречались: анемии (78%), в контрольной в 17%; низкая плацента-
ция – 43% и 15%;поздний гестоз (все формы) 70% и 12%.Уровень окси-
пролина в суточной моче у женщин основной группы был достоверно 
выше, чем у пациенток группы сравнения 45,8 ± 0,3 мкг\мл и 18,3 ±  
0,2 мкг\мл (р < 0,001). В основной группе уровень оксипролина коррели-
рован со степенью тяжести заболевания. При легкой степени ДСТ –  
27,8 мг\сут. ± 1,8; средней степени – 36,8 мг\сут. ± 1,5; тяжелой – 
45,8 мг\сут. ± 2,5 (р < 0,001). 

Все беременные женщины при постановке на учет в женской консультации 
должны быть обследованы на наличие внешних и висцеральных фенотипиче-
ских признаков дисплазии соединительной ткани. Рекомендуется обследова-
ние беременных с НДСТ на оксипролин и магний. При выявлении НДСТ у бе-
ременных показана терапия магнием согласно разработанной схеме. 

Беременные с проявлениями НДСТ должны быть отнесены к группе 
риска по развитию осложнений беременности и родов (угроза прерывания, в 
том числе истмико-цервикальная недостаточность, гестоз, гипоксия плода, 
анемия, кровотечение в родах). Новорожденные от матерей с НДСТ требуют 
особого внимания в раннем неонатальном периоде в связи с высокой часто-
той морфофункциональной незрелости, коньюгационной желтухи, синдрома 
дыхательных расстройств. Программа прогнозирования «step dst» позволит 
выявить женщин с НДСТ, своевременно прогнозировать осложнения бере-
менности и родов, корригировать медикаментозную терапию. Заведующим 
профильными акушерско-гинекологическими отделениями, врачам акуше-
рам-гинекологам поликлиник и женских консультаций целесообразно ис-
пользовать разработанную программу. Выводы: соединительная ткань – это 
сложнейшая структурная и многофункциональная система, которая объеди-
няет в единое целое различные органы и ткани организма. Поэтому от мета-
болических процессов, происходящих в соединительной ткани, зависят про-
цессы адаптации организма, стабильность его органов и систем. Понимание 
особенности метаболизма соединительной ткани, в том числе повышение ок-
сипролина в моче, и раннее выявление его нарушений может составить ос-
нову профилактики формирования и прогрессирования многих патологиче-
ских состояний во время беременности. 
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SPECIFICS OF STUDENTS’ PROBLEM STUDIES  
ON THE SUBJECT PEDIATRICS IN MEDICAL HIGHER 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос проблемного 

обучения, основой которого является моделирование реального творче-
ского процесса за счет создания клинической ситуации и управления по-
иском его решения. Автор отмечает, что цель проблемного обучения – 
обучить студентов правильному логическому и клиническому мышлению, 
формулировать вопросы, усовершенствовать знания, умения и практи-
ческие навыки по обучающей проблеме. 

Ключевые слова: проблемное обучение, педиатрия, медицина, логиче-
ское мышление, клиническое мышление. 

Abstract: problem-solving education – a system of the facilities and meth-
ods of the education, which base emerges modeling of the real creative process 
to account of the creation to clinical situation and searching for management 
his (its) decisions. The Assimilation of the new knowledges, skills and practical 
skill herewith occurs by itself student by means of teacher. The Purpose prob-
lem-solving education: Train the student correct logical and clinical thinking, 
formulate the questions, improve the knowledges, skills and practical skills on 
training problem. Each student must remember that during demonstration of 
the problem-solving education occurs: comprehension, rather then on enumer-
ation of the set fact and education on concrete real situation. 

Keywords: problem-solving education, pediatrics, medicine, logical, clini-
cal thinking. 

In connection with reforms of practical health care of the Republic of Uzbeki-
stan in professional medical education appeared the necessity in preparation of doc-
tors specialists of high quality not only hospitals but also in primary link of the 
health care (family polyclinics, rural medical stations). Have been increased the role 
of the outpatient link of doctors with corresponding training, supposing the skills of 
independently receiving responsible decisions and offering-qualitative professional 
aid. This means necessity into passage from supporting education, oriented to read-
iness of the future specialist to activate in typical situations to alternative, providing 
its behavior in uncertain situations [2; 3]. 

During decennials higher medical educational establishments were oriented 
only to quantitative criteria to graduate specialist doctors as much as possible. 
Thus theory and practice of education in training process were subjected to this 
main task. Principles of modern medicine supposed providing medical service 
not only when the baby is ill and directs to the doctor for help but when he is 
well and requires prophylactic measures, directed to protect its health. There-
fore, traditionally operating education system in its present expression and gen-
erally accepted concept has not been perfected because, it teaches mainly to 
knowledge, when in high school it is necessary to learn to think on the basis of 
knowledge [1; 4]. 

Increasing of the quality of preparation of general practitioner doctors, its 
significance is high in supporting of the health, prolongation of life creative 
activity and increasing of populations’ able bodied. Thus, have been appeared 
urgent requests to form in future doctors such form of thinking, which gives 
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possibility to students independently renew knowledge, skills and abilities, in-
crease ones professional level, critical thinking and find out effective methods 
of solving clinical problems and tasks. 

It is known, the aim of traditional training is: to give students as much as 
possible scope of knowledge. Teacher gives already comprehensive and differ-
entiated by himself information, determines skills, which it is necessary by his 
point of view elaborate in student. The tasks of students are exactly and fully 
recall knowledge, made by others. Knowledge taken in the process of such stud-
ies is an encyclopedic character; represent determined volume of information 
by different clinical disciplines, which in the conscience of students there are 
in the view of thematic blocks, not always having sense connections. Then ap-
pears doubt about how well was the educational material, its use in situations, 
out of the context of theory, i.e.in practice. Majority of our colleagues remain 
as imperative pedagogues, do not work with their students only creative burn 
with and complications, with what face students, remains unknown. For them 
teacher is only as a controller, and they are correct or incorrect solved tasks [2; 5]. 

All these shortage may be improved with the implementation into teacher’s 
methodic arsenal new pedagogic and information technologies, the newest 
teaching methods and non-ordinary methods. We offer widely use new versions 
of interactive teaching models and their combination to improve the quality of 
the preparation of future doctors in clinical stage of medical education. 

Interactive teaching of knowledge represents determined contradictory in-
formation and features of this information are that the student gets it as a non 
ready system from the teacher, but in the process of personal activity. Teachers’ 
tasks are making situations where student is active, where he asks and activates. 

The aim of interactive education is making conditions by teacher, where the 
students open themselves, got and construct knowledge. This is the principal differ-
ence of aims to active education from the traditional education system. It is neces-
sary to note that methods of interactive education allows to reach in the educational 
process often aims of high order, i.e. promotes the development of students’ pro-
fessional competence. Now students of senior courses of medical institutions expe-
rience a difficulty in complex clinical examination of patients with the analysis of 
taken data and realization of differential diagnostics. Execution by students daily 
curatio of the patients in the condition of in-patient and polyclinics, according to 
work plan, not full measure conform to modern requirements of preparation of doc-
tor, who must possess with the skills of structured examination of patient with cor-
rect determination and solution his problem, including carry out prophylactic 
measures and prophylactic medical examination. 

For correction of the insufficiencies it is necessary: 
− modernize and systematize stages of medical examination in the patient’s 

bed; 
− determine concrete tasks and aims, activities made by students in patients 

examination, need both hospital and outpatient medical aid; 
− make objective criteria of notes and control of students’ knowledge for 

made stages and levels of patient’s examination$ 
Modernized methods of education and control of students introduced into 

educational process in our department and proved its efficacy. Education from 
the teacher, tutor, and master is one of the important achievements of medical 
education. 

Problem education is the system of means and methods of education, base 
of what is modeling of real creative process at the expense of making new 
knowledge, experience and practical skills where it occurs independently by 
students with the aid of teacher. 

Tashkent Medical Academy, in «Demonstrated training module of Rural Med-
ical Station»on the subject «Pediatrics» in the department of «Children diseases» of 
the treatment faculty conduct problem education on the theme: «Peculiarities of the 
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course of acute rheumatic fever in children, diagnostics, differentiated diagnosis 
treatment and prophylactics. Tactics of GP peculiarities of the course of acute rheu-
matic fever in children. Etiology, pathogenesis, clinics, diagnostics, differentiated 
diagnosis treatment and prophylactics. Tactics of GP». 

The aim of problem education: Teach students to correct logical and clinical 
thinking, form questions, improve the knowledge, experience and practical 
skills instudying problem. 

For this it is necessary the existence of two factors: 
− аppearance of cognitive need, which is in determined educational pro-

gram; 
− аcquiring new knowledge, necessary for fulfillment of number of tasks 

and skills. 
The system of problem education this are informative and training stages of 

education, including revision of activities, as well as control for successful re-
alization. Differ three forms of problem education: 

1. Problem statement when the teacher himself puts the problem and solves it. 
2. Co-education, where the teacher puts the problem and decision will be 

achieved in collaboration with students. 
3. Creative teaching, where the students form the problem and find out its 

decision. 
Necessary resources and materials for education: 
− Auditory or demonstrative training module of RDS; 
− multimedia, projector; 
− blackboard or flipchart; 
− markers, felt-pen; 
− transparent papers and hands for them; 
− hand outs; 
− wax figures for demonstration of practical skills, medical equipment; 
− thematic patients. 
For example to problem education on the theme: «Acute rheumatic fever» 

student will show the following knowledge, experience and practical skills de-
pending from advanced clinical situation: 

− collection of complaints, anamnesis by diseases, bringing to the appear-
ance of pains in the joints; 

− examination of the patient with the pain in joints; 
− differential diagnostics of the pain in joints; 
− interpretation of laboratory analysis; 
− treatment, prophylactics of the given disease. 
Problem education finishes with statement of the «Children disease» depart-

ment’s professor. Each student must remember, that during the demonstration 
of problem education happens: understanding, but not listing the set of facts 
and education on concrete real situation. 
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Аннотация: взаимодействие сотрудников полиции с гражданами в 
настоящее время стало более социально ориентированным и профессио-
нальным. При этом профессионализм сотрудника зависит не только от 
уровня подготовки в вузе, но и от исходной совокупности личностных ка-
честв, их соответствия особенностям правоохранительной деятельно-
сти. В этой связи в статье раскрывается сущность личностных и про-
фессиональных качеств сотрудников органов внутренних дел, их взаимо-
обусловленности. 

Ключевые слова: личные качества, профессиональные качества, вза-
имосвязь, профессиональная подготовка, органы внутренних дел, право-
охранительная деятельность. 

С принятием Федерального закона «О полиции» и последовавшим за 
этим реформированием правоохранительных структур существенно из-
менились требования к уровню профессиональной подготовленности со-
трудников органов внутренних дел. С учётом потребностей и особенно-
стей населения взаимодействие сотрудников полиции с гражданами ста-
новится более гуманитарным и социально направленным [1]. В этой связи 
существенно возрастает роль педагогической составляющей процесса 
профессиональной подготовки будущих сотрудников полиции. Соответ-
ственно, значительно усложняется и расширяется круг воспитательных 
задач, уточняется и конкретизируется содержание профессиональных 
компетенций. 

Говоря о сущности личностных и профессиональных качеств сотруд-
ников органов внутренних дел, можно сказать, что психологические раз-
личия между людьми могут быть настолько значительны, что некоторые 
сотрудники, несмотря на достаточное здоровье и активное стремление 
овладеть определенной деятельностью, фактически не могут достигнуть 
необходимого минимума профессионального мастерства. Опыт показы-
вает, что сотрудники полиции, не обладающие достаточными исходными 
способностями к работе в органах внутренних дел, не только значительно 
дольше других овладевают этим видом деятельности, но и работают хуже 
других, чаще допускают ошибки, обладают меньшей надежностью в ра-
боте. 

Принимая во внимание личностные особенности сотрудников органов 
внутренних дел, востребованные данной профессией, можно сказать, что 
по степени важности она занимает одну из лидирующих позиций в обще-
ственной морально-нравственной иерархии. Для её представителей харак-
терна, прежде всего, готовность прийти на помощь человеку, попавшему 
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в сложную и опасную жизненную ситуацию. Спасти и защитить – вот ос-
новной смысл их работы, а лучшая награда для них – уважение и доверие 
граждан. 

Профессиональный (квалификационный) стандарт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации [2] предполагает наличие у со-
трудников органов внутренних дел следующих личностных качеств: дис-
циплинированность, организованность, ответственность, порядочность, 
пунктуальность, педантичность, требовательность к себе и к людям, спо-
собность работать в команде, способность быстро организовывать себя и 
других на выполнение дела, смелость, решительность, инициативность, 
энергичность, способность к волевому саморегулированию, способность 
рационально действовать в экстремальных ситуациях, способность слу-
шать, убеждать людей, чувство долга, умение работать в условиях ненор-
мированного графика, умение хранить тайну. 

Личность сотрудника органов внутренних дел обладает индивидуаль-
ными, социальными, психофизиологическими и другими качествами, 
проявляющимися в её ценностных ориентациях и поступках [3]. Являясь 
субъектом правоохранительной деятельности, представителем власти, со-
трудник органов внутренних дел имеет возможность влиять на многие 
процессы в обществе, и, прежде всего, на законодательную и правоохра-
нительную власть, что предъявляет к нему повышенные требования. 

Проведённый анализ нормативной документации и результатов анке-
тирования руководящего состава правоохранительных органов позволяет 
выделить наиболее важные профессиональные качества полицейских: 

1. Интеллектуальные (познавательные) способности: 
− оперативность (скорость мыслительных процессов, интеллектуаль-

ная лабильность) мышления; 
− хорошо развитое логическое мышление; 
− умение грамотно выражать свои мысли; 
− способность к распределению внимания между несколькими объек-

тами и видами деятельности; 
− умение сосредотачивать внимание на необходимом объекте нужное 

количество времени (устойчивость внимания); 
− умение быстро переключать внимание с одного объекта на другой; 
− избирательность внимания; 
− хорошее развитие образной, словесно-логической памяти; 
− способность к образному представлению предметов, процессов и яв-

лений; 
− наблюдательность (способность подмечать изменения в окружаю-

щей обстановке). 
2. Психофизиологические и физические особенности: 
− физическая подготовленность к воздействию неблагоприятных фак-

торов профессиональной среды; 
− хорошее общее физическое развитие – выносливость, координиро-

ванность, сила, быстрота; 
− способность переносить физическое и психическое напряжение; 
− способность быстро принимать решения в зависимости от ситуации; 
− самообладание, эмоциональная уравновешенность, выдержка. 
Проведённый анализ даёт право говорить о личностно-профессио-

нальных качествах как о комплексе взаимосвязанных и взаимодополняю-
щих друг друга способностей личности необходимых для достижения 
максимально успешного результата в профессиональной деятельности. 
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Аннотация: в данной статье авторами рассмотрены современные 
проблемы образования и, как следствие, проблема дефицита кадров сред-
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На данный момент времени в Российской Федерации есть два вида 
фармацевтического образования – среднее и высшее. Наиболее ярко 
наблюдается дефицит кадров среднего фармацевтического звена. При-
мерное количество аптек в Москве и Московской области более 12 000. 
Общее количество людей задействовано в фармацевтической рознице 
около 50 000 человек. При обновлении персонала около 10% в год (в це-
лом по региону, не считая перетекания из одной аптеки в другую) годовая 
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потребность в притоке нового персонала с фармацевтическим образова-
нием составляет примерно 5 000 человек в год. В настоящее время рынок 
не чествует этой потребности, потому что на 80% вакансии закрыты мед-
сестрами, не имеющими фармацевтического образования. В соответствии 
с приказом Минздравсоцразвития России №541н от 23.07.2010 «Об утвер-
ждении Единого квалификационного справочника должностей руководи-
телей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характе-
ристики должностей работников в сфере здравоохранения», требованием 
к квалификации работника, замещающего должность фармацевта, явля-
ется наличие среднего профессионального образования по специальности 
«Фармация» и сертификата по этой специальности без предъявления тре-
бований к стажу работы. В настоящее время в РФ утверждены федераль-
ные государственные образовательные стандарты среднего профессио-
нального образования по специальностям «Сестринское дело» (квалифи-
кация – медицинская сестра) и «Фармация» (квалификация – фармацевт). 
В связи с изложенным для осуществления профессиональной деятельно-
сти в должности фармацевта, среднее медицинское образование по спе-
циальности «Сестринское дело», необходимо получить второе среднее 
профессиональное образование по специальности «Фармация» и серти-
фикат по этой специальности. Обучение может быть осуществлено по со-
кращенной образовательной программе в соответствии с Порядком реа-
лизации сокращенных и ускоренных основных профессиональных обра-
зовательных программ среднего профессионального образования, утвер-
жденным приказом Минобразования России №3654 от 14.11.2001. Еже-
годно учебными заведениями. обучающими среднее фармацевтическое 
звено, готовится 400 человек, а потребность рынка в не менее 500 фарма-
цевтах. При ужесточении проверок и требований к образованию персо-
нала проблема проявит себя и станет очень больной. Согласно этому при-
казу медицинские сестры не могут работать в должности фармацевтов и 
должны получать второе образования по специальности «Фармация». 

Также в Федеральном законе от 21.11.2011 №323-ФЗ (ред. от 
14.12.2015) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» статья 69 упоминается о том, что: «Лица, незаконно занимающиеся 
медицинской деятельностью и фармацевтической деятельностью, несут 
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации». В связи со всем вышеперечисленным необходимо рас-
смотреть вопрос интенсификации образования фармацевтов среднего 
звена. 
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Аннотация: в данной статье авторами рассмотрены вопросы эф-
фективности применения программы развития и совершенствования 
скоростно-силовых качеств военнослужащих. Анализ результатов под-
твердил теоретическую обоснованность необходимости развития ско-
ростно-силовых качеств военнослужащих полевых узлов связи для повы-
шения эффективности их военно-профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: физическая подготовка, скоростно-силовые качества, 
военнослужащие, физические упражнения, экспериментальная группа. 

Уточнение специальных задач физической подготовки военнослужа-
щих подразделений полевых узлов связи и важность скоростно-силовой 
подготовленности для решения военно-профессиональных задач по повы-
шению живучести полевых узлов связи являются объективной основой 
для оценки эффективности действующей методики физической подго-
товки военнослужащих. 

Организация учебных занятий по физической подготовке военнослу-
жащих экспериментальных групп, с учетом известных теоретических по-
ложений, основывалась на следующих принципиальных положениях: 

− подбор средств развития скоростно-силовых качеств и разработка 
методики их применения осуществлялись, исходя из степени профессио-
нальной значимости основных групп мышц и с преимущественной 
направленностью в развитии каждой из них на совершенствование сило-
вых или же скоростных способностей; при этом в объеме работы доля 
упражнений универсального типа, улучшающих показатели как скорост-
ных, так и силовых способностей, была наибольшей; 

− планирование прохождения учебного материала по физической под-
готовке осуществлялось с учетом задач, решаемых в процессе боевой под-
готовки военнослужащих войск связи. 

Результаты проведенных теоретических исследований и модельных 
экспериментов позволили разработать программу развития и совершен-
ствования скоростно-силовых качеств военнослужащих на основе апро-
бированной комплексной методики совершенствования профессио-
нально-важных двигательных качеств с более интенсивным воздействием 
на скоростно-силовые качества [1, с. 49–50]. 

Анализ содержания упражнений, включенных в учебные программы 
по дисциплине «Физическая подготовка» для личного состава войск связи 
показывает, что для войск связи предусмотрено шесть упражнений, 
направленных на совершенствование скоростно-силовых качеств (бег на 
60 м, бег на 100 м, челночный бег 10х10 м, бег на 400 м, челночный бег 
4×100 м, ОКУ на ЕПП), что составляет лишь 9,5% от общего числа регла-
ментированных наставление по физической подготовке [3, с. 173–181]. 
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Выносливость предназначены развивать девять упражнений (14,2%), 
силовые способности – девять упражнений (14,2%). 

Также в соответствующих пропорциях на учебных занятиях военно-
служащими выполняются специальные подготовительные упражнения 
для каждого раздела физической подготовки. 

Таким образом, в соответствии с существующими нормативными до-
кументами и разработанными на их основе учебными программами, со-
держание учебно-тренировочных занятий по физической подготовке не в 
полной мере отвечает задаче совершенствования у военнослужащих не-
обходимых скоростно-силовых качеств. 

Важным моментом при определении содержания физических упраж-
нений для экспериментальной программы по физической подготовке во-
еннослужащих является возможность применения рекомендованных 
упражнений в любых условиях обстановки (на пунктах постоянной дис-
локации, в полевых районах и т. д.). 

Анализ средств, применяемых в физической подготовке и спорте для 
развития определенных групп мышц, позволил определить упражнения, 
необходимые для включения в экспериментальную программу, направ-
ленную на развитие и совершенствование скоростно-силовых качеств во-
еннослужащих подразделений полевых узлов связи. 

Для повышения уровня развития основных групп мышц были ото-
браны и включены в программу упражнения, каждое из которых харак-
терно относительно избирательным воздействием на определенную 
группу мышц и преимущественной направленностью на какое-либо дви-
гательное качество [2, с. 143]. 

Большое место было отведено развитию силы мышц туловища. 
Наряду с традиционными упражнениями, направленными на развитие 
мышц туловища, в экспериментальную программу был включен ряд бо-
лее интенсивных упражнений. Например, упражнения с партнером, 
направленные на избирательное развитие мышц разгибателей туловища. 

Несмотря на то, что показатели военно-профессиональной деятельно-
сти военнослужащих подразделений полевых узлов связи ВВС в большей 
степени зависят от способности выполнения скоростных движений, 
нельзя было недооценивать важность развития и абсолютной силы мышц 
разгибателей и сгибателей руки. Наряду с применением традиционных 
средств – подтягивание на перекладине, подъем переворотом, подъем си-
лой на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа – в про-
грамму также были включены и более сложные упражнения: 

− сгибание-разгибание рук с поддержкой ног партнером; 
− сгибание-разгибание рук с отталкиванием руками от опоры. 
Упражнения для совершенствования быстроты подбирались таким об-

разом, чтобы они были простыми по технике и их можно практически вы-
полнять с предельной скоростью. 

Основным средством для развития скоростных способностей является 
бег с максимальной скоростью и разнообразные беговые упражнения, 
каждое из которых имеет относительно избирательную направленность 
на повышение скоростных возможностей. В экспериментальную про-
грамму были включены следующие упражнения: 

− бег с высокого и низкого старта; 
− бег с высоким подниманием бедра; 
− бег с захлестыванием голени; 
− бег спиной вперед; 
− бег со сменой направления движения; 
− бег на прямых ногах; 
− интервальный бег на 100–200 м со скоростью 75–90% от предельной и др. 
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Из скоростно-силовых упражнений применялись три группы прыжко-
вых упражнений: 

− прыжки с ноги на ногу на 30–40 м, прыжки на одной ноге на 30 м, 
прыжки на двух ногах, прыжки вверх из полного или полуприседа, 
прыжки на двух ногах вверх с подтягиванием коленей к груди, прыжки 
через партнеров. Характерными особенностями упражнений из этой 
группы обладают прыжки на одной ноге спиной вперед и прыжки на двух 
ногах спиной вперед, своим специфическим воздействием на мышцы раз-
гибатели бедра. Кроме того, высока их ценность в плане повышения ко-
ординации движений именно в скоростно-силовых действиях. Примене-
ние этих прыжков позволяет рационально менять тренировочные сред-
ства, избегая отрицательных последствий адаптационных перестроек ор-
ганизма военнослужащих путем введения специфической нагрузки; 

− спрыгивания с различных предметов, гимнастических снарядов и со-
оружений на единой полосе препятствий, прыжки в глубину. Особенно-
стью этих прыжковых упражнений является их очень высокий трениро-
вочный потенциал, что предопределяет включение в работу резервных 
возможностей организма; 

− прыжки со значительными требованиями к проявлению ловкости, 
выполняющиеся с акцентом на сложные движения в воздухе. Упражнения 
этой группы включали прыжки через препятствия, выполняемые боком, 
вперед-назад, с поворотом на 900, 1800 и 3600, прыжки вверх с разведе-
нием ног в стороны. 

Совершенствование таких физических качеств как выносливость и 
ловкость проводилось в рамках экспериментальной программы с приме-
нением упражнений средствами, регламентированными наставлением по 
физической подготовке. 

С целью интенсификации учебного процесса физическая подготовка 
планировалась и проводилась в виде комплексных учебно-тренировоч-
ных занятий, позволивших добиться повышенной физической нагрузки, 
разносторонности воздействия на организм занимающихся и высокой 
эмоциональности их проведения. 

В ходе занятий с экспериментальным подразделением использовались 
методы относительно избирательного воздействия с применением главным 
образом повторного и интервального, а также круговой тренировки. При про-
ведении эстафет и подвижных игр применялся соревновательный метод. 

Построение всех форм физической подготовки не отличалось от обще-
принятого. Каждое занятие состояло из подготовительной, основной и за-
ключительной частей. 

Исходя из результатов взаимосвязи показателей военно-профессио-
нальной деятельности войск связи ВВС с показателями, характеризую-
щую их специальную физическую подготовленность до учений и во время 
учений, было определено количество времени, отводимого на совершен-
ствование силовых и скоростно-силовых возможностей, с одной стороны, 
и выносливости, с другой стороны, как 60% и 40% соответственно. 

Следует подчеркнуть, что значительный объем работы на выносли-
вость выполнялся в процессе утренней физической зарядки. 

Из упражнений, преимущественно развивающих мышцы нижних ко-
нечностей, выделялось 50% времени, мышцы туловища – 30% и мышцы 
рук – 20% учебного времени. Следует отметить, что в 11 занятиях исполь-
зовались прыжки максимальной интенсивности (спрыгивание с возвыше-
ний более 2 м). Контрольная группа такой работы не выполняла (за ис-
ключением прыжков на полосе препятствий). Кроме того, следует под-
черкнуть рациональное использование специальных беговых упражне-
ний, особенно на начальном этапе, позволивших подготовить опорно-дви-
гательный аппарат к последующим прыжковым нагрузкам. 
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Что касается содержания и методики занятий по совершенствованию 
навыков преодоления препятствий, рукопашного боя, то они в основном 
соответствовали традиционным подходам. Вместе с тем, при организации 
этих занятий их содержание и методика проведения предусматривали ре-
ализацию задач экспериментальной программы. Это достигалось путем 
включения в занятия упражнений, направленных на совершенствование 
профессионально-важных качеств. 

С целью проверки эффективности разработанной программы физиче-
ской подготовки военнослужащих в реальных условиях учебно-боевой 
деятельности в течение трёх месяцев был организован и проведен педаго-
гический эксперимент. 

В двух подразделениях были сформированы экспериментальная и кон-
трольная группы по 25 человек каждая из числа офицеров, солдат и сер-
жантов. Между опытным и контрольным подразделениями статистически 
достоверных различий по возрасту и уровню физической подготовленно-
сти военнослужащих не установлено. 

Занятия по физической подготовке в контрольном подразделении про-
водились согласно требованиям руководящих документов. 

За время указанного периода как с экспериментальной (ЭГ), так и с 
контрольной группами (КГ) всего было проведено 30 занятий по физиче-
ской подготовке. 

Контрольная группа занималась физической подготовкой под руко-
водством командиров групп, их заместителей и начальников отделений -
3–4 раза в неделю по общепринятой методике. 

Занятия с экспериментальной группой проводились по планам, разра-
ботанным для каждого занятия. Испытание физической подготовленно-
сти проводилось по следующей программе: бег на 100 и 400 м, бег на 
3000 м, прыжки вверх с места, подтягивание на перекладине. 

Для оценки эффективности решения задач физической подготовки ис-
следовалась динамика показателей военно-профессиональной деятельно-
сти личного состава контрольного и экспериментального подразделений 
в процессе учений, проводимых по плану боевой подготовки. 

При проведении учений соблюдались требования максимальной при-
ближенности к боевым условиям, прежде всего в отношении физических 
и психических нагрузок на личный состав. 

В экспериментальный период время отдыха в каждые сутки учебно-
боевой деятельности было примерно одинаковым (около 20%). Остальное 
время военнослужащие находились в состоянии ведения активных дей-
ствий по выполнению поставленных задач. 

При оценке результатов тестирования военнослужащих по показате-
лям, характеризующим эффективность решения специальных задач физи-
ческой подготовки личным составом, были выявлены существенные из-
менения по результатам всех пяти тестов в ЭГ, по одному тесту в КГ – 
подтягиванием на перекладине, причем в ЭГ величины улучшения суще-
ственнее, чем в КГ. Только в подтягивании на перекладине изменения по-
казателей в ЭГ и КГ почти одинаковы. 

Величины прироста показателей физической работоспособности у во-
еннослужащих ЭГ были более высокими, чем в КГ. Так, в беге на 100 м 
улучшение в ЭГ было выше на 13,2%; в челночном беге 4х100 м и выпры-
гивании вверх – в 6,7% и 6,6%. Меньшие различия в приростах получены 
в беге на 3000 м – 1,43% и в подтягивании на перекладине – 1, 25%. 

Следует подчеркнуть, что наряду с изменениями скоростных и ско-
ростно-силовых способностей военнослужащих, на совершенствование 
которых делался основной акцент, ЭГ превзошла контрольную и по 
уровню развития общей (аэробной) выносливости (бег на 3000 м). 
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Таким образом, сопоставление различных показателей физической 
подготовленности военнослужащих выявили более значительное улучше-
ние результатов в ЭГ. 

С целью проверки влияния скоростно-силовых качеств военнослужащих 
войск связи на решение учебно-боевых задач в начале и в конце эксперименталь-
ного периода на тактических учениях определялись показатели специальной ра-
ботоспособности личного состава. Так, при передвижении по пересеченной 
местности, наиболее характеризуемом как преодолением личным составом еди-
ной полосы препятствий и выполнением норматива по занятию круговой обо-
роны, более значительная динамика произошла также у военнослужащих ЭГ. 

Значительные улучшения у военнослужащих ЭГ, по сравнению с во-
еннослужащими КГ, выявлены по таким показателям военно-профессио-
нальной деятельности, как снаряжение магазина, метание гранаты Ф-1 на 
точность, выполнение специальных нормативов. 

Таким образом, в целом анализ результатов, полученных при проведе-
нии педагогического эксперимента, подтвердил теоретическую обосно-
ванность необходимости развития скоростно-силовых качеств военнослу-
жащих полевых узлов связи для повышения эффективности их военно-
профессиональной деятельности. 

Средства совершенствования скоростно-силовых качеств военнослу-
жащих и методика их применения позволяют в рамках отводимого на фи-
зическую подготовку бюджета времени значительно повысить скоростно-
силовую подготовленность личного состава, без снижения уровня разви-
тия остальных профессионально важных двигательных качеств. 

Анализ динамики снижения специальной работоспособности военнослу-
жащих полевых узлов связи во время учений показал достоверное ухудшение 
показателей военно-профессиональной деятельности в КГ. Различия между 
показателями военно-профессиональной деятельности военнослужащих ЭГ 
во время тактических учений статистически не достоверны. 

Таким образом, совершенствование скоростно-силовой подготовлен-
ности военнослужащих полевых узлов связи позволило повысить эффек-
тивность выполнения приемов и действий в процессе их военно-профес-
сиональной деятельности. 

Анализ практики физической подготовки военнослужащих войск 
связи ВВС показывает, что наибольшие трудности руководители занятий 
испытывают в совершенствовании скоростно-силовых качеств. Так, дина-
мика развития силы и выносливости позволяет достигать оценки «хо-
рошо», а быстроты – только «удовлетворительно». Это подтвердило необ-
ходимость разработки экспериментальной методики комплексного совер-
шенствования профессионально важных двигательных качеств с акцен-
том на развитие скоростно-силовых качеств. 

Моделирование физической подготовки с использованием нескольких 
вариантов тренировочных нагрузок различного объема и направленности 
в сочетании с дополнительными внетренировочными факторами повыше-
ния работоспособности привело к положительной динамике исследуемых 
показателей физической работоспособности военнослужащих. 

По результатам проведенного модельного эксперимента была разра-
ботана и апробирована в войсках экспериментальная программа развития 
и совершенствования скоростно-силовых качеств военнослужащих, поле-
вых узлов связи в том числе и в процессе учений. 

В результате получены более высокие величины прироста показателей 
физической и профессиональной работоспособности у военнослужащих 
ЭГ по сравнению с КГ: 

− в беге на 100 м улучшение в ЭГ составило 0,66 с, в КГ – 0,05 с; 
− в челночном беге 4х100 м – соответственно на 3,35 с и на 0,5 с; 
− в беге на 3000 м – на 25,3 с и на 17,7 с. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

108     Приоритетные направления развития науки и образования 

В специальных нормативах также выявлены достоверные различия 
между группами: в ЭГ по сравнению с КГ прирост результатов в 12 из  
13 показателях специальной работоспособности был выше почти в 2 раза. 

Так, при выполнении специальных нормативов №1 и №2 улучшение 
результатов в ЭГ составило 62,0 с, в КГ – 14 с. 

В целом анализ результатов, полученных в ходе проведения педагоги-
ческого эксперимента, подтвердил важность совершенствования ско-
ростно-силовых качеств военнослужащих полевых узлов связи ВВС для 
повышения эффективности их военно-профессиональной деятельности. 

Разработанная экспериментальная программа по физической подго-
товке позволяет в рамках отводимого бюджета времени значительно по-
высить уровень скоростно-силовой подготовленности военнослужащих 
без снижения уровня развития остальных двигательных качеств. 
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Аннотация: в данной статье авторами рассматривается вопрос ду-
ховно-нравственного воспитания детей. Исследователями отмечается, 
что важной составной частью работы по приобщению старших до-
школьников к традициям народа является участие детей в них. 
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ние, формирование гражданской позиции. 

Долг перед Отечеством – святыня 
человека… От нас, отцов, матерей, от 
воспитателей, зависит, чтобы каждый 
наш юный гражданин дорожил этой 
святыней, как дорожит честный чело-
век своим добрым именем, достоин-
ством своей семьи. 

В.А. Сухомлинский 
Гармоничное развитие ребенка – основа формирования будущей лич-

ности. Оно зависит от успешного решения многих задач, среди которых 
особое место занимают вопросы духовно-нравственного воспитания. 
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Духовно-нравственное воспитание формирует ядро личности, благо-
творно влияющие на все стороны и формы взаимоотношений человека с 
миром: на его этическое и эстетическое развитие, мировоззрение и фор-
мирование гражданской позиции, патриотическую и семейную ориента-
цию, интеллектуальный потенциал, эмоциональное состояние и общее 
физическое и психическое развитие. Важным средством духовно-нрав-
ственного воспитания является приобщение детей к традициям народа. С 
младенчества ребенок слышит родную речь. Песни матери, сказки откры-
вают ему окно в мир, эмоционально окрашивают настоящее, вселяют 
надежду и веру в добро. 

Игра естественный спутник жизни ребенка. Поэтому в своей работе 
воспитатель всегда обращается к народным играм. Народные игры явля-
ются неотъемлемой частью духовно- нравственного воспитания дошколь-
ников. В них отражается образ жизни людей, их труд, быт, национальные 
устои, представления о чести. Народные игры в комплексе с другими вос-
питательными средствами представляют собой основу формирования гар-
монически развитой, активной личности. Перед игрой рассказываем о 
культуре и быте народа (русские народные игры «Гуси-лебеди», «У мед-
ведя во бору», «Гори-гори ясно» и т. д.). 

В своей работе по данной теме мы используем разнообразные формы 
образовательной деятельности. Образовательную деятельность мы рас-
пределили по темам: «Герб-символ Отечества», «Белгородчина: прошлое 
и будущее», «Наши земляки – наша гордость». «Святое Белогорье», «Рус-
ский быт», «Крепка семья – крепка Россия». Названия тем сами говорят о 
своём содержании. 

Знакомя детей со знаменитыми земляками, мы даём представления о 
том, что нашу малую родину прославили такие люди как: Щепкин Ми-
хаил Семенович – русский актер, один из основоположников русской ак-
тёрской школы; генерал армии в ВОВ Ватутин Николай Фёдорович; со-
временный герой России Воробьёв Вячеслав Михайлович, который участ-
вовал в составе штурмовой группы в ликвидации бандгруппы; Светлана 
Васильевна Хоркина – российская гимнастка, двукратная олимпийская 
чемпионка в упражнениях на брусьях и т. д. 

Важной составной частью работы по приобщению старших дошколь-
ников к традициям народа, является участие детей в них, принимать их, 
привыкать к ним. 

В нашем детском саду отмечать День Матери стало традицией. 
Специально для этого праздника дети украшают зал, рисуют пригла-

сительные билеты и подарки для мам. Мы организовываем чаепитие с 
угощениями, которые родители готовят своими руками. В праздничном 
концерте всегда имеют место номера, которые мамы подготовили вместе 
с детьми: читают стихи, поют песни, разыгрывают сценки. 

Ко дню Защитника Отечества так же проводим праздник, своими ру-
ками дети готовят подарки для пап и дедушек. Ведь тот, кому доступна 
сердечность и нежность, вырастет духовным человеком. Мы в детский сад 
приглашаем наших выпускников, которые служили в армии. Они прино-
сят свои фотографии, рассказывают детям о службе в Армии, отвечают на 
их вопросы. 

Ежегодно 5 августа наш город празднует свой праздник. Это позволяет 
воспитывать у подрастающего поколения любовь и бережное отношение 
к своему городу. 22 августа – день Российского Флага. Малыши узнают, 
что означает каждый цвет на Российском флаге, что означает герб нашей 
страны. Ребята рисуют рисунки флагов на асфальте, старшие дошколь-
ники изготавливают флаги из бумаги и дарят их малышам. 
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Чтобы расширить знания детей о культурном богатстве русского 
народа, мы с детьми, посещаем Белгородский Музей Народной культуры. 
Дети видят убранство русской избы, где нет места случайным предметам, 
а местоположение каждого предмета определённо и традиционно. Ведь 
окружающие национальные предметы, пробуждающие душу ребёнка, 
воспитывают в них чувство красоты, любознательность. Это помогает по-
нять детям, что они – часть великого русского народа. В нашем детском 
саду создана изба старины, где дети знакомятся со старинными предме-
тами быта поближе. 

В нашем деском саду осенью мы проводим традиционный «Капуст-
ник». Все дети, одеты в русские народные костюмы, выглядят нарядно и 
празднично. В программу праздника мы включаем игры, хороводы Белго-
родского края: «Селезень утку загонял», «У ворот сосна зеленая», автор-
скую игру, разработанную музыкальным руководителем Т.А. Бабаловой 
«Здравствуй, бабушка Маруся!». В этой игре отражен  путь капусты от 
«семечка до кочана». На празднике в исполнении детей звучат русские 
народные потешки, небылицы, исполняются русские народные танцы. 
Праздник заканчивается чаепитием с пирогами капустными. 

Не первый год в нашей стране широко отмечается новый праздник – 
День Семьи. Это стало уже традицией. К этому празднику в ДОУ прово-
дится развлечение для детей и родителей. Все дружно поют и танцуют, 
вспоминаем множество пословиц и поговорок о доме, семье. Семья – это 
первый коллектив ребенка, и в нем он должен чувствовать себя равно-
правным членом, вносящим каждый день свою, пусть скромную, лепту в 
семейное дело. Праздник завершился вручением всем участникам «Рома-
шек» – символа семьи и воздушных шариков. В нашей работе родители 
не только помощники, но и равноправные участники формирования лич-
ности ребенка. 

Обращение к духовно-нравственному воспитанию в настоящее время, 
когда идет поиск духовного возрождения России, особенно актуально, так 
как общество и государство остро нуждаются в образовательных моделях, 
обеспечивающих духовно-нравственные компоненты в содержании обра-
зования. 

 
Горошко Ольга Николаевна 
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КРАТКИЙ ОБЗОР ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕТОДИКИ 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Аннотация: в данной статье рассматривается период с 1860–
2000 гг. преподавания иностранных языков в средних учебных заведениях 
нашей страны. Автором представлены методы преподавания и их ре-
зультаты. 

Ключевые слова: методика, грамматика, иностранные языки, сред-
нее образование, знание, умение, преподаватели. 

Иностранные языки во все времена вызывали к себе большой интерес. 
В древние времена люди, владеющие языками других народов, вызы-

вали к себе уважение и интерес. Эти знания были необходимы как в мир-
ных целях, так и во время войн, но нельзя опускать тот факт, что в разные 
эпохи были различные цели и задачи, что в свою очередь отражалось на 
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цели изучения иностранных языков и их методике преподавания. Сегодня 
владение иностранным языком, а именно английским является, чуть ли 
необязательным атрибутом современного человека, так как мир стал мно-
гополярным и зависимость стран друг от друга ощутима в разных сферах 
нашей жизни. Человечество пришло к выводу, что один международный 
язык для всех будет более удобным способом общения, но это не означает, 
что другие языки вызывают наименьший интерес для изучения. 

В 2002 году была опубликована монография А.А. Миролюбова «Исто-
рия отечественной методики обучения иностранным языкам», которая яв-
ляется знаковой работой, поскольку подобного труда еще не было. Из дан-
ной работы можно узнать о таком предмете как «иностранный» язык, ко-
торый обязаны изучать во всех школах нашей страны в предыдущие пе-
риоды и сегодня. 

Анализ с 1860 года показал, что с этого периода в школе (гимназии) 
обучение иностранному языку было неудовлетворительным, как считали 
исследователи из-за недостаточного количества выделяемых часов на его 
изучение. Государство нуждалось в грамотных специалистах, отсюда 
принимается решение об увеличении количества часов на изучение языка, 
а для большей эффективности и уменьшение количества учащихся в груп-
пах. Из высказываний Г.П. Недлера можно узнать, что в тот период из 
средних учебных заведений ученики выходили, не понимая иностранную 
речь, ни письменную, ни устную. Другие исследователи, занимавшиеся 
данным вопросом, объясняли сложившуюся ситуацию низким уровнем 
подготовки самих преподавателей, применением несовершенных мето-
дов, большим предпочтением в изучении латинского языка, а также чрез-
мерной наполняемости в классах. Если говорить о методе преподавания, 
то это был грамматико-переводный, так как преподаватели сами не вла-
дели «живой речью», то могли научить только чтению и переводу со сло-
варем. Однозначно нельзя сказать, что такая ситуация была во всех гим-
назиях, были такие гимназии, например, как гимназия Полеванова в 
Москве, Шелапутина и др., где достигались очень хорошие результаты. 
Скорее всего, дело было в методе преподавания, а не в выше перечислен-
ных причинах. В целом в период до первой мировой войны и до револю-
ции обучение иностранным языкам в средних учебных заведениях было 
неудовлетворительным. 

Возвращаясь к методике, следует отметить, что изучение грамматики 
в ущерб лексике и смыслу было наиважнейшей целью при изучении ино-
странного языка. При всем при этом мнение методистов того времени раз-
делялось как бы на три группы: первая группа – те, кто видел в грамма-
тике неотделимый аспект языка, которым обучающиеся должны овладеть 
одновременно с лексикой. Вторая группа – те, которые выделяли грамма-
тику в систематический курс и считали необходимым преподавать ее в 
разные периоды обучения. Третья группа – те, кто вообще считал обуче-
ние иностранному языку нецелесообразным. А.А. Миролюбов выделил 
два разных методических подхода позапрошлого века: тот, который вел к 
практическому владению иностранным языком, и второй, который наце-
ливал на овладение знаниями о языке. В итоге период с 1860–1917 харак-
теризуется отказом от старого и переходом к новому направлению в ме-
тодике, к использованию сравнительно-сопоставительного метода. 

Вообще если говорить о неудачах в методах преподавания иностран-
ного языка на протяжении 60-х годов многие исследователи связывают 
это с провалом сознательно-сопостовительного метода, который пыта-
лись внедрить некоторые методисты. Суть данного метода заключалась в 
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том, что изучение грамматики происходило с учетом особенностей род-
ного языка. 

Послереволюционный период включительно до 1930-х годов характе-
ризуется использованием прямого метода, который делает акцент на изу-
чение устной речи. В требованиях к обучению подчеркивали техническую 
сторону речевой деятельности, а не саму деятельность (овладение беглым 
чтением, орфографические навыки). 

С 1940–1950 также подвергается критике о низком уровне владения 
иностранным языкам в школе. В стране была поставлена задача по улуч-
шению качества преподавания, но делалось все это только по одной об-
щей методике и по устаревшим учебникам, что в свою очередь никак не 
могло улучшить ситуацию. 

Охватывая период с 1960–1970, ситуация не изменилась, несмотря на 
проведенные эксперименты, и с подготовкой кадрового состава, и с ис-
пользованием сознательно-сопоставительного метода. 

Период времени с 1970–1980 также характеризуется не очень утеши-
тельными высказываниями, несмотря на прогрессивные начинания и ис-
пользование сознательно-практического метода. 

Подводя итог об истории отечественной методики в период с 1860–
2000 года можно сказать, что существенно ничего не изменилось в уровне 
владения иностранным языком нашими учениками. 

На сегодняшний день ситуация кардинально меняется в положитель-
ную сторону, хотя этот процесс идет не быстро. Были учтены ошибки про-
шлых лет и что немало важно, учитывается запрос современного обще-
ства. Поменялось отношение сегодняшней молодежи к иностранным язы-
кам, появилось множество способов общения с носителями языка, что не-
мало важно. У преподавателей появилась возможность самостоятельно 
выбирать методику преподавания, появились новые технические сред-
ства, с помощью которых он легко может осуществлять намеченные 
планы. Появился огромный выбор учебников и не только отечественного 
издательства, но и зарубежного, что не менее важно для преподавания. 
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Основанием для рассмотрения ситуации риска в педагогике является 
прогнозирование проблем взаимодействия педагогической деятельности 
учителя и образовательной деятельности ученика. 

Педагогический риск при организации проектной деятельности школь-
ника – это акт принятия педагогического решения в ситуации поиска с наибо-
лее вероятным позитивным прогнозом в получении ожидаемого результата. 
Надежность и обоснованность этого прогноза – степень педагогического 
риска [1]. Широкое применение метода проектов в современной начальной 
школе приводит, к сожалению, к многочисленным педагогическим ошибкам 
и резкому повышению степени личностных педагогических рисков. 

Ситуацию усугубляют многочисленные пособия по проектной дея-
тельности, проектным задачам и созданию портфолио проектов учащихся 
начальной школе. Совершенно не учитывая возрастные особенности, ав-
торы пособий предлагают ученику первого класса в середине года создать 
проект «Моя семья», в котором необходимо письменно изложить краткое 
генеалогическое древо и т. п. В результате, ученик начальной школы при-
выкает к тому, что проект делает папа, оформляет мама, а ребенок должен 
«на пятерку» пересказать совершенно непонятный для него текст. В чем 
цель подобной деятельности школьника? 

Возвращение метода проектов в среднее образование связано не 
только и не столько с потребностью педагогики в еще одном способе 
научить ребенка учиться. Самой актуальной особенностью проектной де-
ятельности школьника, востребованной современной российской дей-
ствительностью, является самостоятельное целеполагание и достижение 
запланированного самим учеником результата. Таковы метапредметные 
результаты проектной деятельности, требования к которым содержатся в 
Федеральном государственном стандарте начального общего образования 
(ФГОС НОО). Именно способность поставить перед собой реальную цель 
и получить запланированный продукт проекта поможет выпускнику 
найти свое место в обществе взрослых. 

Эта особенность проектной деятельности учащихся чаще всего не при-
нимается во внимание при организации проектов в начальной школе. Са-
мостоятельное целеполагание при создании проекта предполагает нали-
чие темы, которая зародилась в проблемном поле личности ребенка, а не 
взята из учебника или придумана взрослым. Роль учителя в таком случае 
состоит в сопровождении деятельности самого ученика: 

− помощь в определении достижимой цели проекта; 
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− совместное планирование и выбор способов достижения цели; 
− содействие в обучении необходимым навыкам, поиске расходных 

материалов для проекта, взаимодействию с экспертами; 
− стимулирование самоконтроля и самокоррекции, как действий, не-

обходимых для достижения цели; 
− организация презентации проекта ученика перед значимыми дру-

гими (одноклассники, члены кружка, родители, и т. п.); 
− помощь в адекватной рефлексии своей деятельности по окончании 

работы над проектом. 
В связи с возрастными особенностями проектной деятельности млад-

ших школьников взрослый руководитель проекта должен заранее оценить 
и отслеживать личностные риски, сопровождающие работу учащегося. 

На первое место представляется важным поставить изъяны воспита-
тельного процесса, возникающие в результате формального подхода к 
этическим проблемам. Нарушения авторского права, в том числе выпол-
нение проекта родителями, подделка результатов, и так далее, в началь-
ной школе выпадают из поля зрения учителя. Можно понять классного 
руководителя, от которого школьная администрация требует представле-
ния проекта по заданной «датской» тематике как всегда «исполнением 
вчера». Однако в результате на школьной выставке творческих проектов 
блистают в лучшем случае продукты творчества пап и мам, в худшем – 
модели, созданные из готовых наборов, приобретенных в магазине. Гроз-
ным предостережением, предупреждающим о далеко идущих послед-
ствиях подлога и графоманства для воспитательных результатов, звучат 
слова супругов-генетиков Э.А. и Г.И. Абелевых: «Изменяя научной сове-
сти, мы убиваем в себе исследователя» [2]. В дальнейшем, в подростковом 
возрасте эти педагогические проступки приводят к отказу учащихся от 
работы в школьных научных обществах. Предотвращение развития дан-
ного риска возможно при создании в образовательной организации Ко-
декса научной этики школьного научного общества. Этот Кодекс должен 
создаваться при активном участии не только педагогов, но и всех школь-
ников, занимающихся проектной и исследовательской деятельностью. 

Вторым серьезным источником педагогических рисков при организа-
ции проектной деятельности является недостаток личностно ориентиро-
ванного педагогического взаимодействия с учащимися. Личностные про-
блемы, связанные с неадекватным восприятием себя и окружающих ре-
бенка людей, как результат неуспешности ребенка в учебе, представляют 
лишь одну грань этой группы педагогических рисков. Количество проек-
тов, созданных неуспешными в обучении школьниками, обыкновенно в 
образовательной организации недопустимо мало. Учителя не берутся за 
руководство такими проектами, поскольку их чаще всего невозможно 
представить на конкурс, а следовательно, невозможно получить бонусы в 
виде грамот и баллов при аттестации [3]. В результате в классе активно 
занимаются проектной деятельности дети, входящие в активную группу 
успешных в обучении учеников, имеющих родителей, способных и дея-
тельностно, и материально поддержать их. Остальные ученики занимают 
позицию активных или пассивных зрителей, а в худшем случае образуют 
компанию, враждующую с «любимчиками». 

Еще менее внимания уделяется педагогическим рискам организации 
проектной деятельности успешных учеников. Завышенная самооценка, 
эгоцентризм, элитарность, проблемы коммуникабельности за счет суже-
ния интересов до избранной области знания – далеко не полный перечень 
проблем, которые необходимо предусмотреть и отслеживать при работе 
над проектом успешного ученика. К сожалению, все эти проблемы не вос-
принимаются большинством руководителей проектных работ младших 
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школьников как реальные личностные риски. В то время как постоянная 
консультация учителя с квалифицированным школьным психологом 
могла бы свести их к минимуму. 

Еще одним неосознаваемым учителем личностным риском часто ста-
новится несоответствие способностей, наклонностей ученика теме про-
екта, навязываемой родителями и педагогами. Для младших школьников 
характерна неустойчивость познавательных интересов. Психологи утвер-
ждают, что только к концу четвертого класса мозг ученика способен удер-
живать целенаправленно учебную задачу в течение недели. Успешное вы-
полнение ребенком конкретного проекта не может и не должно неизбежно 
приводить к его дальнейшей работе только в этой области. К сожалению, 
большинство учителей не стремятся удовлетворять познавательные за-
просы ребенка. Предлагаемые детям темы ограничиваются навыками, 
уже имеющимися у учителя или родителей. 

Личностные педагогические риски, связанные с руководством проектной 
деятельностью младшего школьника, не исчерпываются примерами, приве-
денными в данной статье. Хочется отметить, что именно в проектной дея-
тельности младший школьник формирует способность к самостоятельному 
целеполаганию, так необходимую для достижения главного планируемого 
результата начального образования. Необходимо уделять пристальное вни-
мание прогнозированию педагогических рисков в этой области. В противном 
случае эффективность применения метода проектов резко снижается. 
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В широком смысле слова, под информатизацией принято понимать 
распространение информационно-коммуникационных технологий 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

116     Приоритетные направления развития науки и образования 

(дальше ИКТ) и расширение сфер, в которых они используются. Инфор-
матизация на сегодняшний день – это глобальная тенденция мирового 
развития, так как, информатизация затронула практически все области че-
ловеческой жизни, включая и образование. 

В процессе информатизации образовательной деятельности под тер-
мином «информационные технологии» принято понимать, в узком 
смысле – совокупность методов и программно-технических средств, ин-
тегрированных с целью сбора, организации, обработки, а также хранения 
и передачи учебной информации. В широком – отрасль дидактики, кото-
рая занимается изучением образовательного процесса с применением 
ИКТ [1, с. 3]. 

Основная цель информатизации современного образования заключа-
ется в повышении эффективности и качества подготовки специалистов с 
новым мышлением, для чего следует формировать новую информацион-
ную культуру участников педагогического процесса. Теперь, главную 
роль в жизни человека играют такие умения, как: коммуникативность; 
способность к критическому мышлению; умение работать в команде; уме-
ние анализировать; способность к самообразованию и саморазвитию; 
навыки в области ИКТ и др. [1, с. 17]. 

Поставка современной техники в школу, это еще не весь процесс ин-
форматизации образования. Компьютерная техника должна быть пра-
вильно установлена и настроена. Кроме этого, компьютерной технике 
необходимо постоянное обеспечение техподдержки. Так, для того, чтобы 
поддерживать в рабочем состоянии около 40 единиц техники, требуется 
одна ставка для осуществления технической поддержки, плановых про-
филактических работ, текущего ремонта оборудования [2]. А проблема 
содержания квалифицированного рабочего очень существенна ввиду 
жесткости политики государственного финансирования. 

Кроме того, к основным проблемам в реализации возможностей ИКТ 
можно отнести большую наполняемость классов в условиях слабой мате-
риальной технической базы школы. В большинстве современных школ 
имеется не более двух компьютерных классов, как правило, имеющие  
15–20 компьютеров и занятые учителем информатики и ИКТ [3]. 

Также, в большинстве школ отсутствуют специалисты, имеющие до-
статочные навыки по работе с информационными системами, отсутствие 
опыта и недостаточный уровень знаний педагогического состава в обла-
сти работы с информационными технологиями значительно снижает эф-
фективность их использования. В связи с этим, можно рекомендовать про-
ведение демонстрации возможностей информационных программ и вво-
дить обучающие курсы для педагогов [2]. 

Решение основных проблем информатизации образования и переход 
на новый качественный уровень образовательной системы, которая будет 
сочетать применение ИКТ с традиционными формами, приведет к поло-
жительным изменениям: переход с системы обучения на учение, учитель 
будет выступать в роли посредника, который помогает ученикам самосто-
ятельно добывать информацию; возможность создания более тесных свя-
зей между изучаемыми предметами и окружающей действительностью; 
утверждение концепции непрерывного обучения; организация сетевых 
сообществ в сфере образования, что упростит для учителей процесс об-
мена опытом, позволит осуществлять быстрый поиск необходимой ин-
формации; большая доступность и открытость образования; возможность 
привлечения дополнительных источников, а также развития творческого 
и критического мышления [4, с. 71]. 
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В итоге, мы можем утверждать, что информатизация образования яв-
ляется необходимым условием для своевременной подготовки людей к 
постоянно меняющимся условиям жизни и деятельности в новой инфор-
мационной среде. Информатизация образования должна рассматриваться 
сегодня как стратегически важное направление развития государства. 
Ведь уровень развития системы образования будет на долгие годы оста-
ваться тем приоритетным фактором, от которого зависит не только эконо-
мическая мощь и социальная стабильность страны, но также и ее геопо-
литическое положение в мировом сообществе, информационная и нацио-
нальная безопасность. 
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В системе современного образования особое место занимает такая 
форма образования, как инклюзивная, которая позволяет ученикам с огра-
ниченными физическими возможностями добиться определенных успе-
хов, позволяющих им осознать собственную значимость. Главной особен-
ностью инклюзии является ее способность придать ученикам с ограничен-
ными возможностями уверенность, повысить их самооценку и позволяет 
им в полной мере развивать свои способности. 

В широком смысле, слово «инклюзия» синонимично включенности. 
Инклюзивное образование (от лат. Include – заключаю, включаю) – про-
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цесс развития общего образования, который подразумевает его доступ-
ность для всех, в плане приспособления к различным нуждам детей, что 
обеспечивает доступ к образованию для учащихся с особыми потребно-
стями [1]. 

Развивая методологию, которая признает всех детей индивидуумами, 
имеющими различные потребности в обучении, инклюзивное образова-
ние разрабатывает особенный подход к педагогическому процессу, дела-
ющий его более гибким для удовлетворения основных потребностей в 
обучении детей, не зависимо от их физических, умственных и психологи-
ческих возможностей. 

В педагогической практике можно условно выделить два основных 
метода организации необходимых условий для образования детей с огра-
ниченными возможностями: первый заключается в создании отдельных 
учебных заведений или классов для детей с физическими ограничениями 
и особенностями развития; второй метод, собственно инклюзивный, – в 
изменении самого педагогического процесса так, чтобы в школах созда-
вались условия для совместного обучения всех детей, в том числе и тех, 
которые имеют определенные физические ограничения [2, с. 73]. 

К основным формам инклюзивного образования можно отнести ди-
станционное обучение, активное использование интерактивных техноло-
гий и т. д. Дистанционное обучение становится широко востребованным 
в последнем столетии. Особенно большую значимость формы дистанци-
онного обучения приобретают в инклюзивном образовании: позволяют 
получать полноценное образование людям с различными физическими 
ограничениями. Вполне возможно и очень удобно обучаться дома, обща-
ясь с однокурсниками через социальные сети, видеоконференции и чаты. 
Также через дистанционное обучение можно полноценно общаться с пре-
подавателем и получать такие же знания, что и ученики в обычных клас-
сах. Немаловажно и то, что развивается учебное товарищество – это явля-
ется одним из обязательных условий полноценной инклюзивной школы 
[3, с. 40]. 

Согласно определению ЮНЕСКО, инклюзия – это «динамический 
подход, предполагающий поощрение различий и восприятия индивиду-
альных особенностей каждого ребенка не в качестве проблемы, а возмож-
ности обогащения процесса познания». В широком смысле, можно ска-
зать, что образовательная среда будет общая для всех обучающихся, но 
при всем при этом для каждого ученика будут созданы индивидуальные 
подходы, с помощью которых он сможет спокойно существовать в этой 
среде. 

Для осуществления этой задачи нужно применять такие технологии, 
которые должны быть универсальными и индивидуальными, ведь у раз-
ных детей – разные способности и возможности. Именно такими возмож-
ностями обладают современные интерактивные и дистанционные техно-
логии обучения, позволяющие в полном объеме ввести инклюзивное об-
разование. Интерактивные технологии позволяют наладить контакт ре-
бенка со сверстниками и учителями и создают благоприятные условия для 
обучения различных групп детей [4, с. 210]. 

Таким образом, можно сказать, что в условиях быстрого технологиче-
ского прогресса во всех сферах человеческой деятельности необходимым 
условием развития и процветания государства становится включение лю-
дей с ограниченными возможностями в новую образовательную среду и 
обеспечение им равных возможностей. 
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В процессе исследования, в отличие от учебного проекта, не предпо-
лагается создание конкретного продукта. Исследователь, начиная позна-
ние окружающего мира, как правило, только предполагает каким будет 
результат. Кроме того, смыслом школьного исследования является не 
столько получение абсолютно нового знания, сколько развитие компе-
тентностей личности. Исследовательское обучение призвано формиро-
вать умения наблюдать, выдвигать гипотезы, описывать и объяснять 
факты, планировать и проводить эксперименты по известным методикам, 
интерпретировать результаты и др. 

В лицее осуществляется уровневый подход к реализации исследова-
тельской деятельности в процессе обучения химии. В рамках элективных 
курсов «Основы химического анализа», «Химия в знакомых предметах», 
«Мы в мире химии» учащимся 10–11 классов предлагаются для решения 
исследовательские задачи разного уровня сложности планирования и про-
ведения эксперимента (практические, собственно исследовательские и 
научные), которые учитывают возрастные и интеллектуальные особенно-
сти учащихся. 

Для старших школьников чисто практические задачи, связанные с ил-
люстрацией явления почти не используются, т.к. результат не требует 
анализа полученных данных. Чаще всего предлагаются исследователь-
ские задачи, в которых изучаемая характеристика зависит от нескольких 
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конкретных факторов (например, загрязненность воды реки Уводь в зави-
симости от сезона, антропогенной нагрузки, рельефа дна и т. д.). Уча-
щимся по силам определение общей минерализации весовым методом; 
химического (ХПК), биохимического (БПК5, БПК20) потребления кисло-
рода, растворённого кислорода, а также общей и временной жёсткости – 
титриметрическим; водородного показателя рН – потенциометрическим 
методом. Эксперимент осуществляется главным образом в школьной ла-
боратории, при необходимости использования приборов работа перено-
сится в лаборатории ивановских вузов. Такие задачи позволяют вовлечь 
учащихся в долгосрочную групповую деятельность, выйти за рамки узко 
предметной области знаний, обеспечить преемственность. 

Считается, что анализ научных задач требует научной интуиции, ши-
рокого кругозора, поэтому они неприменимы в учебном процессе. Однако 
старшеклассники сами могут обнаружить проблему, подвергая сомнению 
известные факты, осуществить их экспериментальную проверку с после-
дующей интерпретацией. Примерами таких работ могут служить получе-
ние синтетических и натуральных красителей и исследование их свойств. 
Каждый учащийся самостоятельно проводит эксперимент, описывает и 
обосновывает наблюдения, полученные в ходе учебного исследования. 
Подбор методик и параметров исследования учащийся осуществляет сов-
местно с учителем. Так, например, школьники объясняют изменение 
окраски антоцианов в зависимости от водородного показателя среды с 
точки зрения теории цветности. В рамках одной темы, предлагаемой 
школьникам лицея, исследовательские задачи имеют разный уровень 
сложности: от практических до научных (таблица 1). 

Таблица 1 
 

      Уровни 
          задач 
 
Тема 

Практические Исследователь-
ские 

Научно-
исследова-
тельские 

Научные 

Мониторинг 
качества 
воды реки 
Уводь (9–
11 классы) 

Измерения, 
наблюдения 
(Цветность, 
прозрачность, 
температура 
воды и т. д.) 

Количественный 
анализ (титримет-
рические, аппара-
турные измерения 
показателей) 

Интеграль-
ные пока-
затели 
(индекс за-
грязнения 
воды ИЗВ 
и др.)

Комплексное 
исследование 
(химическое, 
гидрохимиче-
ское, микро-
биологическое 
и т. д.)

Тайна фио-
летового 
цвета (10–
11 классы) 

Выделение ан-
тоцианов из 
растений и 
изучение не-
которых 
свойств 

Интерпретация 
влияния факторов 
(рН среды, рас-
творители, темпе-
ратура и т. д.) на 
изменение 
окраски антоциа-
нов 

Теоретиче-
ское обос-
нование 
изменения 
цвета ан-
тоцианов с 
помощью 
известных 
теорий

Получение 
синтетиче-
ского краси-
теля, изучение 
и обоснование 
его свойств 

 
Таким образом, использование уровневого подхода к исследователь-

ской деятельности позволяет не только учесть интересы и возрастные осо-
бенности учащихся, но и развить научное мышление и навыки, необходи-
мые для дальнейшего обучения. 
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Аннотация: в данной статье исследуется особенность психомотор-

ного развития учащихся-баянистов. Автором выявляется взаимодей-
ствие слуховых и двигательных представлений при постановке игрового 
аппарата, определяется физиологически-рациональная постановка рук и 
корпуса баяниста. 
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Психомоторное развитие является основной задачей педагога-музы-
канта. От этого зависит и исполнительская техника юного музыканта. 

Двигательная функция – основная функция человека. На протяжении 
многих лет ученые пытались определить значение движения и научно 
обосновать двигательный процесс (Ч. Бэлл, И.М. Сеченов). Исполнитель-
ская деятельность музыканта включает в себя умственную, физическую и 
психическую работу. 

И.М. Сеченов впервые отметил роль мышечно-двигательных факто-
ров в слуховом представлении музыки. Он писал: «Я не в силах мысленно 
пропеть себе одними звуками песни, а пою всегда мышцами» [3, с. 65]. В 
своем труде «Рефлексы головного мозга» И. Сеченов обосновал рефлек-
торную природу произвольных движений человека и раскрыл роль мы-
шечной чувствительности в управлении движениями в пространстве и во 
времени, ее связь со зрительными и слуховыми ощущениями. Он полагал, 
что любой рефлекторный акт заканчивается движением. Произвольные 
движения всегда имеют мотив, следовательно, сначала появляется мысль, 
а затем – движение. И. Сеченовым было введено понятие психомоторика. 

До сих пор наименее изученными являются музыкально-двигательные 
движения. Долгое время лишь двигательные навыки считались основ-
ными в деятельности музыканта. Но психомоторный акт связан с форми-
рованием слуховых реакций, представлений и, как следствие, с развитием 
музыкального мышления. Человек, независимо от того, какой деятельно-
стью занимается, выбирает удобную для него рабочую позу. В частности, 
рабочая поза музыканта-исполнителя должна обеспечить ему: 

1) оптимальные условия для свободы движения рук, кисти, пальцев, 
не перегружать органы равновесия и кинестетические ощущения, давать 
возможность полноценному функционированию слуха и зрения; 
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2) длительную, без мышечного напряжения и излишних усилий воли 
работу мозга и исполнительных органов. 

Именно поэтому педагоги так тщательно работают над «посадкой» и 
«постановкой» начинающих музыкантов. 

В отличие от скрипачей, вокалистов, которые тратят много лет на по-
становку рук, голосового аппарата, баянисты занимаются постановкой 
очень мало. Но правильная постановка игрового аппарата на начальном 
этапе обучения очень важна, ведь от нее зависит возможность выразить в 
исполнении художественный замысел. Постановка баяниста состоит из 
трех компонентов: посадки, постановки инструмента, положения рук. 
При работе над посадкой следует учесть и характер исполняемого произ-
ведения, и психологические особенности, а также анатомо-физиологиче-
ские данные музыканта, особенно ученика (рост, длина и строение рук, 
ног, корпуса). 

Правильная посадка такова, что корпус тела устойчив, не стесняет дви-
жения рук, определяет собранность музыканта, создает эмоциональную 
настроенность. Правильной считается та посадка, которая удобна и со-
здает максимальную свободу действий исполнителя, устойчивость ин-
струмента. Конечно, рациональная установка инструмента еще не все, но 
баянист и инструмент должны быть единым художественным организ-
мом. Т. о., в исполнительских движениях баяниста участвует все тело: и 
дифференцированное движение обеих рук, и дыхание (во время исполне-
ния нужно следить за ритмичностью дыхания, т. к. физическое напряже-
ние неизбежно ведет к нарушению ритма дыхания). 

Конструктивная особенность баяна такова, что процесс слышания, 
представления звучания и его реализации требуется два движения – нажа-
тие клавиши и ведение меха. Преимущество в том, что независимость зву-
чания от силы нажима клавиши экономит силы. Большое значение в раз-
витии исполнительских навыков имеет так называемое «мышечное чув-
ство». Это ощущения, возникающие при раздражении мышц и связок и 
принимающие в осуществлении певческих или игровых движений. О 
связи музыкально-слуховых представлений с неслуховыми гово-
рит Б.М. Теплов, отмечая, что они (слуховые) обязательно включают в 
себя зрительные, двигательные моменты и являются необходимыми, «ко-
гда требуется произвольным усилием вызвать и удержать музыкальное 
представление» [4, с. 255]. 

Физиологическая наука доказала, что, основываясь на взаимодействии 
слуховых и двигательных представлений, любой вид музыкальной дей-
ствительности как бы заранее мысленно намечает исполнение музыкаль-
ного материала. «Человек, умеющий петь, – писал Сеченов, – знает, как 
известно, наперед, то есть ранее момента образования звука, как ему по-
ставить мышцы, управляющие голосом, чтобы привести определенный и 
заранее назначенный музыкальный тон» [3, с. 52–53]. По данным психо-
логии, у музыкантов за возбуждением слухового нерва следует ответная 
реакция и голосовых связок, и пальцевых мышц. Не случайно Ф. Липс 
советует баянистам (и не только им) чаще слушать певцов. Фразы, испол-
ненные человеческим голосом, звучат естественно и выразительно. Также 
очень полезно пропевать темы музыкальных произведений для того, 
чтобы определить правильную, логичную фразировку [2]. 

В основе усвоения музыкального произведения лежат два метода: двига-
тельный и слуховой. При слуховом методе главенствующая роль в контроле 
над исполнением отводится слуху, а при двигательном он (слух) становится 
наблюдателем действий моторики. Поэтому в методике преподавания эти 
два метода объединяются в один – слухо-двигательный. Для его успешного 
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развития необходимым условием является художественность учебного мате-
риала. Ведь образные, находящие отклик в душе произведения, имеют пре-
имущество перед техническими упражнениями. Это подтверждает психоло-
гия, которая учит, что воспринимается и запоминается то, что находит отклик 
в душе. Физиология доказывает, что следовая реакция продолжительна при 
условии, что дан более яркий раздражитель [3]. В основе этого метода лежат 
прочные рефлекторные связи между слуховым образом, моторикой и звуча-
нием. В результате достигается желаемый звуковой итог и исполнительские 
движения, необходимые для его получения. Психомоторика направлена на 
воплощение художественного образа при помощи музыкальных средств по-
средством движения. 

В процессе работы над исполнительскими умениями и навыками про-
исходит формирование и развитие психомоторных способностей. По-
скольку психомоторные способности, связанные с музыкальностью и ин-
теллектуальностью, образуют исполнительскую технику, посредством 
которой музыкант-исполнитель создает художественный образ произве-
дения, психомоторика нуждается в специальном научном изучении. 
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Целью любого цивилизованного общества является всестороннее гар-
моническое развитие личности. Эта же цель стоит и перед современной 
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школой. Сегодня, в эпоху века компьютеризации ребенок подчас не заме-
чает окружающий его мир. Научить ребенка видеть красоту родной при-
роды, беречь и любить ее – одна из задач учителя географии. На уроках 
географии, географического краеведения, во внеурочное время учителю 
необходимо зародить стремление учащихся к познанию, которое, прежде 
всего, должно быть направлено на знание природы, климатических осо-
бенностей родного края. Изучение природы страны и всего мира должно 
строиться на основе сравнения с природой своего края, что дает возмож-
ность опираться на личный опыт детей, их наблюдения. Использование 
краеведческого материала на уроках географии, географического краеве-
дения способствует формированию более глубоких и прочных знаний 
учащихся, помогает детям познать красоту окружающей природы, будит 
их творческие силы и ведет к нравственному совершенствованию. В ак-
туальности использования краеведческого материала на уроках и во вне-
урочное время сомневаться не приходится [2]. 

В основу школьного географического краеведения заложена та мысль, что 
своё, близкое понятнее, проще, яснее, чем чужое и далёкое. Учитель в самой 
простой, доходчивой и экономной форме должен показывать ученику ту ис-
тину, что «география – это не учебник, а сама жизнь». Учащиеся на частых и 
доступных им фактах познают явления общего порядка и, по образному выра-
жению, могут «увидеть мир в капле воды». Краеведческий аспект даёт возмож-
ность строить преподавание географии согласно дидактическому правилу: «от 
известного к неизвестному», «от близкого к далёкому» [1]. 

По Федеральному Государственному Образовательному Стандарту пер-
вого поколения от 2004 г. на изучение географии отводятся определенные 
учебные часы. Федеральный базисный учебный план для общеобразователь-
ных школ отводит для изучения учебного предмета география по 64 часа на 
каждый класс, из расчета 2 учебных часа в неделю. Распределением учебных 
часов в школах непосредственно занимается администрация школы. Но на 
одном уроке географии невозможно объять весь материал, используя мест-
ный компонент. Отсюда необходимость введения дополнительных часов по 
географии. И здесь большую роль играют элективные курсы. 

Элективные курсы играют важную роль в системе предпрофильной 
подготовки и профильного обучения на старшей ступени школы. В отли-
чие от факультативных курсов элективные курсы обязательны для уча-
щихся. Основная цель элективных курсов – личностное развитие и про-
фессиональное самоопределение. Элективные курсы компенсируют огра-
ниченные возможности предметов базового и профильного уровня, так 
как в рамках элективных курсов можно более углубленно изучать геогра-
фические темы. 

В качестве примера приведем программу разработанного нами элек-
тивного курса «Мой Хангаласский улус», посвящённого комплексному 
изучению территории Хангаласского улуса, где внимание учащихся ак-
центируется на детальном изучении некоторых тем физической и эконо-
мической географии. Например, характеризуются природные особенно-
сти развития улуса, население региона, перспективы развития экономики 
и лесного комплексов. 

Программа элективного курса «Мой Хангаласский улус» предназна-
чена для учащихся 10–11 классов общеобразовательных школ. Курс рас-
считан на 20 часов. Благодаря курсу у учащихся поддерживается интерес 
к предмету, в результате чего они получают устойчивые знания и приори-
теты по изучению родного края. 

Цель данного курса состоит в формировании представлений и опреде-
лении ориентиров развития Хангаласского улуса. 
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Задачи курса: формирование углубленных знаний в областях физиче-
ской и социально-экономической географии улуса, ориентация учащихся 
на географические знания и их влияние на общественную культуру, соци-
ально-экономические процессы и приоритеты развития улуса. 

Основу курса составляют личностно ориентированный, гуманистиче-
ский, практико-ориентированный и интегративный принципы географии. 

В ходе изучения данного курса возможно применение следующих 
форм обучения: практикум, диалог, экскурсия, проектирование, семинар, 
самостоятельная работа учащихся, представление и защита творческих 
работ учащихся, конференция. Предполагаемые результаты обучения 
связаны с общими задачами обучения и воспитания, с необходимостью 
повышения базовой и региональной компетентности. Контроль осу-
ществляется в виде тестирования, защиты проектов, принятия участия в 
научно-практических конференциях, в виде компьютерной презентации. 

Содержание программы. 
Тема 1. Хангаласский улус на карте Республики Саха (Якутии) и Рос-

сии (3 ч.). 
Географическое положение улуса. Факторы, обусловившие географи-

ческое положение улуса. Улусы, граничащие с Хангаласским улусом. 
Перспективы развития улуса. 

Тема 2. История исследования и природные особенности улуса (3 ч.). 
История исследования Хангаласского улуса (Западно-Кангаласский 

улус, Орджоникидзевский район, Хангаласский улус). Основные природ-
ные объекты улуса. 

Тема 3. География населения (2 ч.). 
Динамика численности населения улуса. Размещение населения. 

Национальный состав улуса. 
Тема 4. Культура, образование, быт, занятость (2 ч.). 
Трудовые ресурсы улуса. Культура улуса. Образовательные заведения улуса. 
Тема 5. Политико-административное деление улуса (2 ч.). 
Административно-территориальный и политико-административный 

состав улуса. 
Тема 6. Основные направления развития экономики улуса (2 ч.). 
Сельское хозяйство. Создание новых форм хозяйствования на примере 

коневодческой базы «Борто» и агрофирмы «Немюгю». Туризм. 
Тема 7. Перспективы развития промышленности в улусе (2 ч.). 
Факторы, характеризующие размещение промышленных предприятий 

на территории улуса (цементный завод, базальтовый завод). 
Тема 8. Лесной комплекс (2 ч.). 
Характеристика лесного массива улуса, перспективы развития лесного 

комплекса. 
Тема 9. Итоговое занятие (2 ч.). 
Подготовка и проведение элективного курса требует от педагога боль-

ших затрат сил и времени, поскольку данный курс преподается впервые. 
Специальной методической литературы по изучению родного края нет, 
так как на протяжении многих десятилетий вопросы изучения географии 
родного края фактически выпадали из поля зрения учителей. 

Курс построен на активной самостоятельной работе учащихся. На за-
нятиях присутствуют элементы творческой работы; ученики получают 
опережающие задания, изучают литературу по теме. 

В заключение подчеркнем, что, имея представление о природе и ее за-
кономерностях, а также о населении и хозяйстве родного края, детям 
легче усваивать географию более отдаленных районов всей России, а 
также зарубежных стран. Конкретное проявление процессов развития гео-
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графической среды в ближайших окрестностях школы и их изучение по-
могают формированию правильных представлений о многих предметах, 
о явлениях, происходящих в географической оболочке Земли, в том числе 
и о тех, которые недоступны для непосредственного наблюдения. Родной 
край, его географический комплекс и отдельные слагающие его компо-
ненты, таким образом, служат тем уже известным и понятным образцом, 
постоянным своего рода эталоном, к которому учитель может с успехом 
прибегать для разъяснений, сравнений и иллюстрации в обучении; а ра-
бота учащихся по изучению края – средство для непосредственного по-
знания географических явлений [3]. 
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Аннотация: вопрос создания предметно-развивающей среды в до-
школьном образовательном учреждении всегда был актуальным. Однако 
в последнее время в связи с принятием Федеральных государственных об-
разовательных стандартов (ФГОС) в программе дошкольного образова-
ния появились новые приоритеты в дошкольном воспитании и новые ори-
ентиры в создании предметной среды. Интеграция образовательных об-
ластей, отмена занятий как основной формы работы с детьми, деятель-
ностный подход, приоритет игры, ориентация на интегративные каче-
ства требуют новых подходов к формированию предметно-простран-
ственной среды ДОУ. В статье говорится о проблемах организации му-
зыкально-пространственной среды в группах дошкольных учреждений. 
Рассматривается, какие области образовательной совместной и само-
стоятельной деятельности дошкольника гармонично объединять при 
проектировании предметно-пространственной среды. Созданная пред-
ложенными в работе примерами интегрированная музыкальная пред-
метно-пространственная среда послужит новой моделью формирования 
у детей интереса к музыке и прочных знаний, навыков и умений в области 
художественно-эстетического развития в ДОУ. 
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Интеграция – сторона процесса развития, связанная с объединением в 
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Предметно-пространственная среда – это система материальных объек-
тов и средств деятельности ребенка, функционально моделирующая содер-
жание развития его духовного и физического облика в соответствии с требо-
ваниями основной образовательной программы дошкольного образования. 

Реформирование системы дошкольного образования в связи с выхо-
дом в свет федерального государственного образовательного стандарта 
заставляет пересматривать устоявшиеся в теории и практике целевые 
установки, содержание, методы и формы работы с детьми. Так, в педаго-
гических исследованиях заметно акцентируется необходимость примене-
ния гибких моделей и технологий образовательного процесса, предпола-
гающих активизацию самостоятельных действий детей и их творческих 
проявлений, гуманный, диалогичный стиль общения педагога и ребенка, 
привлекательные для детей формы организации деятельности. 

Музыкальная культура дошкольника формируется во всех видах му-
зыкальной деятельности (восприятии, исполнительстве, творчестве, му-
зыкально-образовательной деятельности, музыкально-игровой деятель-
ности), с опорой на развитие эстетических эмоций, интереса, вкуса, пре-
ставлений о красоте [3]. 

Н.В. Федина объясняет использование принципа интеграции в воспи-
тании как возможность формирования личностного качества в ходе осво-
ения всех или большинства образовательных областей [4]. 

В современном понимании принцип интеграции применительно к му-
зыкально-художественной деятельности предполагает: 

− интеграцию видов искусств (синтез); 
− интеграцию образовательных областей; 
− интеграцию видов детской музыкальной деятельности (синкретизм) 

музицирования, пения, активного слушания музыки, игр со звуком, рече-
вых коммуникативных игр (речевые, с палочками, с ритмом), словотвор-
чества, танцевальных миниатюр, элементарных танцев, двигательных им-
провизаций, рисования под музыку; 

− интеграцию форм, методов, средств музыкального развития детей; 
− интеграцию качеств личности [1]. 
В дошкольных учреждениях значительное внимание уделяется развитию 

музыкальных способностей детей, как в совместной образовательной деятель-
ности, так и в самостоятельной деятельности детей, для организации которой 
педагогами создается музыкальная предметно-пространственная среда. 

Центры самостоятельности детей «Музыка» представляют собой му-
зыкальную и театральную предметно – пространственную среду в груп-
пах, которая ориентирована на пройденный в совместной деятельности со 
взрослым материал и индивидуальные возможности детей. 

Учитывая факт существования предметности как основы деятельности 
дошкольника, необходимо стремимся ориентировать содержание музы-
кальной развивающей среды на ведущий вид деятельности дошкольни-
ков – игру, с учетом системного усложнения по возрастам и проблемный 
характер образования. Все это позволяет детям, действуя со знакомыми и 
малознакомыми предметами, размышлять, думать, творить, моделировать 
и решать проблемные ситуации. 

При проектировании предметно-пространственной среды, обеспечи-
вающей самостоятельную музыкальную и театрализованную деятель-
ность детей, учитываются: 

− индивидуальные социально-психологические особенности ребенка, 
особенности его эмоционально-личностного; 

− интересы, склонности, предпочтения и потребности; 
− любознательность, исследовательский интерес и творческие способно-

сти (создание условий для моделирования, поиска и экспериментирования); 
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− возрастные и полоролевые особенности (адресованность оборудова-
ния и материалов); 

− необходимость периодического обновления материала, ориентиро-
ванного на интересы разных детей; 

− полифункциональность использования помещений и оборудования. 
Интеграция образовательных областей «Художественное творчество» 

и «Музыка» при организации центров самостоятельности детей должна 
осуществляеться целью формирования интереса к эстетической стороне 
окружающей действительности, удовлетворения потребности детей в са-
мовыражении. 

Особое значение для развития дает представленная детям возмож-
ность использования содержания одного центра самостоятельности для 
игры в смежном центре (в данном случае: Музыка и Художественное 
творчество). Например: 

− использование репродукций картин художников во время слушания 
музыки; 

− использование звучания музыкального произведения как фона для 
создания настроения при рассматривании картин, во время детской худо-
жественной деятельности; 

− изготовление в Центре «Художественное творчество» масок для 
игры «театр», «концерт»; 

− самостоятельная детская художественная деятельность: рисование, 
аппликация, лепка как результат прослушивания музыкального произве-
дения программного содержания (т.е. имеющего название). 

В условия созданной музыкальной предметно-пространственной 
среды дети самостоятельно действуют как индивидуальные, так и объеди-
няются в пары, малые группы. 

Самостоятельная музыкальная деятельность дошкольников центрах 
самостоятельности организуется педагогами в виде музыкально-дидакти-
ческих игр, драматизаций, инсценировок различных сказок в кукольном 
театре, музыкально-игрового, песенного, танцевального, инструменталь-
ного творчества, игровых творческих ситуаций (сюжетно-ролевые игры 
«Праздник», «Концерт», «Оркестр», «Музыкальное занятие», «Семейный 
концерт» и т. п.) 

Таким образом, процесс становления музыкальности ребенка проис-
ходит на основе природных задатков, формирования у него основ музы-
кальной культуры, способности активно, творчески преобразовывать дей-
ствительность в процессе музыкальной деятельности. А созданная на ос-
нове принципа интеграции музыкальная предметно-пространственная 
среда групп способствует формированию у детей интереса к музыке, из-
бирательного отношения к ней и разным видам музыкальной деятельно-
сти, инициативности, желания заниматься музыкальной деятельностью, 
самостоятельности в выборе и осуществлении музыкальной деятельно-
сти, творчества в интерпретации музыкальных произведений. 
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Аннотация: в данной статье особое внимание уделено методам обуче-

ния детей 4–5 лет подбирать рифмы к названию объектов и составлять с 
ними рифмованные тексты. Авторами обобщается опыт исследователь-
ской работы по методике Т.А. Сидорчук ТРИЗ-технологии. Данная техноло-
гия обеспечивает у детей прочные навыки и умения по развитию речи. 

Ключевые слова: технология-ТРИЗ, связанная речь, рифмованный 
текст, лимерики. 

Воспитание успешной языковой личности ребенка – задача, которая 
остается актуальной, поскольку каждый этап развития общества пред-
ставляет новые требования к использованию языка, как формированию 
навыков и умений обработки вербальной информации и на этой основе 
успешному вхождения в социум. 

В дошкольных учреждениях последнее время широко используется 
технология теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). 

Педагоги используют нетрадиционные формы работы, которые ставят ре-
бенка в позицию думающего человека. Методы ТРИЗ активно применяются 
в развитии связанной речи у детей дошкольного возраста [1]. 

Целью использования данной технологии в детском саду является раз-
витие, с одной стороны, таких качеств мышления, как гибкость, подвиж-
ность, системность, диалектичность; с другой – поисковой активности, 
стремление к новизне; речи и творческого воображения. 

Опытно-экспериментальная работа была проведена в МБДОУ «Верх-
неусинский детский сад». В исследовании принимали участие 40 детей в 
возрасте от 4–5 лет. 

Цель опытно-экспериментальной работы заключалась в том, чтобы 
теоретически обосновать и опытно-экспериментальным путем доказать 
эффективность использования рифмованных текстов в развитии связной 
речи детей среднего дошкольного возраста. 

Для осуществления поставленной цели нами были использованы сле-
дующие методики и диагностические задания: методика обследования 
развития связной речи (дифференцирование слов, близких по звучанию) 
(по методике О.С. Ушаковой, Е.М. Струниной). 
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В результате проведения данного диагностического задания были по-
лучены следующие результаты. 

Экспериментальная группа: высокий уровень был выявлен у 5% (1 ре-
бёнок) – полностью справился с заданием, средний уровень у 60% (12 де-
тей), низкий уровень у 35% (7 детей). 

Контрольная группа: высокий уровень наблюдался у 10% (2 ребенка), 
средний уровень у 75% (13 детей), низкий уровень у 25% (5 детей). Ре-
зультаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Показатели уровней развития связной речи  

у детей среднего дошкольного возраста 
 

Уровни развития 
связной речи 

Экспериментальная группа Контрольная группа
абс. % абс. %

Высокий 1 5 2 10
Средний 12 60 13 65
Низкий 7 35 5 25

 
Таким образом, проведенная диагностика свидетельствует о том, что 

для развития связной речи необходима целенаправленная педагогическая 
работа. Это позволило нам подобрать необходимый комплекс игр и 
упражнений, где необходимо использовать разнообразные методы и при-
ёмы. При этом на занятиях применять приёмы, обеспечивающие ком-
плексное воздействие на детей и направленных на развитие связной речи 
и обучение составлению рифмованных текстов. 

Целью формирующего эксперимента является разработка системы ра-
боты по ознакомлению детей среднего дошкольного возраста с алгоритмами 
и правилами, с использованием элементов методов ТРИЗ-педагогики. 

На основе проведенной диагностики сформированности уровня свя-
занной речи у детей среднего дошкольного возраста и анализа программ 
воспитания и обучения в ДОУ, а также перспективных и текущих планов 
нами был составлен план работы по обучению детей 4–5 лет составлению 
рифмованных текстов. 

Работа строилась по созданию рифмовок в определенной последова-
тельности. 

Проводили с детьми игры: «Складушки-ладушки», в которых подби-
рались существительные, прилагательные, глаголы, рифмующиеся между 
собой. Предлагали детям из пары слов составить двустрочник так, чтобы 
каждая строчка заканчивалась рифмующимся словом. Для наглядности 
предлагали схему составления рифмовок [2]. 

Таблица 2 
 

Жил был объект
Какой рифма
Что делает действие
С кем общался рифма
Вывод

 
Пример составленного детского лимерика: 

Жила была елка, 
Пушистая иголка. 
В зале стояла, 
С детками играла. 
Вот какая добрая елочка была. 
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Оценивали текст не только качеством рифмы, но и умением интерпри-
тировать содержание. 

Чтобы оценить результативность и эффективность проведенной с 
детьми работы, нами был осуществлен контрольный эксперимент с ис-
пользованием тех же методик, что и на констатирующем этапе работы. 

Результаты показали, что после проведенной нами работы по исполь-
зованию игр и упражнений в обучении составлению рифмованных тек-
стов для развития связной речи детей среднего дошкольного возраста, 
уровень умений детей возрос. 

Таким образом, практическая значимость нашего исследования заклю-
чается в том, что разработанные теоретические положения и практиче-
ские рекомендации по систематическому включению речевых игр и 
упражнений в процесс обучения составлению рифмованных текстов для 
развития связной речи могут быть использованы педагогами дошкольных 
учреждений в их практической работе, а также родителями. 
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Аннотация: в данной статье предлагаются пути совершенствова-
ния системы образования слабослышащих, связанные с разработкой ме-
тодов и приемов интенсификации процесса обучения, направленных на 
повышение их коммуникативных возможностей. В работе также рас-
сматривается дальнейшее развитие логического мышления. 

Ключевые слова: студенты-инвалиды по слуху, личностно-ориенти-
рованный подход, повышение эффективности преподавания, ссуз. 

Внедрение в учебно-образовательный процесс принципов организа-
ции обучения студентов с ограничениями по слуху, использование пред-
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ложенных способов повышения эффективности преподавания позволит 
достичь необходимой результативности образовательного процесса, что 
способствует дальнейшей реабилитации инвалидов по слуху на рынке 
труда. 

В настоящее время нарушение слуха является одним из самых распро-
страненных и трудно поддающихся лечению дефектов, серьезно ослож-
няющих социальную и психологическую адаптацию человека в обществе. 
Немаловажна проблема профориентации инвалида по слуху, так как круг 
возможных специальностей значительно суживается за счет исключения 
профессий, требующих наличие слуха и постоянного контакта со слыша-
щими людьми [1, с. 34]. 

В нашей стране перспективы получения профессионального образова-
ния лицами с нарушенным слухом зависят не только от качества получен-
ного в школе образования, тяжести нарушения слуха, степени развития 
словесной речи, но и от влияния ближайшего социального окружения, 
мнения и ожиданий семьи, школьных товарищей, а также от готовности 
системы профессионального образования к включению в образователь-
ный поток не слышащих студентов. 

Анализ образовательной практики показывает, что личностно – ориен-
тированный подход открывает преподавателям новые возможности и при 
работе со студентами с ограниченными возможностями здоровья по 
слуху, позволяя создавать комфортную среду обучения, что подразуме-
вает посильные интеллектуальные и физические нагрузки, способствую-
щие тому, что обучаемый не замыкается в себе, а стремиться к общению 
со сверстниками и окружающими его людьми. Создание такой комфорт-
ной среды для студентов с нарушением слуха особенно актуально, так как 
они имеют ряд особенностей психофизиологии и восприятия информа-
ции: пониженный общекультурный уровень, низкую активность, стрем-
ление к локальности и автономности. При этом наблюдается как комплекс 
неуверенности в себе, так и элементы завышенной самооценки. Такие сту-
денты воспринимает только образ, а не само слово, имеют ограниченный 
словарный запас, искажают звуки, иногда неправильно понимают слова. 
При этом невозможно предугадать, что вызовет затруднения в понимании 
[2, с. 104]. 

Следовательно, подготовка обучающихся с ограничениями слуха 
предъявляет дополнительные требования к учебно-методическому и ин-
формационному обеспечению учебного процесса в колледже. 

Цикловая методическая комиссия «Лабораторная диагностика» ГБОУ 
СПО СК «Ставропольский базовый медицинский колледж», основываясь 
на опыте работы Ульяновского фармацевтического колледжа и других 
учебных заведений, внедряет технологии личностно-ориентированного 
обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья по слуху. 

Преподавателями накоплен определённый опыт обучения слабослы-
шащих и глухих студентов. 

Сформулируем основные методические и организационные принципы 
преподавания профессиональных дисциплин, применяемых педагогами 
Ставропольского базового медицинского колледжа при обучении по спе-
циальности «Лабораторная диагностика» (в свете личностно-ориентиро-
ванного подхода к студентам с ограниченными возможностями здоровья 
по слуху) [3, с. 234]: 

− студенты (2 человека) обучаются в группе слышащих; число студен-
тов в подгруппе, при проведении практического занятия не более 6–8 че-
ловек; 
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− постоянный контакт обучаемых с высококвалифицированным сур-
допереводчиком, который владеет информацией об особенностях каж-
дого студента и может помочь преподавателю в выборе оптимальных 
форм и методов работы, позволяет свести к минимуму потери учебной 
информации при преподавании; 

− поскольку имеется разброс в знаниях, способностях и умениях обу-
чающихся применяется индивидуальный подход – преподаватель «нагру-
жает» каждого студента в соответствии с его возможностями; 

− соблюдается принцип постепенности – материал дается более мел-
кими порциями, чем слышащим студентам; 

− так как неслышащие студенты хорошо воспринимают блок-схемы 
алгоритмов, таблицы, графики, содержательные рисунки и т. п.; плохо – 
чисто абстрактные объяснения. Используются преимущественно визуаль-
ные (образные) формы подачи материала (например, мультимедийное со-
провождение лекций, алгоритмы практических манипуляций, «уплотнен-
ный» дополнительный раздаточный материал, коллекции макро- и микро-
препаратов) [4, с. 84]; 

− обязательность самостоятельной работы по закреплению пройден-
ного материала (в малых группах со слышащими студентами или индиви-
дуальной), так как давать новый материал на самостоятельную прора-
ботку таким студентам нецелесообразно; 

− многократная повторяемость – изученные ранее приемы и методы 
периодически используются в практической деятельности студента для 
решения новых, более крупных задач; 

− привлечение неслышаших студентов к участию в работе студенче-
ских научных кружков по различным предметам (работа с сетью Интер-
нет по сбору информации для составления презентаций, библиографиче-
ских обзоров, атласов микрофотографий по заданной теме, а также прак-
тическая работа по изготовлению мазков, микропрепаратов, проведению 
различных лабораторных исследований) [5, с. 184]; 

− гибкое расписание занятий, с учетом психофизических особенно-
стей студентов (быстрая утомляемость через 2–3 часа активной работы). 

Перечислим также некоторые способы повышений эффективности 
преподавания, используемые при организации учебно-реабилитацион-
ного процесса со студентами с нарушением слуха на ЦМК «Лабораторная 
диагностика»: 

− стоять перед группой лицом и говорить в умеренном темпе, так как 
потеря визуального контакта может означать потерю информации; 

− всегда говорить непосредственно с ними, а не с сурдопереводчиком; 
− в зависимости от ситуации, использовать все возможные методы 

коммуникации; 
− стимулировать коммуникацию студента с потерей слуха (пример, 

его участие во фронтальном опросе, деловой игре и т. д.); 
− во время фронтального опроса или обсуждения наиболее сложных 

вопросов изучаемой темы, необходимо следить за тем, чтобы говорил 
только один человек [6, с. 43]; 

− перед ответом на вопрос, задаваемый таким студентам, необходимо 
повторить или перефразировать его; 

− предоставлять студентам возможность письменного ответа вместо 
устного; 

− поощрять любые, даже самые незначительные успехи или достиже-
ния неслышащего студента; 
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− обеспечивать их учебно-методическими материалами, такими как 
программа и план занятия. 

Анализ проведённой работы по обучению специалистов среднего 
звена из числа инвалидов по слуху в ГБОУ СПО СК «Ставропольский ба-
зовый медицинский колледж» показывает, что внедрение перечисленных 
принципов организации учебного процесса, применение технологии лич-
ностно – ориентированного обучения позволяет достичь необходимой ре-
зультативности образовательного процесса. Это в целом способствует 
формированию их необходимых профессиональных компетенций, повы-
шению уровня подготовки специальности «Лабораторная диагностика» и 
дальнейшей реабилитации студентов с ограничениями по слуху на рынке 
труда. 

Список литературы 
1. Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учебное пособие для студентов вузов / 

Г.С. Абрамова. – 6-е изд. – М.: Академический проект: Альма Матер, 2006. 
2. Богданова Т.Г. Сурдопсихология: Учеб. пособие / Т.Г. Богданова. – М.: Академия, 

2002. 
3. Варховецкая Г.Н. Методика осуществления межпредметных связей в 

профтехучилищах / Г.Н. Варховецкая. – М.: Высшая школа, 1989. 
4. Вопросы трудовой и общественной деятельности выпусников специальных школ: 

Материалы научно-практического семинара. – М., 1990. 
5. Газова А.П. Пути повышения эффективности профессионального обучения глухих: 

Методическая разработка / А.П. Газова. – Л., 1973. 
6. Еремина О.П. Особенности интегрированного профессионально-технического 

обучения лиц с нарушением слуха в системе непрерывной подготовки кадров (колледж – 
Университет) / О.П. Еремина. – СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2002. 

 

Кокорев Денис Александрович 
преподаватель 

ФГБОУ ВО «Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова» 

г. Москва 

КРОССФИТ ТРЕНИРОВКИ  
КАК ИННОВАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ 

В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ 
Аннотация: в данной статье продемонстрирован теоретический и 

практический материал по внедрению кроссфит тренировок в физиче-
ском воспитании студентов, так на базе экономического университета 
им. Г.В. Плеханова разработана инновационная программа по физиче-
ской культуре с элементами кроссфита в повышении физической подго-
товленности юношей, в подготовке к сдаче нормативов ГТО, а также в 
привлечении к фитнес технологиям и культуре здоровья. 

Ключевые слова: функциональное многоборье (кроссфит), физиче-
ское воспитание, юноши, физическая подготовленность, фитнес техно-
логии. 

Актуальность. На современном этапе развития физического воспита-
ния студентов необходимы новые виды, средства и методы обучения, спо-
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собные развивать функциональное состояние и физическую подготовлен-
ность молодежи, и как следствие укрепление и повышение состояния здо-
ровья (О.В. Мамонова, Т.Н. Шутова, 2016) [2, с. 519]. Одними из наибо-
лее популярных видов двигательной активности для юношей являются ат-
летическая гимнастика [4, с. 70], боевые искусства, спортивные игры, пла-
вание, и в последние годы функциональное многоборье (кроссфит), как 
вид многофункционального тренинга, широко применяемого в условиях 
фитнес центров. Однако в практике физического воспитания студентов 
кроссфит пока не нашел своего научного обоснования, недостаточно 
адаптированных методик для урочных занятий физической культурой 
[3, с. 30]. При этом недостаточно программ, отвечающих мотивационным 
интересам юношей, программ и методик, позволяющих эффективно гото-
виться к нормативам ГТО. 

Кроссфит отличается значительным влиянием на функциональное со-
стояние занимающихся, развитием силовой выносливости, использова-
нием разнообразных упражнений гиревого спорта, атлетизма, аэробной 
нагрузки. Кроссфит является одним из «брендов» фитнес-занятий, кото-
рый приобрел популярность среди представителей мужского и женского 
пола, среди спортсменов, среди курсантов правоохранительных органов, 
студентов и клиентов фитнес клубов [2, с. 519; 4, с. 70]. Так CrossFit (ав-
тор Грег Глассман, 1982) – это тренировочные методики высокоинтенсив-
ного, функционального тренинга, отличающегося короткими интенсив-
ными тренировками 15–30 минут, в комплексе с подготовительной ча-
стью и заключительной частью 45–60 минут. Основной вид нагрузки – 
кардио тренировки и кардио с силовой тренировкой. Основа тренировки 
выполнение указанного объема работы за наименьший отрезок времени, 
или выполнение физической нагрузки в течение 30–60 сек (до 2 мин), или 
круговая тренировка (В.А. Глубокий, 2014) [1]. Соревнования по кросс-
фиту включают, три вида упражнений, а именно, на силу, силовую вынос-
ливость и общую выносливость. Поэтому тренировка кроссфитера содер-
жит множество силовых и локальных силовых упражнений. 

На сегодняшний день в физическом воспитании студентов следует вы-
делить следующие противоречия между: 

− потребностью российского общества в здоровой, физически подго-
товленной, социально-активной молодежи и недостаточностью урочных 
фитнес программ аэробной и силовой направленности, отвечающих целе-
вым установкам юношей; 

− возрастающими требованиями по методике кроссфита в условиях 
снижения состояния здоровья молодежи и ухудшения физической подго-
товленности, и отсутствием практических рекомендаций, научных иссле-
дований, программ подготовки по кроссфиту, как средства физической 
подготовки, и средства эффективной подготовки к сдаче нормативов ГТО. 

Т.Н. Шутова (2015) отмечает, что к средствам повышения мотивации 
к занятиям кроссфитом относятся: повышение силовой подготовки и фор-
мирование отличной спортивной формы; улучшение мышечного компо-
нента тела, престижность занятий силовыми видами спорта; проведение 
соревнований по кроссфиту, жиму штанги, по общей физической подго-
товленности; составление программ занятий, учитывая индивидуальные 
целевые установки занимающихся; формирование культуры здоровья  
[2, с. 519; 3, с. 30]. 

Организация исследования. Преобразование физического воспитания 
студентов на основе кроссфита реализовано на базе ФГБОУ ВО «Россий-
ский экономический университет им. Г.В. Плеханова», так в период с 
2014 по 2015 учебный год проведены двухразовые урочные занятия с 
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адаптированной методикой кроссфита. В педагогическом эксперименте 
приняли участие 40 юношей 1 курса, под руководством преподавателя 
Д.А. Кокорева.  

Занятия осуществлялись три раза в неделю по 1,5 часа, при этом реа-
лизована адаптация кроссфит тренировок для юношей со средней физи-
ческой подготовленностью; разработаны специализированные упражне-
ния со штангой, гирями, «гребным» тренажером, специальным оборудо-
ванием; постепенным увеличением продолжительности основной кросс-
фит нагрузки от 10 до 30 минут. Применяемые упражнения, такие как тя-
желоатлетический рывок, приседания со штангой на груди и плечах, взя-
тие штанги на грудь, подъем штанги на время, рывок гири 16 кг (24), под-
тягивания, приседание и подъем гири над головой, челночный бег 4*10 м, 
10*10 м, бег на беговой дорожке в высоком и среднем темпе, прыжки на 
тумбу высотой 60–70 см, работа на петлях TRX (модификация гимнасти-
ческих колец для силовой подготовки), велонагрузки и работа на «греб-
ном» тренажере, упражнения с гантелями и гирями, упражнение 
«планка», прыжки с грифом штанги, прыжки на скакалке, упражнения для 
мышц брюшного пресса, разновидности выпрыгиваний и отжиманий, ра-
бота молотом по покрышкам [4, с. 70]. 

Результаты исследования. Исследование показало, что кроссфит за-
нятия эффективно повлияли на физическую подготовленность юношей, 
так занятия два раза в неделю позволили достоверно увеличить координа-
ционные качества, силовые, скоростно-силовые, силовой выносливости 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Результаты физической подготовленности юношей, занимающихся  

кроссфитом на урочных занятиях физической культурой 

Контрольные упражнения До ( Х  ± σ) После ( Х ± σ)
Упражнение «планка» (сек.) 56 ± 7,7 135 ± 6,6*
Челночный бег 4×10 м (сек.) 15,6 ± 4,7 10,7 ± 2,8*
Сгибание и разгибание рук в упоре 
на брусьях (кол-во раз) 16,0 ± 5,3 28,3 ± 5,5* 

Подъем штанги над головой на время 
(кол-во раз за 1 мин.) 21 ± 8,2 46 ± 5,6* 

Сгибание и разгибание рук в упоре 
лёжа (кол-во раз) 33,0 ± 5,6 66,0 ± 3,3* 

Примечание: Х  – среднее арифметическое значение, σ – среднее 
квадратическое отклонение; * – достоверность различий (р < 0,05). 

 
За время исследования достигнуты достоверные различия в следую-

щих контрольных упражнениях в экспериментальной группе: сгибание -
разгибание рук в упоре на брусьях (динамика от 16 до 28,3), «отжимания» 
(от 33 до 66 раз), в упражнении «планка» (динамика от 56 до 135 сек.), в 
челночном беге 4×10 м (результат изменился от 15,6 до 10,7 сек.), подъем 
штанги из-за головы за 1 минуту (динамика от 21 до 46 раз). Уровень адап-
тации к кроссфит тренировкам в эксперименте изменился от 4,5 баллов до 
8,1 баллов, юноши отметили, что на начальных этапах занятий оптималь-
ное время высокоинтенсивного тренинга выдерживали 5–7 мин, а в его 
завершении 15–25 мин. 
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Аннотация: в данной статье автор затрагивает проблему необхо-

димости формирования педагогического мышления в процессе препода-
вания педагогики, а также вопрос создания организационно-дидактиче-
ских условий. В работе рассматриваются характеристики показателей 
педагогического мышления. 

Ключевые слова: педагогическое мышление, преподавание педаго-
гики, студенты. 

Любой вид профессионального мышления является частным случаем 
мышления. Педагогическое мышление отвечает всем общим законам 
мышления, но, согласно теории профессионального мышления, имеет 
свою специфику (Ф.Н. Гоноболин, А.В. Карпов, М.М. Кашапов, 
Н.В. Кузьмина, Ю.Н. Кулюткин, В.А. Мазилов, А.К. Маркова, Л.М. Ми-
тина, Е.К. Осипова, Ю.П. Поваренков, Г.С. Сухобская). Е.К. Осипова от-
мечала, что педагогическое мышление существует как процесс решения 
педагогических задач. Его характеризует полифункциональность, иерар-
хиризированность, эвристичность поисковых структур, многокомпе-
тентность. Для активизации отдельных сторон мыслительной деятель-
ности студентов в процессе изучения педагогики предлагается экспери-
ментально-аналитическое изучение дисциплины (концепция кан. пед. 
наук. доц. Л.А. Косолоповой) позволяет сформировать у будущих педаго-
гов педагогическое мышление, которое имеет систему взаимообусловлен-
ных переходов от проблем в практике к поиску теории и от идеи к прак-
тическому воплощению. Как отмечает кан. пед. наук. доц. Л.А. Косоло-
пова в концепции экспериментального аналитического подхода препода-
вание педагогики «Ориентирована на многократное вариативное повторе-
ние, отработку перехода «педагогическая мысль – действие – мысль» как 
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основной механизм преподавания педагогики, что является отличитель-
ной чертой данного подхода от традиционного. Мысль в данном контек-
сте предполагает анализ образовательной ситуации, рефлексию, прогно-
зирование и проектирование (с опорой на имеющие знания). Взаимопере-
ход теории и практики обуславливает развитие научно педагогического 
мышления, мировоззрения, индивидуального стиля педагога, затем про-
исходит саморазвитие, самообразование, самосовершенствование. 

Исходя из структуры педагогического мышления учителя Е.К. Осипо-
вой в качестве показателей педагогического мышления использовались 
следующие характеристики: методическое педагогическое мышление – 
характеризуется как решение педагогических задач, исходя из тех педаго-
гических систем, которые являются целями, задачами педагогической де-
ятельности; поисково-методическое педагогическое мышление- это реше-
ние педагогических задач, исходя из тех педагогических систем которые 
являются целями, задачами педагогической деятельности, творческим 
подходом т.е. нестандартный подход к решению стандартной задачи, ос-
нованной на знаниях полученных самостоятельно; социально-педагогиче-
ское мышление – характеризуется тем, что мышление основано на си-
стеме социальных знаний, продиктованных культурой общества. Можно 
предположить, что педагогическое мышление – это деятельность учи-
теля. Известно, что определенная педагогическая деятельность может 
сформироваться только в аналогичной ей деятельности. 

На основании выше изложенного был проведен эксперимент, В иссле-
довании принимали участие студенты вторых курсов в количестве 60 че-
ловек (2 курс, предлагалось экспериментально-аналитическое преподава-
ние педагогики, и студенты 2 курса, где не используется эксперимен-
тально-аналитическое преподавание педагогики). 

В качестве единицы измерения педагогического мышления выступают 
педагогические задачи и процесс их решения Так как любое решение свя-
зано с такими мыслительными процессами как анализ, синтез, обобщение, 
абстрагирование конкретизация, а процесс решения с операциями: индук-
ция дедукция, все процессы и операции взаимосвязаны. Составляют еди-
ную систему мышления, таким образом за единицу измерения педагоги-
ческого мышления взяты педагогические задачи и процесс их решения. 
(Примеры решаемых задач: мероприятия разделены на блоки. Первый 
блок включал: анализ урока по его описанию; анализ воспитательной си-
стемы педагога (план работы, дневник, фрагмент и т.д.), анализ воспита-
тельной системы образовательного учреждения; анализ педагогической 
компетентности учителя (текст); факторы развития личности (описание 
ситуации, текст документа и т.д.). Второй блок включал: анализ игровых 
ситуаций, решение ситуационных задач, дискуссии, дебаты, комплексный 
дидактический анализ урока (видео). То есть для объективной оценки пе-
дагогического мышления и активизации отдельных сторон мыслительной 
деятельности намечена система управления, направленная на формирова-
ние педагогического мышления как целостного непрерывного процесса. 

Активизация интеллектуальной сферы будущего учителя на профес-
сиональной основе осуществляется экспериментально во всех звеньях 
учебно- воспитательного процесса: в преподавании дисциплин педагоги-
ческого цикла, во внеаудиторных занятиях, на педагогической практике. 
Эксперимент показал, что 2-е курсы (30 студентов) можно условно рас-
пределить на 4 группы: 

1 группа (40%) – составляют испытуемые, для которых характерны са-
мостоятельное формулирование всех задач на основе различных источни-
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ков: опорой на психолого-педагогическую теорию, трансформацию гото-
вых и создание на их основе новых проектов, 

2 группа (50%) – вошли испытуемые, самостоятельно формулирую-
щие весь комплекс задач на основе социальной ситуации развития уча-
щихся, использующие педагогическую теорию, проявившие умение соот-
носить все частные задачи между собой, объяснять свои действия. Их от-
личали точность мышления, широта обобщения. Некоторые испытуемые 
составляли одновременно несколько вариантов решения задач. Эту 
группу можно отнести к методическому педагогическому мышлению. 

З группа (0.5%) – испытуемые, умеющие осмысливать педагогически, 
объяснять существо задач. Вместе с тем, не всегда умели самостоятельно 
сформулировать цели. Такое мышление педагогически- социальное или 
интуитивное. 

4 группа (0,5) – студенты, которые оказались неспособными решать 
педагогические задачи. Для них было характерно усвоение теории педа-
гогической науки только на репродуктивном уровне Слабость педагоги-
ческой логики в процессах мышления не позволяла им проектировать це-
лостный педагогический процесс. Каждое звено их деятельности суще-
ствовало само по себе 

Результаты студентов 2-х курсов 30 студентов (занятия по педагогике 
проходили традиционно) имеют следующие данные: они условно разде-
лились на 4-е группы. 

1 группа (20%) – умело применяют теоретические знания используя их 
в практическом задании. 2 группа (35%) – эту группу можно отнести к 
методическому педагогическому мышлению. З группа (27%) – такое 
мышление можно назвать педагогически-социальным или интуитивным. 
4 группа (18%) – студенты, которые оказались не способными решать пе-
дагогические задачи. 

Таким образом, при одинаковом уровне подготовки, но разном под-
ходе к процессу обучения студентов педагогики исследования показали, 
что студенты, включенные в экспериментально-аналитическое изучение 
дисциплины (концепция кан. пед. наук. доц. Л.А. Косолоповой), сформи-
рует у будущих педагогов педагогическое мышление, которое имеет си-
стему взаимообусловленных переходов от проблем в практике к поиску 
теории и от привлекательной идеи к её практическому воплощению. То 
есть педагогическое мышление необходимо формировать в процессе пре-
подавания педагогики, а также создавать организационно-дидактические 
условия. 
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Аннотация: в данной статье автор дает определение термину «пе-

дагогическая культура» и рассматривает ее компоненты. В работе 
представлены результаты проведенного анализа психолого-педагогиче-
ской литературы, который показал, что педагогическая культура фор-
мирует профессиональный тип мышления, накладывающий специфиче-
ский отпечаток на весь образ мышления и поведения человека. В своем 
исследовании автор предполагает дальнейшие пути развития культуры 
педагогического мышления. 

Ключевые слова: организация дидактических условий, формирование 
педагогического мышления, процесс преподавания педагогики, культура 
педагогического мышления. 

Современная образовательная ситуация создает условия для формиро-
вания высокого уровня профессионализма педагога, достижение целей 
современного образования во многом связано с личностным потенциалом 
учителя, его общей педагогической культурой. 

Педагогическая культура – это динамическая система педагогических 
ценностей, способов деятельности и профессионального поведения учи-
теля, в качестве компонентов выделяют: 

− педагогическую позицию и личностные качества; 
− профессиональные знания и культуру педагогического мышления; 
− саморегуляцию личности и культуру профессионального поведения 

педагога. 
Своеобразие педагогической культуры отражаются в работах таких 

педагогов, как К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский, С.И. Архангельский, 
А.В. Барабанщиков, Е.В. Бондаревская, В.А. Сластёнин, Л.А. Байкова, 
Н.Е. Щуркова, Л.К. Гребёнкина, Н.В. Кузьмина, Л.М. Митина. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что педагоги-
ческая культура формирует профессиональный тип мышления, наклады-
вающий специфический отпечаток на весь образ мышления и поведения 
человека, в ходе которого происходит осмысление потребностей и куль-
турных смыслов образовательной деятельности педагога [2, с. 544]. 

Сущность предполагаемых путей развития культуры педагогического 
мышления состоит в изменении характера учебной деятельности студен-
тов за счет вовлечение их в новую модель изучения педагогики, цель ко-
торой подготовить образованного человека, компетентного в выбранной 
сфере деятельности, готового действовать в нестандартных ситуациях, 
постоянно прорабатывая внутренний потенциал педагогических знаний. 
[5, с.205]. 

Это способствовало организации педагогического процесса с домини-
рующей внутринаучной рефлексией в начале XXI века. Рассматри-
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вался Е.В. Бережной, Н.В. Бордовской, С.А. Вершининой, И.А. Колесни-
ковой, Концепция экспериментально-аналитической модели обучения пе-
дагогике Л.А. Косолаповой, показала возможности педагогики как прак-
тикоориентированной науки, где определилась взаимосвязь «практика-
теория-практика». 

Приходится констатировать, что новые требования, заложены в ком-
петентностном подходе к профессиональной подготовке специалиста, 
включают культуру педагогического мышления как один из компонентов 
общекультурных компетенций, которые необходимо развивать. применяя 
новую модель обучения. 

Основная задача среднего профессионального образования в России 
является подготовка конкурентоспособного специалиста с наличием ком-
плекса развитых ключевых и специальных компетенций. Одним из путей 
решения этой задачи является усиление общенаучной и профессиональ-
ной подготовки студентов, интеллектуализация процесса обучения по-
средством развития у студентов системного мышления, формирования 
научного мировоззрения [4, с. 8]. Эффективным средством для этого яв-
ляется организация научно – исследовательской работы студентов. Ис-
следовательский принцип в обучении предлагает знакомство студентов с 
основными методами, принципами и этапами исследовательской работы, 
овладение умениями самостоятельно добывать знания путем работы с ли-
тературой, исследования явлений окружающего мира. Применение иссле-
довательских методов в обучении способствует развитию познаватель-
ного интереса, активности и самостоятельности студентов. При исследо-
вательском подходе у студентов формируется способность к целеполага-
нию, планированию своей деятельности, проектированию ее, контроль и 
оценка своих действий, умение аргументировано защищать свои взгляды. 

Одной из форм, применяемой нами в процессе обучения с примене-
нием исследовательских принципов стала промежуточная аттестация в 
форме защиты проведенной студентом исследовательской работы. 

Неудовлетворенность проявляющимся у студентов формальным отно-
шением к получаемым знаниям, их безынициативность привели нас к по-
иску других форм и методов обучения. Свою работу в этом направлении 
мы начали с того, что попытались отчетливо представлять себе, от чего 
хотелось бы избавиться в учебном процессе. При этом было отмечено, что 
формы контроля, знаний, сводящихся к элементарному воспроизведению 
ранее изучаемого материала, поощряют леность и безынициативность 
мышления студентов, приводят к простому запоминанию материала. 

Промежуточная аттестация в форме исследовательской деятельности 
дает возможность студентам в учебном процессе активизировать свою 
мыслительную деятельность на текущих лекционных и практических за-
нятиях, забыть про лень и скуку. 

Модель экзамена в форме защиты исследования активизирует студен-
тов к решению различных ситуативных задач, позволяет сформировать у 
студентов интерес к выбранной профессии, совершенствует навыки при-
нятия решений, развивает профессиональное мышление. 

На лекциях по предмету отдается особое внимание практическим ис-
следованиям, где студенты реализуют теоретический материал в реше-
ниях ситуативных задач, моделирование учебных ситуаций. Например, 
при объяснении темы: «Методы, приемы и средства обучения»; «Органи-
зационные формы обучения». Студентам предлагался тренинг цель: раз-
витие коммуникативных навыков. Студентам предлагалось в вербальном 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

142     Приоритетные направления развития науки и образования 

плане по инструкции составить геометрический узор в синхронном вы-
полнении, где один из студентов инструктор другой исполнитель, в ре-
зультате «узор» должен получиться идентичный. 

Студенты рефлексировали свои впечатления о процессах деятельно-
сти в тренинге. Вынесли впечатления, что совместная деятельность 
должна быть построена системно, с определенными приемами и формой 
организации. В последствии при изучении материала они более вдумчиво 
относились к программному материалу. 

Таким образом, при подготовке к экзамену, студенты углубляют свои 
знания в различных направлениях, формируется творческий подход к де-
ятельности, что является важным условиям профессиональной деятельно-
сти. 

Промежуточная аттестация в форме исследовательской деятельности 
по педагогике формирует у студентов знания о структуре изучаемого пе-
дагогического процесса, развивает аналитическое мышление, прививает 
навыки выполнения последовательных действий в решении ситуативных 
задач в профессиональной работе. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
НА УРОКАХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ И МАТЕМАТИКИ 
Аннотация: в данной статье представлен пример работы на заня-

тиях в школе для формирования финансовой грамотности учащихся. В 
научном труде рассмотрены задачи экономического содержания. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, экономика, экономиче-
ское мышление, экономические представления, задачи. 

Актуальность выбранной темы обусловлена следующим фактором: 
переход к рыночной экономике требует не только создание соответству-
ющих экономических, финансовых, управленческих структур, но и фор-
мирование нового поколения экономически грамотных людей. Одной из 
важнейших потребностей школы является воспитание делового человека, 
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личности с развитием экономического мышления, готовой к жизни и хо-
зяйственной деятельности в условиях рыночных отношений. 

Сегодня, когда во всех СМИ ежедневно звучат термины «ипотека», 
«банковский процент», «акция», «курс валют», «инфляция», когда кре-
диты, ссуды, вклады стали реальностью большинства граждан, большая 
часть учащихся не имеют ни малейшего представления о законах и воз-
можностях рыночной экономики. 

Рано или поздно любой человек, которому не все равно, что происхо-
дит с его деньгами сейчас, и что будет происходить с ними в ближайшем 
и далеком будущем, задается тривиальным вопросом – как мне правильно 
обращаться с моими финансами? Т.е. человек задумывается над тем, как 
повысить финансовую грамотность. Финансовая грамотность – понима-
ние основных финансовых понятий и использование этой информации 
для принятия разумных решений, способствующих благосостоянию лю-
дей. К ним относятся принятие решений о тратах и сбережениях, выбор 
соответствующих финансовых инструментов, планирование бюджета, 
накопление средств на будущие цели, например, получение образования 
или обеспеченная жизнь в зрелом возрасте. 

Как правильно распоряжаться деньгами, является одним из самых важ-
ных вопросов в современной жизни. Уже сейчас, многие из нас хотели бы 
знать, как приумножить свое состояние. Копить или тратить – что помо-
жет стать богаче и счастливее? Но не каждый выпускник современной об-
щеобразовательной школы может рассчитать спрогнозировать. оценить 
риски. Финансовая грамотность формируется не только при изучении 
курса обществознания (блок экономика), но и на основе всего комплекса 
предметов, изучаемых в школе. Математике здесь принадлежит особая 
роль. Не секрет, что и дети, и взрослые часто при решении тех или иных 
заданий по математике спрашивают: «А зачем это надо?". Знания матема-
тических формул, законов зачастую не подкрепляются основами приме-
нения их при решении практических задач. Здесь вместо слова «задача», 
которое напрямую ассоциируется с математикой, лучше использовать 
слово «проблема». Лишь учебники, изданные в последние годы, содержат 
набор заданий, которые «связаны» с современной жизнью общества. Как 
взять кредит, чтобы сохранить способность вернуть его в срок, заплатив 
проценты? Какие преимущества имеет зарплатная пластиковая карта с 
овердрафтом? Выгодно ли покупать товары в кредит? А автомобили? Как 
правильно планировать бюджет? Можно ли сохранить сбережения в усло-
виях инфляции? – эти вопросы сама жизнь ставит перед гражданами Рос-
сии. Наша задача – дать знания, сформировать стереотипы поведения, 
подготовить учащихся к самостоятельной взрослой жизни, в определен-
ной степени застраховать их от финансовых ошибок и потерь. 

Основные экономические представления формируются у детей к 10–
12 годам, благодаря более высокому уровню их когнитивного развития по 
сравнению с предыдущими возрастами. Именно поэтому в учебный курс 
математики необходимо интенсивно вводить экономические задачи, фор-
мируя финансовую грамотность, начиная с пятого класса. Это объясня-
ется тем, что многие экономические проблемы поддаются анализу с по-
мощью того математического аппарата, который изложен в курсе матема-
тики и алгебры. Взаимодействие математики и обществознания приносит 
обоюдную пользу: математика получает широчайшее поле для многооб-
разных приложений, а обществознание могучий инструмент для получе-
ния новых знаний. Решение задач – это одна из составляющих экономи-
ческого образования. Без математических расчетов невозможно осу-
ществлять финансовое и бизнес-планирование, без понимания графиков 
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теряют смысл финансовые прогнозы. Коммерческие расчеты помогают 
ученику уже с малых лет видеть, практическую направленность матема-
тики и не бояться реальных цифр в жизни. Простейшие задачи иллюстри-
руют экономические концепции и модели, позволяют эффективнее усво-
ить экономические реалии. Но при решении этих задач у детей появля-
ются вопросы, связанные с терминологией и с экономическими ситуаци-
ями, встречающимися в них. Сопутствующая информация, полученная от 
учителя на уроке в ходе решения задач, в силу ряда причин является ми-
нимальной, поэтому возникает потребность создания образовательной 
среды для формирования экономической культуры учащихся. Для этого и 
необходима интеграция обществознания и математики. Экономический 
модуль обществознания мы связали с темами курса математики, в кото-
ром предлагается вводить экономические понятия через решение задач. 
Из многочисленных математических заданий школьных учебников были 
выбраны и составлены те, которые связаны с законами рыночной эконо-
мики, рассматривают экономические модели и разрешаются на основе ма-
тематического аппарата, заложенного в курсе неполной средней школы. 
Параллельно с изучением тем курса математики на уроках обществозна-
ния и факультативных занятиях (Экономика вокруг нас), которые состав-
ляют пропедевтику экономических знаний, разъяснялись основные эко-
номические понятия, их связь с математикой. При этом большая часть 
экономических моделей экономики основывалась на традиционном мате-
риале школьного курса математики – на уравнениях, функциях, графиках, 
неравенствах и т. д. 

Только скорректировав учебные планы и по обществознанию, и по ма-
тематике мы получаем экономическую практико-ориентированную 
среду, что способствует формированию финансовой грамотности, вносит 
практическую направленность в процесс обучения, помогают изучить и 
понять экономическую терминологию, повышают интерес к математике, 
способствуют общему развитию школьников, расширяют их кругозор. 
Интеграция обществознания и математики преодолевает оторванность 
школы от реальной жизни. 

Задачи экономического содержания, как правило, основаны на ситуа-
ции выбора, в которую чаще всего попадает человек, группа людей, целые 
общественные структуры, а также в профессиональном плане – работник 
или руководитель. Решая такие задачи, ученики оказываются перед серь-
езной проблемой альтернативного выбора, который необходимо не 
только вычислить, но и аргументировать. Решение таких задач учит уча-
щихся познавать и самосовершенствоваться, формирует интерес к миру 
взрослых. 

Примеры задач. 
Основная школа. 

1. Товар стоил 6000 руб. Какой станет цена товара, если сначала ее по-
высить на 10%, а потом понизить на 10%? 

2. Диван, первоначальная стоимость которого 6000 руб, был уценен, и 
его стоимость снизилась на 900 р. На сколько % была снижена цена то-
вара? 

3. Флакон шампуня стоит 160 руб. Какое наибольшее число флаконов 
можно купить на 1000 руб. во время распродажи, когда скидка составляет 
25%? 

4. Цена на товар повышена на 16% и составила 3480 руб. Сколько руб-
лей стоил товар до повышения цены? 

5. Товар стоил 800 рублей. После понижения цены он стал стоить 
680 руб. На сколько % была снижена цена товара? 
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6. Клиент взял в банке кредит 12000 рублей на год по 16%. Он должен 
погасить кредит, внося в банк ежемесячно одинаковую сумму денег, что 
бы через год выплатить всю сумму взятую в кредит вместе с процентами. 
Сколько рублей он должен вносить в банк ежемесячно? 

Старшая школа 
7. 8 марта Леня Голубков взял в банке 53 680 рублей в кредит на 4 года 

под 20% годовых, чтобы купить своей жене Рите новую шубу. Схема вы-
платы кредита следующая: утром 8 марта следующего года банк начис-
ляет проценты на оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг на 
20%), а вечером того же дня Леня переводит в банк определенную сумму 
ежегодного платежа (все четыре года эта сумма одинакова). Какую сумму 
сверх взятых 53 680 рублей должен будет выплатить банку Леня Голубков 
за эти четыре года? 

Решение: 
Обозначим сумму, взятую в кредит S(для облегчения вычислений). X – 

ежегодный взнос. 
1 год. 1,2S – x 
2 год. (1,2S – x)·1,2 – x = 1,44S – 1,2x – x = 1,44S – 2,2x 
3 год. (1,44S – 2,2x) ·1,2 – x = 1,728S – 2,64x – x = 1,728S – 3,64x 
4 год. (1,728S – 3,64x) ·1,2 – x = 2,0736S – 4,368x – x = 2,0736S – 5,368x 
На этом долг равен 0. 
2,0736S – 5,368x = 0 
x = 2,0736·S/5,368 = 2,0736·53680/5,368 = 20736. 
За 4 года: 4·20736 = 82944 
Сумма, заплаченная банку сверх: 82944 – 53680 = 29264. 
Ответ: 29264 
В банк был положен вклад под банковский процент 10%. Через год 

хозяин вклада снял со счета 2000 рублей, а еще через год снова внес 2000 
рублей. Однако, вследствие этих действий через три года со времени пер-
воначального вложения вклада он получил сумму меньше запланирован-
ной (если бы не было промежуточных операций со вкладом). На сколько 
рублей меньше запланированной суммы получил в итоге вкладчик? 

Решение: 
Обозначим сумму вклада – S. 
За три года 1,13S = 1,331S.(Если бы он не совершал промежуточных 

действий) 
1 год. 1,1S – 2000 
2 год. (1,1S – 2000) ·1,1 + 2000 = 1,21S – 2200 + 2000 = 1,21S – 200 
3 год. (1,21S – 200) ·1,1 = 1,331S – 220 
Разность 1,331S – 1,331S + 200 = 200 
Ответ: на 200 руб. 
Молодой семье на покупку квартиры банк выдает кредит под 20% го-

довых. Схема выплаты кредита следующая: ровно через год после выдачи 
кредита банк начисляет проценты на оставшуюся сумму долга (то есть 
увеличивает долг на 20%), затем эта семья в течение следующего года пе-
реводит в банк определенную (фиксированную) сумму ежегодного пла-
тежа. Семья Ивановых планирует погашать кредит равными платежами в 
течение 4 лет. Какую сумму может предоставить им банк, если ежегодно 
Ивановы имеют возможность выплачивать по кредиту 810 000 рублей? 

Решение: 
Обозначим за S размер возможного кредита. 
1 год. 1,2S – 810000 
2 год. (1,2S – 810000) ·1,2 – 810000 = 1,44S – 972000 – 810000 = 1,44S – 

1782000 
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3 год. (1,44S – 1782000) ·1,2 – 810000 = 1,728S – 2948400 
4 год. (1,728S – 810000) ·1,2 – 810000 = 0 
1,728S – 2948400 = 810000/1,2 = 675000 
1,728S = 3623400 
S = 3623400/1,728 = 2096875 
Ответ: 2096875 
Отличительная особенность данного подхода заключается в том, что в 

ходе решения задач учащиеся получают возможность разрешить те или 
иные создавшиеся экономические проблемы, используя математический 
аппарат. Если на первом этапе вводится понятийный аппарат и происхо-
дит переход от реальной ситуации к построению формульной экономиче-
ской модели, то далее задача решается математическими методами, созда-
ются экономико-математические модели. Это позволяет учащимся приоб-
ретать умение оценивать значение экономических фактов для практиче-
ской деятельности. Кроме того, в программы школьных курсов общество-
знания и математики включены элементы финансовой математики, эко-
номической статистики. Задания предполагают наличие достаточной фи-
нансовой и математической культуры, что способствует повышению 
творческого интереса старшеклассников и к обществознанию, и к матема-
тике. 
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конкретных заданий. 
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В 2011 году ЮНЕСКО был опубликован Всемирный доклад по мони-
торингу «Программы ЮНЕСКО «Образование для всех» (ОДВ)». В до-
кладе ЮНЕСКО большое внимание уделяется образованию, которое 
называется прочной основой жизни, и отмечается, что возможности обра-
зования детей определяются задолго до того, как они поступают в началь-
ную школу. Языковые, когнитивные и социальные навыки, вырабатывае-
мые ими в младшем возрасте, составляют реальную основу для обучения 
на протяжении всей жизни [1]. 

Развивающая функция образования, обеспечивающая становление 
личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные осо-
бенности, признание самоценности дошкольного периода детства выдви-
нуты на первый план в Программе «От рождения до школы» которая яв-
ляется инновационным общеобразовательным программным документом 
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для дошкольных учреждений, подготовленным с учетом новейших дости-
жений науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного об-
разования [4, с. 3]. Ведущие цели Программы определены в соответствии 
с возрастными особенностями детей. 

Соответственно, при разработке занятия для старшей группы, это дети 
от 5 до 6 лет учитывались их возрастные особенности. Приведем пример 
использования достижений данного возраста в ходе занятия. 

Таблица 1 
 

Характеристика 
достижений возраста 5–6 лет Организация занятия 

Применение в конструирова-
нии обобщенного способа об-
следования образца 

Задание для родителей и детей: конструиро-
вание − подберите необходимый материал 
для того, чтобы воплотить образ Бабы Яги.

Дальнейшее развитие изобра-
зительной деятельности, от-
личающейся высокой продук-
тивностью 

Используются готовые формы Бабы Яги, со-
единяя которые дети получают целостное 
изображение. Способствует развитию кон-
структивного мышления и творческих спо-
собностей у детей. 

Дальнейшее развитие образ-
ного мышления 

Преобразуем образ Бабы Яги, представим, 
что у нее появился сказочный друг. Кто бы 
это мог быть? Из какой он сказки? Опишем, 
как бы они жили в избушке на курьих нож-
ках? Какие совершали бы поступки?

Распределение ролей игровой 
деятельности 

Игра «Наряди Бабу Ягу». Детям дается ко-
робка с надписью: «Гардероб Бабы Яги». Вы-
бираем желающего побывать в образе героя. 
Каждый ребенок по очереди достает из ко-
робки вещь и наряжает Бабу Ягу.

Развитие умения обобщать, 
причинное мышление, вооб-
ражение, что является осно-
вой словесно логического 
мышления 

Задание 1. Детям предлагается набор карто-
чек (20 штук), с различными изображениями. 
Задание: сгруппировать изображения на кар-
точках по признаку предметы Бабы Яги. 
Задание 2. Из предложенных слов: «ступа», 
«метла», «черный кот» и др. сочинить после-
довательно разворачивающуюся историю.

Развивается связная речь Дети пересказывают прочитанные с родите-
лями сказки о Бабе Яге, передавая не только 
главное, но и детали.

 
Сказки – прекрасное творение наших предков, наше детство нераз-

лучно с ними. На сказках выросло не одно поколение, и без них он не был 
бы таким ярким и интересным. Почему во всех волшебных сказках одним 
из героев является Баба Яга. В этом сказочном персонаже что-то пугает, 
и одновременно влечет и завораживает. В русских народных сказках это 
спорный образ. С самого раннего детства мы знакомимся с этим образом. 
Огромное количество произведений с ее участием, даже новогодние 
праздники без нее редко обходятся. Про Баба Ягу написаны сказки, ри-
суют ее художники, снимают фильмы с ее участием. В разных произведе-
ниях она разная: жестокая и злая, ворующая детей и пытающаяся их 
съесть, то добрая, помогающая в беде людям. Таким образом, мы акцен-
тируем внимание на теме: «Добро и зло в русских народных сказках». 

Изучив диссертационное исследование, согласимся с мне-
нием Г.В. Жеребятниковой, о том, что проектные технологии как метод 
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обучения приобрели на сегодняшний день огромную популярность у пе-
дагогов, занимающихся как теоретическими исследованиями, так и их 
практической реализацией в различных учебных заведениях и имеют сле-
дующие сущностные характеристики такие как: интеграция знаний в ре-
альную деятельность; активная самостоятельная деятельность; выбор, 
обоснование и оценка эффективности выполненной работы; взаимодей-
ствие в команде; созидание продукта деятельности [2, с. 76]. 

В исследовании И.В. Николаюк отмечается, что проект одновременно 
понимается как процесс и как образ результата [3, с. 58–59]: 

− проект как процесс есть решение какой-либо практически или тео-
ретически значимой проблемы связанное с целенаправленным преобразо-
ванием заданных условий в продукт; самостоятельная или совместная 
творческая деятельность педагога и детей; 

− проект как образ результата есть прообраз реальности, прототип, 
идеальный образ предполагаемого или возможного объекта, план, замы-
сел какого – либо действия. 

Раздел (тема): знакомство с героиней сказок Бабой Ягой. 
Цели занятия: 
− познакомить детей с известным сказочным персонажем Бабой ягой; 
− проанализировать поступки Бабы яги в сказках, соотнести со злом и 

добром; 
− самостоятельно анализировать образ Бабы Яги; 
− закреплять умения составлять рассказы описательного характера; 
− развивать воображение, внимание, память, речь; 
− воспитывать познавательный интерес. 

Ход занятия. 
Стадия вызова (Загадка): 1. Организационный момент. 2. Введение в 

тему. Сегодня на нашем занятии мы отправимся в сказочное путешествие. 
Где познакомимся с необычным героем сказок. Послушайте внимательно 
загадку: Эта старушка не любит детей. Часто пугают ей малышей. У ба-
бушки есть костяная нога, Зовут же старушку…. (Баба Яга). 

Стадия осмысления (Показ презентации). Какие вы молодцы! Ребята 
давайте вспомним и посмотрим, какая бывает Баба Яга в сказках.  
1 слайд – Баба Яга отрицательный герой (сказка «Гуси Лебеди»), похище-
ние Иванушки. 2 слайд – Баба Яга положительный герой (сказка «Ца-
ревна Лягушка»), помогла советом, как справиться с Кощеем Бессмерт-
ным. 3 слайд – Баба Яга положительный герой (сказка «Финист – ясный 
сокол») подарила серебряное блюдечко, золотое яичко, серебряные 
пальцы, золотую иголку. 4 слайд – Баба Яга отрицательный герой (сказка 
«Терешечка») похищение Терешечки. 

Стадия рефлексии. Ребята, Баба Яга персонаж разносторонний, по-
этому совершает поступки, как хорошие, так и плохие. Скажите Баба Яга 
по вашему мнению какой персонаж хороший или плохой? Почему? Дети 
давайте опишем нашу Бабу Ягу во что она одета? Где живет Баба Яга? Как 
выглядит костяная нога? Давайте нарисуем Бабу Ягу, такой как мы, с вами 
ее представляем. 

Стадия вызова. Дети отвечают и рассуждают на заданные вопросы. Ре-
бята, скажите, без Бабы Яги были бы интересные сказки? Почему? 

Стадия осмысления. Ребята Баба Яга живет в лесу в избушке на курьих 
ножках, избушка умеет поворачиваться вокруг себя. В доме Бабы Яги жи-
вут разные животные: вороны, мыши, совы, черные коты они являются ее 
охранниками и советчиками. Баба Яга разъезжает в деревянной ступе. 
Чтобы не было видно следов, она заметает их метлою. Без такого героя 
наши сказки были бы не интересны. Давайте нашу героиню назовем лас-
ковыми словами (Ягушечка, бабушка Яга и т. д.). 



Педагогика 
 

149 

Стадия рефлексии: игра «Баба Яга». Один из ребят – Баба Яга, он ста-
новится в угол (избу). Ребята к нему подходят и дразнят: (Баба Яга, Ко-
стяная нога, Печку топила, Ногу сварила, Побежала в огород, Испугала 
весь народ). Баба Яга прыгает на одной ноге. Стараясь поймать одного из 
убегающих детей. Кого поймает, меняются ролями и игра продолжается. 

Проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятель-
ность, экспериментирование, конструирование. Задание для родителей и 
детей. Составить рассказ на тему «Баба Яга и внучка Ёжка». Нарисовать 
внучку Бабы Яги Ёжку. Конструирование: подберите необходимый мате-
риал, для того чтобы воплотить образ Бабы-Яги. 
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Аннотация: в статье рассматривается кейс-метод как техника и 
метод обучения различных участников образовательного процесса, пред-
полагающий использование описание реальных проблемных ситуаций. В 
заключение отмечается, что кейс-метод поможет повысить уровень 
уже сформированных компетенций, посмотреть на уже знакомые про-
блемы с новой стороны и реализовать идеи компетентностного подхода 
в образовании. 

Ключевые слова: кейс-метод, ФОС, компетенции. 
В 2013 г. в САФУ было утверждено Положение о формировании 

фонда оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся [4]. ФОС вхо-
дит в состав документов основных образовательных программ высшего 
профессионального образования и представляет собой совокупность кон-
троль-измерительных материалов, предназначенных для измерения 
уровня достижения обучающимися установленных результатов обучения, 
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определенных во ФГОС ВПО. Оценочные средства должны быть разра-
ботаны для проверки качества формирования компетенций и являться 
действенным средством не только оценки, но и обучения. К оценочным 
средствам относят: эссе, рефераты, курсовые проекты, типовые задания, 
нестандартные задания, наборы проблемных ситуаций, соответствующие 
будущей профессиональной деятельности, практические задания 
и т. п. Каждое оценочное средство должно обеспечивать проверку усвое-
ния конкретных элементов учебного материала. Более подробно остано-
вимся на такой форме оценочного материала как проблемные ситуации. 
Проблемные ситуации иначе можно назвать кейс-метод [4]. 

Кейс-метод (Case study), как один из вариантов ФОС может быть рассмот-
рен как техника обучения, использующая описание реальных проблемных 
ситуаций (от англ. case – «случай»). Для студентов, получающих педагогиче-
ское образование данный метод является особенно актуальным в связи с тем, 
что в них могут быть рассмотрены и проиграны ситуации из реальной жизни, 
из практики работы в образовательной организации. При использовании 
кейс-технологий не даются конкретные ответы, их необходимо находить са-
мостоятельно. В кейсе проблема представлена в неявном, скрытом виде, при-
чем, как правило, она не имеет однозначного решения [6]. 

Использование кейс-метода в образовательном процессе позволяют 
развивать социальные навыки: умение слушать, поддерживать дискуссию 
или аргументировать противоположное мнение, контролировать себя 
и т. д.; развивать коммуникативные навыки: убеждать окружающих, за-
щищать собственную точку зрения [2; 5]. 

В профессиональном обучении этот метод впервые был применен в 
школе права Гарвардского университета в 1870 году; внедрение этого метода 
в Гарвардской школе бизнеса началось в 1920 г. Название его произошло от 
латинского термина «казус» – запутанный или необычный случай [1]. 

Мы выделили для себя 2 варианта составления кейс-метода. 
В некоторых случаях нужно найти не только решения, но и сформули-

ровать задачу, так как формулировка ее представлена не явно. «Дурак 
учится на ошибках, а умный на кейсах». Остановимся на краткой харак-
теристике данных вариантов. 

Вариант 1. Вначале надо дать описание схемы кейса. Для этого необхо-
димо: обозначить действие и действующие лица, при этом можно дать их 
описание – например, действующее лицо такое-то, у него такие-то достоин-
ства, такие-то недостатки; описать ситуацию (симптомы). Это можно сделать 
традиционно, а можно и с помощью диалога между действующими лицами; 
указать элементы среды, например, описать внешние окружающие факторы. 
Затем определить методическую цель кейса. Методической целью кейса мо-
жет быть и иллюстрация к теории, и чисто практическая ситуация, и их сов-
мещение. Но в любом случае цель должна быть весомой, чтобы работа над 
кейсом заинтересовала учащихся. Этому будет способствовать напряжен-
ность ситуации, описанной в кейсе, конфликт, даже драматичность, которые 
требуют принятия быстрых решений. 

Кейс должен быть написан простым четким языком. Если кейс составлен 
с описанием каких-то действующих лиц, их характеров, то важно, чтобы 
среди них был кто-то, на чье место учащиеся хотели бы себя поставить, по-
тому что в ряде случаев именно в поведении или в характере действующего 
лица, или в сочетании того и другого, может крыться причина возникновения 
конфликта. Кейсы не должны быть слишком большими, так как работать над 
объемным кейсом очень утомительно. Практика показывает, что максималь-
ный объем кейса не должен превышать 30 страниц [3]. 

Вариант 2. Существует трехступенчатый процесс работы над кейсом: 
Ступень 1. Предписание. Результатом данной ступени должна стать 

разработка идеи будущего кейса. 
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Ступень 2. Набросок. Основная идея второй ступени процесса работы 
над материалом будущего кейса – полный отказ от редактирования пер-
вого варианта текста. 

Ступень 3. Редактирование. Не стоит проводить тщательное редакти-
рование всего текста сразу. Вместо этого необходимо проанализировать 
основные ключевые моменты кейса с тем, чтобы решить, что можно оста-
вить без изменения, что необходимо доработать, а что и вовсе убрать [7]. 

Таким образом, кейс-метод – это метод, который поможет не только 
сформировать профессиональные компетенции у будущих педагогов, но 
и повысить уровень уже сформированных компетенций, посмотреть на 
уже знакомые проблемы с новой стороны и реализовать идеи компетент-
ностного подхода в образовании. 

Список литературы 
1. Варданян М.Р. Практическая педагогика: Учебно-методическое пособие на основе 

метода case-study / М.Р. Варданян [и др.]. – Тобольск: ТГСПА им. Д.И. Менделеева, 2009. 
2. Демьянчук О.Г. Кейс-технологии как один из инновационных методов образователь-

ной среды [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nsportal.ru (дата обращения: 
20.01.2015). 

3. Лебедев М.К. Использование кейс-технологий в учебном процессе: Сборник «Кейс-
стади» / М.К. Лебедев, В.А. Ползикова. – М., 2009. 

4. Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся: [Утверждено приказом ректора ФГАОУ ВПО 
«С(А)ФУ имени М.В. Ломоносова» 12 июля 2013 г.] – 2013. – №719. 

5. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://charko.narod.ru/tekst/an4/1.html (дата обращения: 22.01.2015). 

6. Ситуационный анализ, или анатомия кейс-метода / Под ред. Ю.П. Сурмина. – Киев: 
Центр инноваций и развития, 2002. 

7. Юлдашев З.У. Инновационные методы обучения: Особенности кейс-стади метода 
обучения и пути его практического использования / З.У. Юлдашев, Ш.И. Бобохуджаев. – 
Ташкент: Iqtisod-Moliya, 2006. 

 

Михайлова Елена Сергеевна 
учитель начальных классов 

МОУ СОШ №9 
п. Чульман, Республика Саха (Якутия) 

КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ.  
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

Аннотация: в статье представлен опыт работы по использованию 
комплексных работ в начальной школе для мониторинга метапредмет-
ных УУД. Рассмотрены примеры заданий комплексных контрольных ра-
бот, большинство из которых направлено на формирование таких уни-
версальных учебных действий, как умение находить нужную информа-
цию, отвечать на вопросы, формулировать вопросы, преобразовывать 
информацию в таблицу, схему. 
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Система оценивания достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования 
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предполагает комплексный подход, позволяющий вести оценку достиже-
ния обучающихся всех трёх групп результатов образования: личностных, 
метапредметных, предметных. 

Особого внимания требует оценивание метапредметных результатов, 
достижение которых обеспечивается за счёт основных компонентов обра-
зовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 
сформированность у обучающихся регулятивных, коммуникативных и 
познавательных универсальных действий, т.е. умственных действий. 

В связи с этим, достижение метапредметных результатов может про-
явиться в успешности выполнения комплексных заданий на межпредмет-
ной основе, т.е. посредством выполнения комплексной работы. 

Проведение итоговой комплексной письменной работы важно потому, 
что оно как раз и позволяет определить сформированность умения пере-
носа знаний и способов учебных действий, полученных в одних предме-
тах, на другие учебные ситуации и задачи, способствует в определенном 
смысле выявлению меры сформированности уровня компетентности ре-
бенка в решении разнообразных проблем. В настоящее время учитель 
начальной школы обладает достаточно широким инструментарием для 
проведения таких работ. Для мониторинга метапредметных УУД мы ис-
пользуем тетради для младших школьников «Учусь принимать решения», 
«Комплексные работы» под редакцией Н.Н. Титаренко. Все работы в тет-
радях – комплексные, ориентированные на метапредметные умения. Их 
основой выбраны несплошные тексты. Содержание и текстов, и заданий 
не выходят за пределы жизненного опыта обучающихся, с одной стороны, 
а с другой – выполнение разнообразных заданий позволяет приобретать 
новый опыт, который пригодится не только для дальнейшего образова-
ния, но и в реальной социальной среде. Тексты сочетают несколько ис-
точников информации: текст с иллюстрациями, таблицы, карты, схемы. 
Для диагностики сформированности познавательных УУД в комплекс-
ных работах используются задания, проверяющие умения ученика опре-
делять, какая информация нужна для решения задачи, умения отбирать 
источники информации, извлекать информацию из текста, таблиц, схем, 
иллюстраций, умения сравнивать и группировать факты и явления. 

Выполнение заданий таких предполагает использование предметных 
знаний и умений, сформированных у учащихся в процессе изучения ма-
тематики, русского языка, литературного чтения, окружающего мира. В 
задачных формулировках указаны разные виды деятельности: прочитай, 
запиши, допиши, вставь, отметь, соедини и другие. 

Рассмотрим более подробно одну из работ. Это комплексная работа 
«Семь чудес света». В начале работы дан текст о древнейших чудесах 
света. Уже сама работа с текстом открывает возможности для формирова-
ния логических действий анализа, сравнения, установления причинно- 
следственных связей. Это невозможно без понимания того, что дети чи-
тают, т.е. смыслового чтения – извлечения необходимой информации из 
текста, определения основной и второстепенной информации. 

В 1 задании предлагают проанализировать диаграмму и определить в 
каком порядке появились чудеса света. Идет работа со знаковой системой, 
классификация объектов по времени. 

Выполняя 2 задание, ребята возвращаются к тексту, или на основании 
собственного жизненного опыта находят, какое чудо света древности 
можно увидеть в наше время. 
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В 3 задании ребята работают с таблицами. Предлагается текст, откуда 
учащиеся должны извлечь необходимую информацию и заполнить таб-
лицу. В этом задании мы видим выделение элементов и «единиц» из це-
лого; расчленение целого на части, выбор критериев. 

В 4 задании на основе сравнения таблиц подписывают названия каж-
дого столбца. Происходит составление целого из частей. 

Задание 5 – это тоже таблица, но теперь с помощью таблицы учащиеся 
составляют текст по аналогии с текстом в задании 3. Это синтез как со-
ставление целого, в том числе самостоятельным достраиванием, воспол-
нением недостающих компонентов, построение логической цепочки рас-
суждений. Обучающиеся учатся работать с информацией, представлен-
ной в разных форматах. 

В 6 задании читают текст, находят в тексте нужную информацию и 
отвечают на вопросы. Учащиеся выстраивают логическое рассуждение. 

В 7 задании подбирают синонимы из текста к слову «усыпальница». 
Учатся устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, интер-
претировать их. 

В 8 находят отличия. Обучающиеся учатся проводить сравнение, се-
риацию и классификацию по заданным критериям 

В 9 – в тексте рассказывается о 7 чудесах света нашего времени, обу-
чающие составляя логическую цепочку рассуждений находят в тексте  
7 современных чудес света. 

10 задание – анализируя текст и карту, снимок из космоса – указывают 
на снимке, где проходит тоннель между Англией и Францией. 

В 11, 12 заданиях представлены схемы тоннеля, нужно найти правиль-
ную схему, и рассмотрев иллюстрацию – узнать, что это изображено. 
Здесь выдвигаются и обосновываются гипотезы, выстраиваются логиче-
ские цепочки 

В 13 задании рассматриваются фотографии двух удивительных зда-
ний, устанавливается соответствие между разными объектами. Учащиеся 
показывают стрелками какие характеристики подходят к каждому из зда-
ний. 

В задании 14 предлагается ответить на вопросы после текста. Это – 
установление причинно-следственных связей 

В задании 15 анализируя текст, фотографии, выделяя существенные 
признаки сверхзвукового самолета «Конкорд» находят фото этого само-
лета. Это сериация объектов, распознавание объектов, выделение суще-
ственных признаков и их синтез. 

А 16 задание кажется совсем простым даны цены на авиабилеты в Япо-
нию из Москвы и Санкт-Петербурга. Тариф указан в обе стороны. Нужно 
ответить на вопрос «Сколько нужно заплатить за билет, если ты полетишь 
В Японию из Москвы и приземлишься в аэропорту Кансаи?» 

Казалось бы, что проще, но в списке городов нет аэропорта Кансаи, 
нужно вернуться к тексту и найти в каком городе этот аэропорт, но и это 
ещё не все, нужно помнить, что указанный тариф в обе стороны. А мы 
прилетели только в Японию. Здесь и анализ знаково-символической си-
стемы, и выдвижение гипотез, и построение логической цепочки рассуж-
дений. 

В задании 17 рассматривают изображение Асуанской плотины на 
карте, снимке из космоса, на фотографии и анализирую все это отвечают 
на поставленные вопросы. Один из вопросов для чего построена эта пла-
тина. Учащиеся должны понять информацию, представленную в изобра-
зительной, схематичной форме. 
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В задании 18 после чтения текста о космическом центре Кеннеди, 
предлагают дописать рекламу для туристов, описывая 4 привлекательных 
особенности центра. Учащиеся учатся осознанно и произвольно строить 
речевое высказывание в и письменной форме. 

Информационное пространство каждой работы организовано так, 
чтобы ученик приобретает опыт не только самостоятельного выполнения 
заданий, но и контрольно-оценочной деятельности, что обеспечено нали-
чием ответов к заданиям. В конце комплексной работы после всех заданий 
предлагается в игровой форме ученику предлагают ответить на вопросы: 
сколько баллов у тебя получилось, какое задание самое трудное? Это даёт 
возможность для сбора дополнительных данных к оценке таких универ-
сальных способов действий, как рефлексия, способность к саморегуля-
ции, самоконтролю, самокоррекции. 

В помощь учителю разработаны методические рекомендации, где по-
мещены планы всех работ с указанием объекта оценивания для каждого 
задания, рекомендациями по оценке выполнения заданий. 

К этим учебным пособиям предлагаются электронные журналы, поз-
воляющие отслеживать динамику в подготовке каждого ученика, а также 
помочь учителю увидеть пробелы в знаниях учащихся, на которые надо 
обратить внимание. С помощью этого журнала максимально упрощена 
процедура обработки. 

Нужно ввести фамилии детей, после каждой работы вводить резуль-
таты, все остальное делает компьютер. Предлагает изучить аналитиче-
скую справку по классу, динамический анализ по каждому ученику за год. 

Разработанные способы оценки результатов мониторинга позволяют 
сделать выводы как относительно отдельного учащегося, так и относи-
тельно групп учащихся, имеющих сходные особенности и проблемы. На 
основе данных мониторинга педагог сможет проводить целенаправлен-
ную работу по реализации индивидуального подхода к обучению каждого 
ребенка, коррекции темпа прохождения учебной программы, методов и 
форм организации учебной деятельности учащихся на уровне групп и 
класса в целом. 

Учебно-методические пособия «Учусь принимать решения», «Ком-
плексные работы» позволяют системно, профессионально и всесторонне 
изучать и корректировать результативность и качество образования каж-
дого ребенка, что отвечает требованиям ФГОС. 

Список литературы 
1. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. 

В 2 ч. Ч. 1 / Под ред. Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2009. 
2. Комплексные работы. Рабочая тетрадь ученика 1, 2 классов: Учебно-методическое 

пособие / Н.Н. Титаренко, В.Н. Ашмарина, С.В. Пинженина. – Екатеринбург: АНО «Центр 
Развития Молодёжи», 2011. 

3. Комплексные работы. Методическое пособие для учителей и родителей: Учебно-ме-
тодическое пособие / Н.Н. Титаренко, В.Н. Ашмарина, С.В. Пинженина. – Екатеринбург: 
АНО «Центр Развития Молодёжи», 2011. 

 

 



Педагогика 
 

155 

Михальченко Екатерина Глебовна 
старший преподаватель 

Кондратьев Павел Александрович 
старший преподаватель 

 
ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова» 
г. Москва 

БИЛЬЯРД КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ 
НАРУШЕНИЙ ЗРЕНИЯ В РАМКАХ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 
Аннотация: в данной статье авторами рассматривается проблема 

ухудшения зрения студентов, которая связана со снижением уровня дви-
гательной активности, экологическими факторами, стрессовыми ситу-
ациями, неправильным питанием и другими. В работе отмечается, что 
число студентов с первичной близорукостью на сегодняшний день со-
ставляет 20–30%. Для предупреждения снижения остроты зрения ка-
федра физического воспитания создала условия, чтобы купировать сред-
ствами физического воспитания ослабление зрения студентов, которые 
предусматривают профилактическую гимнастику для глаз, в частности 
при занятиях бильярдном зале. 

Ключевые слова: бильярд, нарушения зрения, физическое воспитание 
студентов, гимнастика для глаз. 

Актуальность. Современная система высшего образования на сего-
дняшний день приводит к перегрузкам функциональных систем орга-
низма, интеллектуальному перенапряжению студентов, что неблагопри-
ятно сказывается на общей дееспособности человека. Установлено, что 
количество студентов с первичной близорукостью при обучении в вузе от 
года к году растет на 4–8%. По мере перехода с курса на курс численность 
студентов с более высокими степенями миопии увеличивается на 6–9%. 
Проблема ухудшения зрения, возникающая нередко в школьном возрасте, 
впоследствии прогрессирует, при этом число студентов с диагнозом мио-
пия увеличивается на 100 тысяч человек (М.В. Кузнецова, 2004) [1, с. 30]. 
В современном мире проблема ухудшения зрения связана с неправиль-
ным планированием распорядка рабочего дня, увеличением рабочего вре-
мени, связанного с неподвижным пребыванием за рабочим столом, сни-
жением уровня двигательной активности, экологическими факторами, 
стрессовыми ситуациями, неправильным питанием, высокими учебными 
нагрузками, вредными привычками. Организация, содержание и индиви-
дуализация физического воспитания студентов в условиях снижения со-
стояния здоровья является актуальной проблемой современного общества 
и системы образования, как отмечают О.В. Мамонова, Т.Н. Шутова 
(2016) [2, с. 519]. При этом ФГОС по физическому воспитанию опреде-
ляет обязательный для студентов всех вузов объем физкультурных зна-
ний, двигательных умений и навыков, а также уровень развития физиче-
ских качеств в обеспечении высокого уровня профессиональной и соци-
альной жизнедеятельности (А.В. Титовский, 2015) [3, с. 59; 4, с. 30]. 

Для решения проблемы ухудшения зрения современных студентов 
экономистов на базе РЭУ им Г.В. Плеханова разработана усовершенство-
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ванная программа физического воспитания, в рамках которой урочные за-
нятия проводятся не только в фитнес зале, зале атлетической гимнастики, 
в плавательном бассейне, но и в бильярдном зале со студентами 1–3 кур-
сов, авторы программы Т.Н. Шутова, Т.Е. Симина, М.Ю. Точигин, 
А.Г. Буров [5, с. 143]. 

Рассмотрим один из компонентов подготовки, а именно бильярд, ко-
торый решает оздоровительную, игровую, развивающую, интеллектуаль-
ную и психологическую направленность физического воспитания студен-
тов всех специальностей, развивает у них физические и психофизические 
качества. Занятия бильярдом в объеме 40 часов в год, позволяют целена-
правленно укреплять основные мышечные группы, тренировать глазомер, 
точность, концентрацию и силу удара, а также проводить в качестве про-
филактики нарушения зрения гимнастику для глаз с элементами различия 
яркости, цвета, формы, размера наблюдаемых объектов, их передвижение 
и визуализацию (А.В. Титовский, О.В. Мамонова) [2, с. 59]. Частые пере-
ключения зрения на разно удалённые предметы (шары) в бильярде позво-
ляют тренировать круглую мышцу глаза и приносить оздоровительный 
эффект для зрения студента, также по средствам игры снимается нервное 
напряжение, умственное перенапряжение. 

В бильярде осуществляется фокусировка на предметах и расслабление 
мышц глаза, происходит расчет траектории движения шаров и выбора 
точки прицеливания, при этом глаза совершают постоянные движения, 
даже в состоянии кажущегося покоя. Мелкие движения глаз (микродви-
жения) играют значительную роль в зрительном восприятии, помимо 
этого макродвижения, такие как повороты, перевод взора с одного пред-
мета на другой, слежение за движущимся предметом, сведение глаз к 
носу, когда предмет приближается к лицу, являются гимнастикой для 
глаз. 

Педагогический эксперимент. Педагогическое исследование органи-
зовано на базе «РЭУ им. Г.В. Плеханова» со студентами 1 курса в биль-
ярдном зале, всего 260 студентов. Так подготовительная часть занятия 
составляла 10–15 мин, при этом выполнялись упражнения на точность и 
силу удара, с акцентом на постановку стойки, забивание «пустышек», раз-
бой пирамиды, забивание «чужих» шаров, при помощи клапштоса, ударов 
с верхним и нижним вращением битка. В основной части, которая длилась 
65 минут реализовывались специальные упражнения бильярда, физиче-
ские упражнения низкой интенсивности, узкоспециализированные зада-
ния для глаз, по восприятию яркости, цвета, формы, размера наблюдае-
мых объектов, их передвижений и визуализации. Студенты должны осво-
ить контрольные упражнения бильярда такие как: 

− «прокат в один размер», и.п. биток на 1 точке стола, через 2 диаметра 
шара справа и слева установлены 2 шара, необходимо выполнить удар 
так, чтобы биток от короткого борта вернулся, пройдя через ворота не за-
девая шары и останавливаясь как можно ближе к короткому борту; 

− «накат в среднюю лузу», и.п. биток на 2 точке стола, прицельный 
шар в створе средней лузы, следует выполнить накат в среднюю лузу 
оставляя биток в створе лузы, прицельный шар падает в лузу, очередной 
биток с руки выставляется на точку 2 или же за среднюю линию стола, 
необходимо последовательно положить 4–6 прицельных шаров в сред-
нюю лузу; 

− «накат в угловую лузу», и.п. биток на 1 точке стола, прицельный шар 
в створе угловой лузы, прицельный попадает в лузу, очередной биток вы-
ставляется на точку или за среднюю линию стола, следует последова-
тельно положить 3–5 прицельных шара в угловую лузу; 



Педагогика 
 

157 

− «финская партия», и. п. биток на 1 точке стола, 6 прицельных; 
− в створе 6 луз. Выбирается направление последовательного забива-

ния шаров 6 ударами последовательно забиваются 6 шаров; 
− «положить 14 пустышек с разбоя», и.п. самостоятельно выбирается 

направление и последовательность забивания «пустышек», необходимо 
положить максимальное количество «пустышек» без ошибок. 

В заключительной части (10 мин) назывались специальные упражне-
ния для глаз и их выполнение в домашних условиях, указывалось наибо-
лее оптимальное освещение, при выполнении учебной деятельности, ре-
комендуемые витамины для профилактики нарушений зрения. 

Результаты исследования и обсуждение. Напряжение зрения студен-
тов снизилось на 20–30%; освоена игра в бильярд с профилактическими 
элементами для зрения, которые следует выполнять в домашних усло-
виях. Студенты с нормальным зрением старались выполнять упражнения 
в состоянии абсолютного покоя без усилий для глаз (таблица 1). 

Оценивая уровень освоения игры в бильярд отметим, что 0–4 балла 
является низким уровнем освоения, от 4 до 7 средним и от 7 до 10 баллов 
высоким уровнем. Так студенты, занимающиеся бильярдом с акцентиро-
ванием внимания на гимнастике для глаз значительно, улучшили техни-
ческие умения игры в бильярд, а именно «прокат в один размер» изме-
нился практически вдвое от 4,3 балла до 7,9 балла. «Накат в среднюю 
лузу» имеет динамику от 5,1 балла до 8,4 балла (таблица 1). 

Таблица 1 
Средние результаты освоение технических приемов бильярда 
 

Контрольные нормативы До (балл) После (балл)
«Прокат в один размер» 4,3 7,9
«Накат в среднюю лузу» 5,1 8,4
«Накат в угловую лузу» 4,8 8,2
«Финская партия» 3,8 8,7
«Положить 14 пустышек с разбоя» 3,3 8,6

 
В контрольном упражнении «накат в угловую лузу» выявлена досто-

верная динамика результата от 4,8 до 8,2 балла, чему способствовала ав-
торская методика обучения и специализированные упражнения для глаз. 
В «финской партии», где требуется самостоятельное интеллектуальное 
решение задачи последовательного забивания шаров, студенты достигли 
достоверных различий результатов в диапазоне 3,8–8,7 баллов. В упраж-
нении «положить 14 пустышек» также достоверная динамика от 3,3 до  
8,6 баллов. 

Выводы. Студенты отметили, что упражнения на удаление и прибли-
жение, точность, глазомер, концентрацию, силу удара и другие, являются 
профилактической гимнастикой для глаз. В освоении контрольных 
упражнений достигнуты достоверные различия результатов, что свиде-
тельствует об эффективности методики обучения игры в бильярд, число 
студентов, желающих заниматься бильярдом увеличилось на 40%. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ  

НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ 
Аннотация: в данной статье представлен опыт работы воспита-

теля по формированию у детей основ экологической культуры через ис-
пользование разнообразных форм фольклора. В результате работы у де-
тей повысился интерес к устному народному творчеству, к природе, а 
также появилось желание беречь природу, понимать и любить её. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, народная педагогика, 
фольклор, пословица, загадка, зазывалка, народная примета, песня, эко-
логическая сказка, проектный метод. 

Экологическое воспитание – это воспитание нравственности, духовно-
сти, интеллекта. Человек и природа: философы, поэты, художники всех 
времен и народов отдали дань этой вечной и всегда актуальной теме. 

Но ранее об экологическом образовании дошкольников речь даже не 
заводили, а в настоящее время оно становится одним из важных направ-
лений дошкольной педагогики. Это ответ на резко ухудшившиеся условия 
жизни на планете. Непременным условием выживания в напряженной 
экологической обстановке является совершенствование экологического 
воспитания человека, его нравственных качеств. Экологическое образова-
ние должно сопровождать человека на протяжении всей жизни: 

− в раннем детстве – формировать чувство эмоциональной близости с 
миром живой природы; 

− в школьные годы – способствовать пониманию целостной картины 
мира; 

− в периоды взросления и зрелости – развивать экологическое миро-
воззрение, воспитывать чувство ответственности за состояние природы, 
помогать осознанию необходимости личного участия в экологической де-
ятельности. 

Первым звеном в системе экологического воспитания является до-
школьное детство. Дошкольный возраст -самоценный этап в развитии эко-
логической культуры личности. В этом возрасте ребёнок начинает выде-
лять себя из окружающей среды, развивается эмоционально-целостное от-
ношение к окружающему, формируются основы нравственно-экологиче-
ских позиций личности. 
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В основу своей педагогической деятельности я взяла высказыва-
ние В.А. Сухомлинского о том, что если мы сумеем научить ребёнка ощу-
щать красоту, изумляться дивным творениям человеческих рук, красоте 
природы, то вырастим человека с высокой культурой чувств. 

Чтобы процесс экологического образования был увлекательным, зани-
мательным и познавательным я использую народный фольклор, как сред-
ство формирования экологических знаний. Приобщение детей к русскому 
фольклору во взаимосвязи с экологией – тема новая, мало изученная, и 
несомненно, очень интересная. 

Природа – одна из важнейших факторов народной педагогики, она – не 
только среда обитания, но и родная сторона. Природосообразность в 
народной педагогике порождена естественностью народного воспитания. 
Поэтому вполне правомерно вести речь об экологии как универсальной 
заботе человечества – экологии окружающей природы, экологии куль-
туры, экологии человека, экологии этических образований. Народная пе-
дагогика способствует развитию личности, усваивающей социальные 
нормы, ценности, опыт, собирает и систематизирует народные знания о 
воспитании и обучении детей, народную мудрость, отраженную в сказках, 
пословицах, поговорках, баснях и их значение в передаче нравственного 
опыта подрастающему поколению. Считаю, что если целенаправленно ис-
пользовать весь потенциал народной мудрости в отношении окружающей 
природы, то можно сформировать экологически культурную личность, так 
как народ учился не по книгам, а в поле, в лесу, на берегу. 

Я стремлюсь широко использовать все виды фольклора: игры, сказки, 
песенки, пословицы, поговорки. 

Начинала я работу по данной проблеме с младшего дошкольного воз-
раста, сейчас я работаю в старшей группе и поэтому наряду с малыми 
фольклорными средствами (заклички, потешки) я использую народные 
сказки, пословицы, приметы, поговорки, игры, песни. 

Пословица создается всем народом, поэтому выражает коллективное 
мнение народа. В ней заключена народная оценка жизни, наблюдение 
народного ума. Народные пословицы имеют форму, благоприятную для 
запоминания, что усиливает их значение как педагогических средств. 

Загадки представляют собой комбинированные средства воздействия 
на сознание, имеющие своей целью осуществления умственного воспита-
ния в единстве со всеми другими сторонами формирования личности. 
Есть загадки – описание, загадки – вопросы, загадки – задачи. Загадка раз-
вивает наблюдательность ребёнка. Чем наблюдательнее ребёнок, тем он 
лучше и быстрее отгадывает загадки. Имея запас загадок, наблюдение 
можно сделать очень интересным. 

Воспитывающие функции выполняют и зазывалки (тип песен). Они 
способствуют формированию у детей положительного отношения к при-
роде, друг другу. Они обычно связаны с временем года или отдельными 
явлениями природы: в феврале дети зовут солнце; весной – зазывают 
птиц; летом – просят, чтобы пошёл или прекратился дождь. 

Таким образом, зазывалки представляют собой своеобразный путь 
ознакомления детей с природой, простейшими связями между явлениями 
(весна – прилёт птиц, радуга – дождь, осень – урожай и т. д.). 

В своей работе использую много народных примет о природе. Народ-
ные приметы содержат интересный познавательный материал, приучают 
детей наблюдать, присматриваться к окружающему. Например, если 
дождь идёт при солнышке, значит он скоро прекратиться. 
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В песнях раскрывается внешняя и внутренняя красота человека, значе-
ние прекрасного в жизни. Они – одно из лучших средств развития эстети-
ческих вкусов у подрастающего поколения. Красивые мелодии усиливают 
эстетическое воздействие поэтического слова песен. И сами слова песни, 
и условия, и характер их исполнения способствуют укреплению здоровья, 
развитию трудолюбия. Песни сопровождаем танцами, плавными движе-
ниями, поём во время подвижных игр на улице. Воздействуя на чувства 
человека, песня одновременно влияет на его сознание и поведение. 

В играх наиболее полнопроявляются такие особенности народного 
воспитания, народной педагогики, как естественность, непрерывность, 
массовость, комплексность, завершенность. 

Игра – одно из явлений, прямо и непосредственно связанных с воспи-
танием, ближе всего стоит к природе. Например, «Рыбаки и рыба», «Дед 
Мороз», «Горелки». 

Сказка – древнейший по происхождению вид фольклора. С помощью 
сказок дети знакомятся с разными животными. 

Я сравниваю их с реальными обитателями леса (заяц, лиса, волк, мед-
ведь). Объясняю, что настоящий лес полон разных зверей, птиц и других 
лесных жителей. О них никто не заботится – они сами умеют добывать 
себе пищу: некоторые запасаются на зиму, а другие готовятся к спячке. 

Народные сказки, с их богатством языка и яркой характеристикой пер-
сонажей, раскрывают ребёнку взаимосвязь природы и человека. 

Наряду с народными сказками, использую экологические сказки. 
Характерной особенностью экологической сказки является сильно-вы-

раженная переработка материала, получаемого из природного окружения. 
Экологические сказки очень интересны детям своей новизной сюжета, 
персонажами, самим действием, конечным результатом. А также элемен-
тами, из которых строится экологическая сказка, потому что таковыми яв-
ляются реальные предметы и взаимоотношения в природе. Экологическая 
сказка воздействует не только на сознание, но и на чувства ребёнка. Она 
позволяет ребёнку более глубоко пережить те или иные явления в природе, 
учит детей научному видению природы. 

Все эти виды фольклора применяю в режимных моментах, во время 
бесед, наблюдений во время прогулок, на занятиях. Для работы с детьми 
я собрала картотеку экологических игр, экологических сказок и упражне-
ний, широко использую их в своей работе. А также разработала про-
грамму кружковой работы по экологическому воспитанию. Занимаясь в 
кружке, дети закрепляют и обогащают свой запас знаний новыми знани-
ями о природных явлениях. Это воспитывает у них любознательность, бе-
режное отношение к природе, желание знать больше. 

Помимо материала по экологии предусмотренного программой, я ис-
пользую проектный метод. 

В течение года я работала над долгосрочным проектом «Народный ка-
лендарь» цель которого – формирование бережного отношения к окружа-
ющему миру, живой природе посредством знакомства с народными иг-
рами, закличками, песнями, потешками. 

Результатом проекта стало пособие – книга народной мудрости 
«Народный календарь». На каждой странице пособия расположен мате-
риал о старинном названии месяца, народных приметах, собраны стихи, 
пословицы, загадки, поговорки, соответствующие времени года. Вся ра-
бота велась по перспективному плану, куда входили музыкальные досуги 
и фольклорные праздники. Большое место в приобщении детей к народ-
ной культуре, несомненно занимают народные праздники. Именно в них 
собраны тончайшие наблюдения за характерными особенностями времен 
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года, повелении птиц, насекомых. Весёлые задорные и яркие они очень 
нравятся детям. Совместно с музыкальным руководителем я проводила 
развлечения, основанные на народных праздниках: «Ярмарка», «Масле-
ница», «Сороки», «Праздник русской берёзки». Мы старались расширить 
знания о народных традициях, приобщить детей к духовным ценностям 
народной культуры, воспитывать уважение к русской природе. 

К работе над проектом привлекала и родителей. Совместно с детьми 
они изготавливали кормушки для птиц, цветы из природного материала, 
горшочки для рассады, высаживали семена, подбирали материал о народ-
ных приметах, наблюдали за природными явлениями, составляли рас-
сказы об увиденном, придумывали загадки с описанием природных явле-
ний. 

Провожу родительские собрания экологической направленности 
(«КВН», викторины, «Поле чудес» и др.), беседы, консультации. Оформ-
ляю тематические ширмы, стенды, где размещаю стихи, пословицы, пого-
ворки, народные приметы. 

Родители участвуют в эколого-оздоровительных походах с целью 
охраны безопасности и жизнедеятельности детей, совместной игровой де-
ятельности, участвуют в спортивных и музыкальных праздниках экологи-
ческой направленности. 

Совместно с родителями мы озеленяли и оформляли наш участок. 
Родители нашей группы принимали участие в творческих выставках 

поделок («Экологическая игрушка для новогодней ёлки», «Пасхальный 
перезвон», «Из ненужных вещей красоту создать сумей»), рисовали ри-
сунки о природе, выпускали экологические газеты, а также принимали 
участие в пикете «Мы за чистоту на нашей планете». 

Экологическому просвещению родителей способствует оформление 
экологического стенда в приёмной нашей группы, материал которого по-
стоянно обновляется. 

С целью выявления отношения родителей к вопросам экологического 
образования их детей, его реального осуществления в семье провожу ан-
кетирование. Результаты анкетирования выношу на родительские собра-
ния для анализа, обсуждения и, чтобы наметить дальнейшую работу с ро-
дителями и детьми. 

Такая работа с семьёй способствует повышению педагогической куль-
туры родителей, выработке правильных форм взаимодействия детского 
сада и семьи, помогает создать для детей более благоприятную обста-
новку в семье. 

Таким образом, через использование народного фольклора в экологи-
ческом образовании у детей повысился интерес к устному народному 
творчеству, к природе, а также появилось желание беречь природу, пони-
мать и любить её. 

Хочется верить, что все то доброе, что мы стараемся посеять в душах 
маленького человека, прорастет и даст свои положительные всходы. А на 
них образуются крепкие и полезные плоды в виде осознанного отношения 
к природе, желания сделать свой вклад в её сохранение и приумножение. 
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ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в данной статье рассматриваются актуальные про-

блемы управленческой поддержки инновационной деятельности в ДОУ; 
цели и результаты работы по данному направлению. В результате новое 
содержание функций управления стало движущей силой, позволившей 
преобразовать внутридошкольную систему из функционирующей в разви-
вающую. 

Ключевые слова: поддержка инновационной деятельности, управлен-
ческая поддержка, нравственно-патриотического воспитание, ребенок 
дошкольного возраста, воспитание личности ребенка. 

Воспитать человека интеллекту-
ально, не воспитав его нравственно, – зна-
чит вырастить угрозу для общества. 

Теодор Рузвельт 
Дошкольное детство – уникальный период в жизни человека, когда 

формируются все основополагающие составляющие личности. И в тоже 
время, – это период, когда ребенок полностью зависит от окружающих его 
взрослых. Полноценное развитие дошкольников, их умение адаптиро-
ваться в социуме, нравственное становление личности во многом опреде-
ляются эффективностью работы педагогов ДОУ. 

Возрастающие потребности общества, в том числе и в сфере дошколь-
ных образовательных услуг, побуждают педагогов дошкольного образова-
ния к поиску новых идей, исследованию, экспериментированию и, как 
следствие, накоплению разнообразных инициатив, нововведений и про-
движению инноваций. 

Сегодня задача патриотического воспитания подрастающего поколе-
ния актуальна тем, что современные дети мало знают о культурных тра-
дициях своего народа, часто проявляют равнодушие к близким людям, 
сверстникам. Не на должном уровне ведётся работа с родителями по про-
блеме нравственно-патриотического воспитания в семье. Детям необхо-
димо знать и изучать культуру своих предков. Именно акцент на знание 
истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и инте-
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ресом относиться к культурным традициям других народов. Таким обра-
зом, нравственно-патриотическое воспитание детей является одной из ос-
новных задач дошкольного образовательного учреждения. 

Считаю, что на современном этапе, особенно в связи с введением в 
действие Федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС),  Федеральных государственных  требований к структуре основ-
ной общеобразовательной программы дошкольного образования (приказ 
Минобрнауки России от 23.11.2009 №655) возникла необходимость  об-
новления и повышения качества дошкольного образования, так как одной 
из основных задач ФГОС ДО является: «объединение обучения и воспи-
тания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нрав-
ственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества». 

Изучив и проанализировав мнение родителей, выявили ряд специфи-
ческих проблем: бессистемная реализация работы по данному направле-
нию, недостаточные условия для интеллектуального, духовно – нрав-
ственного развития воспитанников с учетом их природных задатков; не-
допонимания необходимости сохранения семейных традиций, чувства 
любви к своей малой Родине и в целом страны, педагогический коллектив 
сделал вывод о том, что назрела необходимость в обновлении методов и 
организационных форм образовательно – воспитательного процесса. Это 
возможно при создании программы по нравственно-патриотическому вос-
питанию и работе в системе. Создание программы было нацелено на ре-
зультат – создания новой воспитательной модели, обеспечивающей все-
стороннее развитие детей. Эффективность деятельности программы опре-
деляется, во – первых, степенью включенности в его работу детей и взрос-
лых, во – вторых компетентностью педагогов. 

Передо мной и моим коллективом встал вопрос – как освоить новые 
методы и формы работы? С чего начать? 

Актуальность проблемы управленческой поддержки инновационной 
деятельности в ДОУ объясняется стремительным распространением раз-
личных инноваций, с одной стороны и недостаточным владением ими пе-
дагогами – с другой. 

Обновление образования требует и от педагогов, и от руководителей: 
знания тенденций инновационных изменений в системе современного об-
разования, отличий традиционной, развивающей и личностно-ориентиро-
ванных обучающих систем и технологий; знания интерактивных форм и 
методов обучения; владения технологиями целеполагания, проектирова-
ния, диагностирования, моделирования оптимальной авторской методиче-
ской системы; развитых дидактических, рефлексивных, проектировоч-
ных, диагностических умений; умений анализировать и оценивать свой 
индивидуальный стиль, а также особенность и эффективность применяе-
мых педагогических технологий и собственной инновационной педагоги-
ческой и методической деятельности. 

Технология моделирования внутридошкольной системы методической 
работы включает в себя: следующие этапы: анализ педагогического кол-
лектива (на основе диагностики состава уровня профессионального раз-
вития и так далее); постановка целей и задач методической работы для 
разных групп педагогов; разработка содержания методического обучения 
педагогического коллектива; выбор оптимальных организационных форм, 
развивающих педагогических технологий; пересмотр (если этого требует 
новая модель) штатного расписания; разработка профессиограммы, цик-
лограммы управления и другое; определение информационных и других 
ресурсных ограничений; внедрение разработанной модели методического 
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процесса; проверка модели на достоверность; реализация выводов и об-
новление модели при освоении инновационных подходов в управлении 
методической работой. Итак, приведенное выше позволили мне как руко-
водителю сделать вывод, что моделирование является важнейшим этапом 
в технологии проектирования. 

В свою очередь обновление образования требует и от педагогов и от 
руководителей: знания тенденций инновационных изменений в системе 
современного образования, отличий традиционной, развивающей и лич-
ностно-ориентированных обучающих систем и технологий; знания интер-
активных форм и методов обучения; владения технологиями целеполага-
ния, проектирования, диагностирования, моделирования оптимальной ав-
торской методической системы; развитых дидактических, рефлексивных, 
проектировочных, диагностических умений; умений анализировать и оце-
нивать свой индивидуальный стиль, а также особенность и эффективность 
применяемых педагогических технологий и собственной инновационной 
педагогической и методической деятельности. 

Все вышесказанное требует от руководителя умений организовывать и 
совершенствовать научно-методическую и экспериментальную работу пе-
дагогов на основе дифференцированного и индивидуального подхода, с 
постепенным приобщением их к выполнению посильных для них в дан-
ный момент творческих заданий и поручений. Руководитель обязан воору-
жить педагогов комплексной методикой научного поиска, формировать 
умения и культуру педагогического исследования, научить отслеживать и 
описывать процесс и результаты эксперимента по освоению инноваций, 
умело их использовать в дальнейшей работе. Оформляется новая концеп-
ция отношения к человеку – концепция «управления человеческим ресур-
сом». В отличие от прежней концепции «учета человеческого фактора», 
она предполагает раскрытие возможностей и закономерностей развития 
человека как целостной личности. 

Мною и моим коллективом была выстроена последовательность действий 
при освоении инноваций: преодоление сопротивления новации (может быть 
у коллектива, группы, отдельных педагогов; создание условий для возможно-
сти выбора новации; создание ситуации выбора оптимальной новации для 
каждого педагога; детальное изучение выбранной новации ; проектирование 
и программирование инновационной деятельности;. составление плана вве-
дения новшества в практику; Организация контроля с использованием диа-
гностики и мониторинга, которые заканчиваются рефлексией нового состоя-
ния образовательной практики. Для оказания методической поддержки в 
ДОУ проводятся педсоветы, семинары, пятиминутки. 

Прежде всего для меня было важным изучить условия эффективного вве-
дения инноваций в решении методических проблем. Объективные условия: 
ресурсная обеспеченность (информационная, научно-методическая); микро-
климат в коллективе; управленческое мастерство руководителя ДОУ ; обнов-
ление моделей (постоянный поиск новых форм и методов в использовании 
различных моделей построения процесса воспитания и обучения делает его 
наиболее интересным, не только для детей, но и для самих педагогов, в том 
числе и родителей),использование компьютерных технологий методическое 
обучение педагогов использованию разработанных моделей. Субъективные 
условия: готовность педагогов к инновациям; методическое мастерство педа-
гогов; сопротивление новому некоторых членов педагогического коллектива; 
страх педагогов или руководителей методических подразделений как пользо-
вателей технологии моделирования. 

Технология моделирования внутридошкольной системы методической 
работы включает в себя: следующие этапы: анализ педагогического кол-
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лектива (на основе диагностики состава уровня профессионального развития и 
так далее); постановка целей и задач методической работы для разных групп 
педагогов; разработка содержания методического обучения педагогического 
коллектива; выбор оптимальных организационных форм, развивающих педа-
гогических технологий ;пересмотр (если этого требует новая модель) штатного 
расписания; разработка профессиограммы, циклограммы управления и другое; 
определение информационных и других ресурсных ограничений; внедрение 
разработанной модели методического процесса; проверка модели на достовер-
ность; реализация выводов и обновление модели при освоении инновационных 
подходов в управлении методической работой. 

Итак, приведенное выше позволяет нам сделать вывод, что моделиро-
вание является важнейшим этапом в технологии проектирования и как ре-
зультат: образования единого образовательного пространства. 

Условиями, способствующими повышению эффективности инноваци-
онной деятельности, являются единство требований со стороны руково-
дителя; тактичность, корректность; самоконтроль; воспитание «успехом»; 
совместное с педагогами построение индивидуальных траекторий про-
фессионально-личностного развития каждого педагога; делегирование 
полномочий; создание атмосферы творчества в коллективе; начали работу 
творческие мастерские. 

При переходе в режим развития в ДОУ был разработан план работы к 
программе «Пою мое Отечество», а также опираясь на программу «Насле-
дие» авторы Е. Соловьёва, Л. Царенко, взяты следующие направления ра-
боты по нравственно- патриотическому воспитанию: ознакомление детей 
с символами республики и государства, в котором они живут: гербом, фла-
гом, гимном; формирование элементарных знаний о правах человека; бе-
режное отношение к родной природе и всему живому; формирование то-
лерантности, чувства уважения и симпатии к другим людям, народам, их 
традициям; развитие чувства ответственности и гордости за достижения 
Родины (большой и малой); воспитание у ребенка любви и привязанности 
к семье, родному дому, детскому саду, родной улице, городу, стране; вос-
питание интереса и любви к русской национальной культуре, народному 
творчеству, обычаям, традициям; воспитание уважения к труду людей, же-
лание оказывать взрослым свою посильную помощь. Они успешно внед-
рялись. Считаю, что затраты времени и усилий на методическую работу и 
самообразование всех педагогических работников должны быть разум-
ными, дабы избежать перегрузки педагогов всеми видами деятельности. 

Слежу за работой молодых педагогов в данном направлении деятель-
ности. К ним отдельное отношение. Стараюсь находить к данной катего-
рии воспитателей особый психологический подход. Только работая в си-
стеме «разумных затрат времени и усилий на методическую работу и са-
мообразование» можно в дальнейшем уберечь педагогического работника 
от «выгорания». 

Значительно повысилась активность не только самих педагогов, но и 
детей и их родителей. На этом этапе участие в районных, областных, все-
российских и международных конкурсах приносит свои достойные 
плоды. Мы не только участвуем, но и побеждаем во многих конкурсах. 

Ожидаемыми, конечными результатами реализации плана управленче-
ской деятельности на данном этапе стали: 

− обеспечение психологической защищенности и благополучия каж-
дого ребенка, создание ситуации успеха с целью обеспечения возможно-
сти быть ребенку самим собой; 

− повышение уровня профессионализма педагогов и образованности 
членов коллективов; 
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− полноценная социальная среда развития ребенка, обеспечивающая 
развитие его способностей и индивидуальности, являющаяся посредни-
ком в личностно-развивающем взаимодействии между взрослыми и 
детьми; 

− внедрение современных технологий, обеспечивающих разносторон-
нее развития личности ребенка, гуманизацию целей и принципов воспи-
тательно-образовательной работы с детьми; 

− создание системы педагогического диагностирования по социально-
личностному развитию детей; 

− создание информационного банка данных по родителям детей ДОУ; 
− пополнение программно-методического блока современной педаго-

гической литературой социально-личностного направления; 
− повышение уровня психолого-педагогической грамотности родите-

лей; 
Новое содержание функций управления в нашем ДОУ под моим руко-

водством стало движущей силой, позволившей преобразовать внутридо-
школьную систему из функционирующей в развивающую. 
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ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  
СРЕДИ СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ  

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 
Аннотация: данная статья посвящена проблемам преподавания ан-

глийского языка для профессиональных целей в неязыковом вузе в совре-
менных условиях. В связи с тем, что в последнее время возросла потреб-
ность в высококвалифицированных специалистах в юридической сфере, 
владеющих иностранным языком, преподаватели вузов должны ориенти-
роваться не просто на обеспечение учебного процесса на занятиях, а 
быть готовыми к тому, чтобы занятия по иностранному языку были 
тесно связаны с лекциями по профильным предметам. 

Ключевые слова: английский язык, специальные цели, профессио-
нально-ориентированные тексты, юридические специальности. 

В эпоху глобализации и информатизации высшие учебные заведения 
обязаны не просто готовить бакалавров и магистров, знания, умения и 
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навыки которых соответствуют требованиям времени и быстро развива-
ющегося общества, а именно специалистов, готовых применить свои зна-
ния на практике, готовых бурно и оперативно реагировать на вызовы вре-
мени. Современному специалисту необходимо быть сейчас не просто про-
фессионалом в своей деятельности, но и также готовым к осуществлению 
профессионально ориентированной межкультурной коммуникации со 
своими иностранными коллегами для успешного взаимодействия на меж-
дународном уровне. Для этого необходимо уяснить принципиальную раз-
ницу между преподаванием общего курса иностранного языка в целом и 
преподаванием английского языка для профессиональных и специальных 
целей. 

Необходимо учитывать тот факт, что преподавание иностранного 
языка для профессиональных целей необходимо осуществлять в контек-
сте. 

Это не означает, однако, полного и бесповоротного отказа от обучения 
грамматике и коррекции ошибок, возникающих в речи студентов в про-
цессе обучения любому иностранному языку. Несмотря на это коммуни-
кация в данном случае первична, лексико-грамматический аспект ино-
язычной речи также требует особого внимания. Принципиальное отличие 
от традиционной методики обучения иностранному языку лишь в том, что 
коррекция и отработка навыков корректного использования лексики и 
грамматики изучаемого языка осуществляется по окончании коммуника-
тивной части занятия. И это полностью оправданно, так как нельзя не при-
знать, что грамматические ошибки в иноязычной речи не оказывают столь 
пагубного влияния на успешность коммуникации, как незнание рагмати-
ческих правил языка и особенностей коммуникативного поведения его 
носителей. Таким образом, методика преподавания общего курса ино-
странного языка отличается от методики преподавания иностранного 
языка для профессиональных целей. При профессионально-ориентиро-
ванном обучении таким видам речевой деятельности, как говорение, чте-
ние, письмо и аудирование, уделяется разное внимание: особый акцент 
делается на тех аспектах языка, которые в будущем будут востребованы 
выпускниками того или иного направления или специальности, например, 
студентов юристов. К примеру, специалисты разных юридических специ-
альностей должны уметь осуществлять перевод профессионально-ориен-
тированных текстов по своей сфере перевод договоров (контрактов), юри-
дических заключений и меморандумов, апостилей и нотариальных свиде-
тельств, учредительных документов юридических лиц, доверенностей. В 
качестве материалов по аудированию можно предложить прослушать сту-
дентам лекции разных профессоров в сфере юриспруденции, но при этом 
необходимо учитывать уровень владения иностранным языком. Оче-
видно, что не только сама методика преподавания иностранного языка, но 
и подбор современных и аутентичных учебных материалов для курса ино-
странного языка для специальных целей должен отвечать требованиям бу-
дущей профессии студента. Наряду со сказанным выше, приходится от-
метить, что овладению иностранным языком как средством профессио-
нального общения нередко мешает недостаточное владение родным язы-
ком. Бывают случаи, когда преподаватель по иностранному языку вынуж-
ден «параллельно закладывать языковые навыки в области и общего 
языка и постепенно вводить язык для специальных и профессиональных 
целей», к сожалению, не редкость [1]. 

Можно сделать вывод о том, что успех в области изучения иностран-
ного языка для профессиональных целей зависит не только от преподава-
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теля и от выбранной им методики и подбора современных учебных мате-
риалов. Важным и решающим является то, насколько студенты внутренне 
мотивированы и психологически готовы и заинтересованы в том, готовы 
ли они усердно работать и постоянно совершенствовать и поддерживать 
свой уровень владения иностранным языком. 
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Аннотация: в статье авторами проанализированы особенности ра-
боты с глиной и эффективные упражнения по развитию творчества до-
школьников. 

Ключевые слова: старший дошкольный возраст, лепка, глина. 
Дошкольный возраст является основополагающим для развития твор-

ческих способностей, и существует множество продуктивных видов дея-
тельности, которые направлены на их развитие, и одной из них является 
лепка из глины. Издавна лепка из глины использовалась людьми для со-
здания скульптур, благодаря чему находили свое материальное воплоще-
ние идеи творца. В наше время лепка из глины не менее востребована, и 
на занятиях по творческому воспитанию педагоги часто прибегают к ис-
пользованию лепки для развития творческих способностей детей. 

Анализ определений понятия «лепка» показал, что многими авторами 
оно понимается примерно одинаково. Так, по мнению В.А. Ватагина, 
лепка представляет собой придание формы пластическому материалу 
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(пластилину, глине, пластике и др.) с помощью рук и вспомогательных 
инструментов [1]. Согласно определению, данному в словаре художе-
ственных терминов, лепка – это создание скульптуры из мягких материа-
лов (глина, воск, пластилин) путем наращивания или удаления пластиче-
ской массы [3]. Отметим многообразие материалов, отмеченных в опре-
делении. В данной работе будет рассмотрена лепка из глины. 

Н.Б. Халезова, Н.А. Курочкина, Г.В. Пантюхина отмечают, что глина 
должна быть основным материалом для обучения детей лепке в детском 
саду прежде всего потому, что она пластична, однотонна, красива как ма-
териал и дает ребенку возможность понять целостность формы предме-
тов. Большой ком глины позволяет работать над крупными массами и 
композициями из нескольких фигур, что невозможно повторить с дру-
гими материалами [4]. Глина однотонна, но после сушки ее можно рас-
красить, что позволить дошкольнику в большей мере проявить свои твор-
ческие способности. В.Б. Косминская отмечает, что существует три вида 
лепки из глины: 

1) предметная лепка. Характеризуется лепкой отдельных предметов. 
Для старших дошкольников главной задачей является видеть сходство и 
различие предметов, их положение в пространстве, замечать характерные 
признаки; 

2) сюжетная лепка. Проводится с детьми старших групп, потому что 
они способны вылепить несколько предметов, которые будут связаны од-
ним общим сюжетом. В данном виде лепки инициатива во многом должна 
исходить от самого дошкольника: идеи, количество глины, динамика фи-
гуры и ее пропорции должны быть продуманы ребенком; 

3) декоративная лепка. Проводится в старших и подготовительных 
группах. Трудность данного вида заключается в работе с инструментами 
для создания рисунка и рельефа на предмете, который чаще всего харак-
теризует быт определенного народа. Несмотря на трудность, декоратив-
ная лепка из глины привлекает детей своими узорами, и они уделяют до-
статочно много времени на то, чтобы рассмотреть предмет [2]. 

Рассмотрим особенности лепки из глины в старшем дошкольном воз-
расте. Старший дошкольный возраст также имеет свою специфику отно-
сительно творческих способностей, и оно непосредственно связано с фи-
зиологическим становлением организма ребенка. Так, происходит окосте-
нение руки и развитие мелкой моторики рук, что позволяет ребенку акку-
ратно выполнить подделку из глины. Также дети следят за действиями 
рук, более внимательны, имеют больший опыт восприятия предметов, ко-
торый находит отражение в выборе способа лепки, применения элементов 
движения, однако для них представляет сложность соблюдать пропорции 
определенной фигуры (человека, животного и др.). Однако лепка из глины 
на данном возрастном этапе, по мнению В.Б. Косминской, отличается от 
предыдущих этапов большей самостоятельностью ребенка. Педагог 
только направляет ребенка и помогает ему, если у него возникают труд-
ности. Перед процессом лепки дети рассматривают предмет со всех сто-
рон и отмечают его отличительные черты. Ранее отмеченная самостоя-
тельность заключается в выборе оптимального способа лепки, который 
подойдет для данной фигуры. Как раз на данном этапе можно отметить 
результат развития творческих способностей, когда ребенок, анализируя 
знания о предмете, способах его создания, создает подделку, отличающа-
яся своей выразительностью и уникальностью. 

Развитию творческих способностей старших дошкольников посред-
ством лепки из глины способствует, как правило, продуктивная деятель-
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ность, которая позволяет ребенку проявить творчество, фантазию и вооб-
ражение, в отличие от репродуктивной деятельности, где ребенок повто-
ряет каждый этап за воспитателем. Так, чтобы сохранить интерес и моти-
вацию у ребенка к взаимодействию и созданию новой подделки из глины, 
педагоги интегрируют творческую деятельность с игрой. Л.В. Куцакова 
и И.С. Мерзлякова предлагают несколько игровых упражнений: 

1. «Придумай сказку». Воспитатель ведущий (в старшем возрасте дети 
могут играть самостоятельно). Сюжет сказки строится таким образом, 
чтобы кусочек глины постоянно преобразовывался в новый образ. Напри-
мер, сказка с персонажами – червячок, улитка, яблоко, ежик и т. д. 

2. «Волшебный комочек». У играющего в руках находится кусочек 
глины. Ведущий загадывает загадку «Кто в комочке живет?» (называются 
характерные отличия загадываемого животного). После того как дети от-
гадают, все лепят отгадку. 

3. «Слепи фантастическое животное». Дети из шариков, длинных кол-
басок, цилиндров, сделанных из глины, лепят несуществующее животное. 

4. «Слепи самую лучшую фигуру». Сначала дети играют в игру «Море 
волнуется», затем ведущий выбирает лучшую фигуру, все дети (кроме вы-
бранной фигуры) – рассматривают эту фигуру, уточняют позу, в чем ее 
особенность, и приступают к лепке. Затем сравнивают, выясняют у кого 
скульптура самая выразительная. 

Как отмечают авторы данных упражнений, они направлены на разви-
тие ловкости, точности движений рук и пальцев, формирование умения 
чувствовать материал, развитие памяти руки, чувства формы, использова-
ние различных приемов лепки, передавать в лепке выразительность об-
раза, лепить фигуру в движении, передавать пропорции, формировать 
чувство композиции. Особое внимание они уделяют развитию воображе-
ния, фантазии, творческих начал, эстетического восприятия, интеллекту-
альных способностей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что процесс лепки из глины в 
старшем дошкольном возрасте приобретает более самостоятельный ха-
рактер, что способствует развитию творческих способностей ребенка. Ос-
новой для этого служит знания, приобретенные на предыдущих возраст-
ных этапах, субъективный опыт дошкольника взаимодействия с окружа-
ющим миром, его психологическое и физиологическое развитие. Наибо-
лее ярко это проявляется в создании игровых упражнений, где происходит 
взаимодействие ребенка с другими участниками воспитания. 
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Аннотация: в данной статье автором обосновывается целесообраз-
ность использования устойчивых речевых сочетаний и языковых формул 
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языковые формулы, диалог. 

Одно из основных положений федерального государственного образо-
вательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС 
НОО) – формирование у школьников коммуникативных универсальных 
учебных действий, важнейшим компонентом которых являются диалоги-
ческие умения. Диалогическая речь – одна из основных форм речевого об-
щения. Грамотное развитие и формирование диалогической речи на этапе 
начального школьного обучения помогает выработать у учащихся умение 
общаться, слушать собеседника, вступать в разговор и поддерживать его. 
Проблемы развития диалогической речи младших школьников раскрыты 
в работах С.Ф. Шатилова, И.Л. Бима, Е.И. Пассова и др. 

Речь является вербальной коммуникацией, то есть процессом общения 
с помощью языка. Речевая деятельность может быть внешней и внутрен-
ней. Внешняя речевая деятельность подразделяется на устную и письмен-
ную, а устная, в свою очередь, – на монологическую и диалогическую. 
Диалогическая речь – жанр, который состоит из регулярного обмена вы-
сказываниями (репликами), на языковой состав которых влияет непосред-
ственное восприятие речевой деятельности говорящего собеседником. В 
основе диалога лежит умение задавать вопросы не только собеседнику, но 
и самому себе. Отвечать на них и комментировать ответы других. Уже 
само существование вопроса демонстрирует желание участвовать в обще-
нии, обеспечивает его дальнейшее течение. Диалогическая речь подраз-
деляется на виды: бытовой разговор, деловая беседа, переговоры. В цен-
тре обучения в основном находится диалог-беседа, поскольку именно 
этот тип характерен для бытовой и учебно-трудовой сфер деятельности. 
Существует и другая классификация дилогической речи: диалог-спор; 
диалог-конфиденциальное объяснение; диалог-эмоциональный конфликт 
(ссора) и 4) диалог-унисон [3, с. 107]. 

Элементарные теоретические сведения о диалогической речи дети по-
лучают уже в первом классе. А.И. Малюкина отмечает наличие в методи-
ческой литературе двух путей обучения диалогической речи – дедуктив-
ного и индуктивного. В первом варианте основой становится образец диа-
логического высказывания как «структурно-интонационный эталон», за-
дача – научить вести диалог по аналогии с образцом. Второй вариант, ин-
дуктивный, это путь от усвоения элементов диалога к «самостоятельному 
его ведению на основе учебно-речевой ситуации» [2, с. 218]. 

При обучении младших школьников педагог чаще всего использует ме-
тод беседы. Беседа может быть организована как между педагогом и обуча-
ющимся, так и между двумя и более обучающимися. Педагог постоянно и 
активно использует разговор двух или нескольких лиц как способ развития 
речи детей на уроках не только русского языка, но и других учебных предме-
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тов. Однако часто организация диалога на уроке остается проблемой. При-
зывы к диалогу часто «остаются всего-навсего призывами, иногда сводятся к 
пустым разговорам или аргументированным дискуссиям, которые являются 
разновидностью предмета слепого подражания», считает С.В. Белова  
[1, с. 45]. Без специального обучения диалог современных младших школь-
ников может носить бытовой характер, насыщенный междометиями и не-
связными репликами. Не владея диалогом как формой общения, дети в ситу-
ации групповой самостоятельной работы могут даже уйти от сотрудничества. 

Воплощение идей диалога в педагогическую практику – дело весьма 
сложное, оно требует от обучающихся овладения каждой новой речевой 
ситуацией по-новому. Одной из особенностей диалога является употреб-
ление готовых языковых формул и устойчивых речевых сочетаний, кото-
рые принято называть речевым этикетом. Это готовые выражения, меха-
нически воспроизводимые в типичных речевых ситуациях и выполняю-
щие контактоустанавливающую функцию, которыми участники диалога 
пользуются в качестве формул обращения, приветствия, благодарности, 
вежливости, извинения и т. д. («здравствуйте», «до свидания», «спасибо», 
«скажите, пожалуйста...», «извините», «простите» и т. д.). 

В младшей школе основы диалогической речи формируются, продол-
жая «традиции» дошкольного периода. Развитие у ребенка умения пользо-
ваться определенными этикетными формулами обращения ведет к обога-
щению словарного запаса, способности не только слушать, но и слышать 
собеседника, быстро и спонтанно реагировать в различных речевых ситуа-
циях, используя речевые формулы при отстаивании своей точки зрения. 
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Формирование индивидуальной образовательной траектории студента 
вуза является одной из наиболее сложных проблем в практической реали-
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зации подходов к индивидуализации образования. Сложность и ее ком-
плексный характер обусловлены необходимостью решения широкого 
спектра задач, относящихся к различным областям образовательного про-
цесса. Одной из таких задач является комплексная количественная оценка 
достижений студента в процессе освоения учебных дисциплин на основе 
широко практикуемой в вузах балльно-рейтинговой системы (БРС). 

Балльно-рейтинговая система предусматривает наличие по каждой 
дисциплине рубежного (экзамен, зачет) и текущего (посещаемость учеб-
ных занятий, выполнение лабораторных работ, участие в семинарах, вы-
полнение домашних заданий, сдача контрольных нормативов, и других 
видов учебной работы) контроля достижений студента. Разработка кон-
кретных показателей оценки достижений студента осуществляется препо-
давателем индивидуально на основе методических рекомендаций, сфор-
мулированных в положении о БРС [1]. 

Конечно, комплексная оценка достижений студента более справед-
лива и эффективна, так считает большинство преподавателей, особенно 
тех, кто в той или иной степени уже использует эту систему. Однако ее 
практическая реализация – трудоемкий процесс, требующий постоянных 
значительных усилий и, главное, времени. И это тогда, когда нагрузка 
преподавателей, особенно в части подготовки и оформления различного 
рода документации и отчетности и так велика. 

Вполне естественным является стремление снизить затраты сил и вре-
мени в условиях обязательных требований применения БРС. Как правило, 
это достигается путем использования минимального количества показа-
телей оценки или их формального формирования и учета. В итоге, оценки, 
рассчитываемые не оперативно, от случая к случаю, по требованию адми-
нистрации, превращаются в очередную формальность, не обеспечивают 
достижения заявленных целей, дискредитируют саму идею балльно-рей-
тинговой системы. 

Для стимулирования познавательной деятельности, повышения моти-
вации к получению знаний, использования принципа состязательности 
необходимо оперативно иметь открытые, доступные и объективные дан-
ные о достижениях каждого студента, степени освоения учебных дисци-
плин, рейтинге в группе. При использовании традиционных технологий 
учета учебной работы это практически невозможно. Что можно предло-
жит в данной ситуации? Как мотивировать преподавателя на неформаль-
ное применение БРС? 

Одним из решений может быть автоматизация информационной ра-
боты преподавателя, выполняемой им в рамках традиционной технологии 
учета успеваемости и выполнения учебной нагрузки, как стимул исполь-
зования системы. При этом, технология БРС должна реализовываться как 
одна из функций, не требующая специальных значительных усилий. То 
есть, необходимо предоставить преподавателю некий инструмент, с по-
мощью которого он мог бы решать индивидуальные задачи, связанные с 
большой информационной нагрузкой и, параллельно, реализовывал 
балльно-рейтинговую технологию оценки достижений студента. 

Существующие сегодня программы учета успеваемости студентов ре-
ализуются, как правило, в рамках комплексных систем управления вузом. 
Они мало ориентированы на их индивидуальное использование, а локаль-
ных систем на рынке почти не представлено. Таким образом, задача авто-
матизации информационной деятельности преподавателя, а, в рамках ее и 
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости студентов, является 
актуальной. 
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Требования к системе со стороны преподавателя: 
− простота и доступность использования; 
− настраиваемость на индивидуальные потребности преподавателя; 
− автоматизация наиболее трудоемких информационных процессов 

учета успеваемости студентов и подготовки регламентированной отчет-
ности. 

Представляемая компьютерная программа разработана на платформе 
1С: Предприятие 8.3 (управляемое приложение). Программа реализует 
следующие основные функции: 

− автоматическое формирование расписания преподавателя на основе 
двухнедельного графика учебных занятий, учебной нагрузки преподава-
теля и тематического плана занятий; 

− индивидуальное формирование видов и критериев контроля по каж-
дой учебной дисциплине и учебной группе (рисунок 1); 

− оперативный учет достижений студентов по изучаемым дисципли-
нам (рисунок 2). 

На основании учетных данных формируются следующие основные отчеты: 
− отчет о выполнении учебной нагрузки преподавателем; 
− ведомость учета работы ППС; 
− рейтинг успеваемости студентов (рисунок 3). 
В заключение отмечу, что представляемый программный продукт 

направлен на то, чтобы сделать индивидуальную оценку знаний студента 
более справедливой, а работу преподавателя чуточку легче. 

 

 
Рис. 1. Экранная форма задания критериев контроля 

 

 
Рис. 2. Экранная форма контроля учебной работы студентов 
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Рис. 3. Экранная форма отчета «Рейтинг успеваемости студентов» 
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Аннотация: в статье автор знакомит с основными формами инте-
грации музыкальной деятельности и других образовательных областей в 
условиях перехода на ФГОС ДОО. 

Ключевые слова: интеграция, музыкальная деятельность, ФГОС. 
Трудно спорить с постулатом о том, что ребенок развивается как цель-

ный феномен. Невозможно представить себе, что в определенные часы 
или годы происходит развитие какого-либо конкретного психического 
процесса. Еще нелепее выглядит предположение о том, что, например, в 
педагогическом процессе детского сада утром осуществляется только фи-
зическое, а вечером – интеллектуальное развитие дошкольника [1]. 

В связи с введением новых Федеральных государственных образова-
тельных стандартов дошкольного образования актуальным стало пере-
осмысление педагогами содержания и форм работы с детьми. 

Содержание дошкольного образования предусматривает: 
− формирование основ социальной адаптации и жизненной компе-

тентности ребенка; 
− воспитание элементов научного мировоззрения, развитие позитив-

ного отношения к окружающей среде; 
− утверждение позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

практической и духовной деятельности человека; 
− развитие потребности в реализации собственных творческих способностей. 
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Основополагающий принцип развития современного дошкольного об-
разования, предложенный Федеральным государственным образователь-
ным стандартом – принцип интеграции образовательных областей. Он 
обязывает дошкольные образовательные учреждения коренным образом 
перестроить образовательную деятельность в детском саду на основе син-
теза, объединения, взаимопроникновения образовательных областей. 

Решая задачу художественно-творческого развития детей в интегриро-
ванном образовательном пространстве дошкольного образовательного 
учреждения, мы рассматриваем интеграцию как способ приобщения де-
тей к законам искусства и формирования целостной картины мира. 

Давно известно, что музыка – интегрированный предмет. О взаимо-
связи литературы и музыки написано и сказано очень много, порой му-
зыка вдохновляла поэтов, а порой литературные произведения рождали у 
композиторов интересные музыкальные идеи. Поэтому форма проведе-
ния музыкальных интегрированных занятий нестандартна, интересна. Ис-
пользование различных видов работы в течение занятия поддерживает 
внимание воспитанников на высоком уровне, что позволяет говорить о 
достаточной эффективности занятий [2]. 

Интеграция музыкальной деятельности с образовательной областью 
«Социально-коммуникативное развитие» происходит за счет игровой де-
ятельности детей (подвижные, театрализованные, дидактические игры); 
приобщения к элементарным общепринятым нормам (музыкальной куль-
туре) и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; фор-
мирования гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патрио-
тических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Познавательное развитие внедряется за счет расширения музыкаль-
ного кругозора детей; сенсорного развития; формирования целостной кар-
тины мира средствами музыкального искусства, творчества. 

Образовательная область «Речевое развитие» отражается в развитии 
устной речи в ходе высказываний детьми своих впечатлений, характери-
стики музыкальных произведений; в практическом овладении детьми 
нормами речи; обогащении «образного словаря». 

Наиболее тесно музыкальная деятельность связана с такими обла-
стями как «Художественно-эстетическое» и «Физическое развитие». 
Практически на каждом занятии используются художественные произве-
дения для обогащения содержания музыкальных примеров; происходит 
развитие физических качеств в ходе музыкально-ритмической деятельно-
сти; музыкальные произведения используются в качестве музыкального 
сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной 
активности. 

Интегрированная непосредственно образовательная деятельность – 
это творческое дело педагога, ее можно организовать по-разному инте-
ресно, она эффективно и всесторонне развивает личность ребёнка, а соче-
тание различных видов деятельности способствует более лёгкому и быст-
рому запоминанию материала. 
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Аннотация: в данной статье авторами обозначена проблема оценки 
качества образовательных результатов. В работе показана сравнитель-
ная характеристика современной и прежней системы оценки. Сделан ак-
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В рамках введения ФГОС в начальной школе остро встает проблема 
оценки образовательных результатов как одного из ведущих условий ор-
ганизации учебного процесса. Проблема оценки качества образователь-
ных результатов всегда была актуальной, а во времена кардинальных из-
менений в системе образования она является наиболее приоритетной. 

Остановимся на основных терминах, чтобы понять сущность поднятой 
проблемы и проанализируем подходы в педагогике к определению поня-
тий. 

Под оценкой дидактика понимает процесс сравнения достигнутого 
учащимися уровня владения знаниями, умениями, навыками с эталон-
ными представлениями, описанными в учебной программе [3]. 

Образовательный результат – это индивидуальная способность, зна-
ние, умение, навык. В традиционном понимании образовательный резуль-
тат – это знание, освоенное учащимся на конкретном уровне, который 
определяется в зависимости от сложности умственных операций, совер-
шаемых обучающимся с этим знанием [1]. 

В настоящее время смысл понятия «образовательные результаты» зна-
чительно меняется. В современной педагогике образовательные резуль-
таты трактуются как «развитие совокупности мотивационных, операцио-
нальных (инструментальных) и когнитивных ресурсов личности, которые 
определяют ее способность к решению значимых для нее познавательных 
и практических задач» [2]. Все эти сферы в образовательном процессе 
неразрывно взаимосвязаны. 

Результаты обучения разделены на 3 области, которые отражают эти 
сферы личности: 

− когнитивные результаты (предметные навыки и умения; умения, 
обеспечивающие возможность ориентации в явлениях действительно-
сти); 

− операциональные результаты (специальные и универсальные спо-
собы деятельности); 
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− мотивационные (ценностные потребности, ориентации, конкретизи-
рующиеся в мотивах деятельности). 

Измеряя образовательные результаты этих областей, можно судить о 
развитии у обучающихся компетентностей в разных сферах их жизни, о 
совершенствовании своих способностей и повышении мотивации к обу-
чению. 

Прежняя система оценки образовательных результатов не удовлетво-
ряет запросы родителей и педагогов. Понятия «знания, умения и навыки», 
которые как раз и подвергались оценке, уходят в прошлое. Им на смену 
приходит модное сейчас понятие «умение учиться», которое и должен 
научиться оценивать педагог. Но эта проблема осложняется ввиду незна-
чительной проработки этого вопроса в современной литературе. Педагоги 
стоят на рубеже кардинальных изменений во всей системе образования, 
поэтому эта проблема в настоящее время для них особо актуальна. Иде-
альных моделей оценки качества образовательных результатов, которые 
подходили бы каждой школе и конкретному педагогу, в настоящее время 
не разработано. Педагоги ориентируются на требования к образователь-
ным результатам освоения учебных программ, которые прописаны в Фе-
деральном государственном образовательном стандарте, и создают свои 
модели оценки. 

Новая система оценки образовательных результатов трудоемка, но 
плюсы ее в том, что она дает возможность: 

− отследить процесс обучения каждого обучающегося и его динамику 
достижений; 

− увидеть его затруднения в обучении; 
− наметить пути коррекции, определить программу развития обучаю-

щегося. 
Среди отличительных особенностей новой системы оценивания необ-

ходимо выделить: 
− комплексный подход к оценке образовательных результатов (лич-

ностных, предметных и метапредметных); 
− уровневый подход к оцениванию результатов («выпускник 

научится», «выпускник получит возможность научиться»); 
− оценка динамики достижений учащихся; 
− использование персонифицированных процедур в итоговой оценке 

обучающихся и неперсонифицированных – в оценке состояния развития 
системы образования в целом; 

− использование планируемых результатов в качестве критериальной 
и содержательной базы оценки; 

− применение портфолио как накопительной системы оценивания; 
− использование таких методов оценивания, как творческие и практи-

ческие работы, проекты, самооценка, самоанализ и др. 
Четыре года назад, набирая одним из первых класс по ФГОС, мы впер-

вые столкнулись с проблемой оценки образовательных результатов. Нара-
боток по этой проблеме в современной науке еще не было, поэтому нашей 
школе пришлось самим разрабатывать инструментарий оценки образова-
тельных результатов. И в такие рамки была поставлена любая школа, ко-
торая в 2010 году учила в соответствии с новыми Стандартами второго 
поколения. Пройдя все этапы введения Стандарта, мы осознали, что такие 
преобразования в системе образования были необходимы. Выпускники 
«Новой системы обучения» владеют основами умения учиться, способны 
к организации собственной деятельности, владеют основными мысли-
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тельными операциями, навыками планирования, моделирования, иссле-
довательской и творческой деятельности, а в век компьютеризации и ос-
новами компьютерной грамотности. 

Роль педагога в освоении обучающимися знаний также претерпевает 
изменения. Он перестает быть основным источником информации для де-
тей, а служит им наставником, направляющим их деятельность по само-
стоятельному добыванию знаний, в нужную сторону, или, как сейчас 
модно, является для них тьютором. Но оценка образовательных результа-
тов необходима на каждом этапе обучения. 

Система оценивания образовательных результатов обучающихся 
должна стимулировать образовательные достижения детей и способство-
вать реализации права обучающихся на выбор образовательного марш-
рута. Т. о. при итоговой аттестации обучающихся нужно фиксировать 
уровень их подготовки с точки зрения его достаточности для продолже-
ния обучения и социализации личности, а также фиксировать достижения 
обучающихся, превышающих этот уровень. 
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Аннотация: в статье приводится урок по предмету окружающий 

мир. В ходе урока учитель работает над формированием проектных уме-
ний младших школьников. Автором отмечается, что проектная деятель-
ность придает образовательному процессу развивающий характер, ори-
ентирует на развитие у учащихся навыков самостоятельной работы, 
познавательного интереса, опыта преобразования окружающей дей-
ствительности. 

Ключевые слова: проектные умения, младший школьник, окружаю-
щий мир. 

Современное общество делает заказ на выпускника начальной школы, 
развитие которого осуществляется в процессе его самостоятельной поис-
ковой деятельности при взаимодействии с учителем, классом, в целом с 
его окружением. Новые жизненные условия, очень быстрый темп разви-
тия общества, большое обилие информации, современные информацион-
ные технологии, требования ФГОС все это выдвигают свои условия к 
формированию подрастающего поколения: оно должны быть не только 
знающим и умелым, но также мыслящим, инициативным и самостоятель-
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ным. Ребенок должен стать личностью, уважающей ценности семьи и об-
щества, любящей своё Отечество, хранящей традиции своих предков. 
Должен адекватно ориентироваться в современном конфликтном, дина-
мично меняющемся мире, свободно выбирать собственную жизненную 
позицию и уважать мнения других, ученик должен знать, как безопасно 
вести себя в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрез-
вычайных ситуациях. 

В процессе изучения окружающего мира учащиеся получают возмож-
ность развить свои способности, осваивать элементарные естественнона-
учные, обществоведческие и исторические знания, они учатся наблюдать, 
экспериментировать, измерять, моделировать. 

Мир многогранен, интересен и он всё время изменяется, необходимо 
наблюдать и познавать его, это и происходит в результате поисковой, экс-
периментальной, исследовательской деятельности на уроках окружаю-
щего мира. Конечно, бесспорно, что эффективное обучение находится в 
прямой зависимости от уровня активности учеников в процессе учебно-
познавательной деятельности и такой активной, самостоятельной, побуж-
дающей к поиску является проектная деятельность, особенно на уроках 
окружающего мира, мира в котором дети живут. 

В исследовании И.В. Николаюк обобщены взгляды отечественных 
ученых на возможности метода проектов как способа организации про-
цессов обучения и воспитания, в частности отмечается, что проектная де-
ятельность обладает рядом преимуществ: обеспечивает реальную мотива-
цию учения, обучает инициативе и ответственности, обучает практиче-
скому решению проблем, развивает дух сотрудничества, развивает 
настойчивость, способствует развитию толерантности, способности к 
оцениванию, стимулирует творческую активность [3]. Перечисленные ха-
рактеристики учебной деятельности, бесспорно, востребованы и в совре-
менных условиях образовательного процесса школы. 

Проектная деятельность, как и учебная, всегда имеет задачную струк-
туру. Любой ее вид представляет собой творческий процесс, в котором 
проявляются – активность, самостоятельность, личная свобода и индиви-
дуальная неповторимость личности. В конечном итоге, проектная дея-
тельность направлена как на преобразование окружающей действитель-
ности [4, с. 49] так и на формирование созидательной активности млад-
ших школьников. Созидательная активность – форма надситуативной ак-
тивности школьника, направленная на развитие способности производить 
социально-значимые преобразования в обществе, содействующие улуч-
шению социума и формированию личностных качеств обучающихся  
[1, с. 10]. 

Рассмотрим более подробно использование проектной технологии на 
уроке окружающего мира во втором классе по учебнику О.Т. Поглазова. 
Окружающий мир. 2 класс. Смоленск. Ассоциация XXI век, 2012 г. 

Цели урока: создание условий для осознания учениками значимости 
воды в природе и в жизни человека, необходимости бережного расходо-
вания и сохранения чистоты воды на основе поисковой деятельности и 
собственного жизненного опыта. 

Задачи: 
− активизация знаний и наблюдений детей о питьевой воде; 
− актуализация значение воды для растений, животных и человека; 
− развивать наблюдательность и мышление; 
− систематизация и обобщение изученного по данной теме; 
− формирование навыков участия в дискуссии на тему «Мировая про-

блема нехватки питьевой воды»; 
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− формирование навыков самостоятельного поиска необходимой ин-
формации, и ее последующей интерпретации; 

− формирование ключевых компетенции: информационной, проблем-
ной и коммуникативной (проектирование буклета-памятки о бережном 
расходовании воды и сохранении ее чистоты); 

− воспитание бережного отношения к своему здоровью и природе; 
− воспитание культуры диалога, проводить рефлексию своей работы 

на уроке, умение четко высказывать свои мысли, адекватно реагировать 
на замечания и поощрения. 

Таблица 1 
 

Организация
работы Ход урока 

Оборудование 
и материалы 

Глобус, посуда для опытов, проектор, презентация, иллю-
страции использования воды, памятки безопасного пове-
дения у водоемов, пример воздействия хлора на ткань, 
корзина (иллюстрация), таблички с названиями свойств 
воды, соль, сахар, вода, сок, листы формата А3.

Презентация. 
Прием «Ассоциа-
ция» 

− Слайд №1 (Добрый день!) Прозвенел звонок веселый, 
Вы начать урок готовы? (готовы!) 
− Будем слушать, рассуждать, и друг другу… (помогать). 
− Урок. Всего 4 буквы …, с чем у вас ассоциируется дан-
ные буквы. Каким вы хотите видеть урок? (У – умным, 
успешным, Р – развивающим, радостным, О – отличным, 
особенным, К – креативным, красивым). 
− Я думаю, что сегодняшний урок принесёт нам радость об-
щения друг с другом. Я желаю, чтобы за время работы вы 
поднялись еще на ступеньку выше. Успеха и удачи вам!

Актуализация 
знаний и поста-
новка проблемы. 
Чтение стихо-
творения 

− Блистают звёзды, цвет меняют горы,
Снега сползают, розы опадают. 
Мне очень жаль людей, которых 
На свете ничего не удивляет. 
− А чему вы удивляетесь в окружающем нас мире? (Дере-
вьям, погоде, природе, смене времен года…)? 
− Молодцы, ребята! Все происходящее в природе имеет 
значение. Скажите, о чем мы говорили на предыдущих 
уроках окружающего мира? (о воде, пресной, соленой, о 
реках, о океанах, о трех состояниях воды, о водоемах-ис-
кусственных и естественных, о мировом океане).

Презентация. 
Работа с глобу-
сом 

− У меня в руках модель нашей планеты. Какого цвета 
больше на глобусе? (Голубого цвета). Как можно назвать 
нашу планету? (Голубая планета) Ребята, как вы думаете 
много на Земле воды? (Да). 
− Посмотрите на доску. Слайды (2) – иллюстрация полу-
шарий. Люди думая, что воды много, используют ее по-
разному. А как бы вы относились к использованию воды? 
Как нужно обращаться с водой, если ее много? (гидро-
электростанции, отдых, питье, стирка, бережное отноше-
ние, …). 
− Я с вами полностью согласна, а в народе даже говорят: 
«Капля воды дороже золота». Слайд (3) – пословица. А 
почему так говорят? Как вы думаете, о чем мы будем гово-
рить на уроке? Молодцы, говорить мы сегодня будем о 
Водице-царице. Слайд (4) – тема урока.
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− На уроке мы выясним, какое значении воды для всего 
живого, проведем опыты, выясним, какими свойствами 
обладает вода, выполним творческую работу, и узнаем, 
как много пресной воды на Земле. 
А помогут нам ваше внимание, смекалка, ваши знания и 
умения.

Прием «Корзина 
идей» 

После прослушивания теоретического материала задается 
вопрос: Почему же тогда царица-водица? (На доску выве-
шивается корзина). На обсуждение вопроса в группах 2 
минуты. Наши суждения необходимо проверить. Прочи-
таем вывод на стр. 51. Наши рассуждения верны? (Да).

Презентация. 
Опыт с водой. 
Важные даты. 
Составление 
пословиц из слов 

В ходе проведения опыта учащиеся отвечают на следую-
щие вопросы: Как вы считаете, какой воды больше на 
Земле? Ребята, а вы знаете, в каком озере на территории 
нашей России содержится пятая часть всей пресной воды 
планеты? (оз. Байкал). Слайд (5) – Какую воду вы выбе-
рете для питья? Когда отмечается Всемирный день воды? 
Составьте пословицу из слов (Слайд 6) (Не всякая водица 
для питья годится). Объясните, как вы понимаете эту по-
словицу? Почему нельзя пить воду из речки?.. лужи?.. из-
под крана?

Сообщения детей Камыш. Болотное растение. Сом. Трясогузка белая. Какой 
вывод вы сделали, прослушав сообщения и просмотрев 
картинки? Вывод: Вода – дом для многих растений и жи-
вотных. Воду нужно беречь! Не было бы воды, и не было 
бы таких красивых животных и растений. Слайд (8) – Ра-
бота с иллюстрациями учебника стр. 52. Рассмотрите ил-
люстрации. Что изображено? Что произошло? 
Почему?

Проектная дея-
тельность 

Рассмотрите рисунок (Слайд 9). Завод за одну минуту вы-
брасывает 25 литров отходов. Сколько литров он выбро-
сит за 2 минуты? Один литр таких отходов приводит в не-
годность 100 литров чистой воды. Сколько литров чистой 
воды приведет в негодность 5 литров 
отходов? Как вы думаете, что может произойти с пресной 
водой? Давайте прочитаем вывод на стр. 52. Что нужно 
делать, чтобы этого не случилось? Какую помощь можем 
оказать мы? С каким призывом мы можем обратиться к 
людям чтобы сохранить воду чистой? (Берегите воду). 
Проектирование буклета-памятки о бережном расходова-
нии воды и сохранении ее чистоты.

Динамическая па-
уза (1 мин.) 

Игра «Согласен-не согласен». Я буду произносить фразу, 
если вы согласны – хлопаем, если нет – топаем. 
1. Нельзя мыть машину на берегу водоема. 
2. Для питья годится и пресная и соленая вода. 
3. При помощи воды добывают электрический ток. 
4. Без воды погибнет все живое. 
5. Воду можно пить из-под крана. 
6. Без воды нет жизни.

Домашнее зада-
ние 

Темы мини-проектов: «Как спастись от жажды в лесу?», 
«Первый в России водопровод», «Как воду очищают?», 
«Что бы случилось, если бы ветер не уносил облака?» «За-
чем воду пьют?»

 



Педагогика 
 

183 

Таким образом, подводя итог выше изложенному можно сделать вы-
вод, что применение на уроке проектной деятельности способствует сти-
мулированию выдвижения новых идей, разрушающих привычные стерео-
типы и общепринятые взгляды, развитию способности школьников к са-
мопознанию и самопониманию, воспитания уважения к индивидуальным 
особенностям другого человека, способности соотносить собственный 
приобретаемый опыт с чужим [2]. Считаем, что проектная деятельность 
придает образовательному процессу развивающий характер, ориентирует 
на развитие у учащихся навыков самостоятельной работы, познаватель-
ного интереса, опыта преобразования окружающей действительности. 
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Аннотация: автор статьи рассматривает современные условия раз-
вития системы непрерывного довузовского художественного образова-
ния (школа-колледж) и приходит к выводу, что именно в этих условиях 
появляется реальная возможность в полной мере обеспечить предпро-
фильную подготовку, а также полноценное профессиональное образова-
ние музыкально одарённых учащихся. С этой целью он разрабатывает 
концепцию творческой лаборатории педагога-музыканта на основе еди-
ного разновозрастного инструментального класса-коллектива, которая, 
по его мнению, должна оказать реальную помощь в решении этой важ-
ной задачи. 

Ключевые слова: довузовское художественное образование, творче-
ская лаборатория, инструментальный класс-коллектив, музыкант-ис-
полнитель. 

В современных условиях реформирования образования всё отчётливее 
проявляется необходимость принципиально нового определения сущно-
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сти и содержания образовательной деятельности. Пришло время и для пе-
реосмысления проблемы определения и сохранения культурных ценно-
стей, поиска новых образовательных возможностей и одновременно – 
возрождения передовых идей прошлого. Приоритетными целевыми уста-
новками процесса модернизации музыкального образования всех уровней 
в настоящее время становятся: разработка инновационных принципов и 
технологий системы непрерывного многоуровневого образования, 
направленных на активную социализацию учащихся, их профессиональ-
ное и личностное развитие; создание комплексной системы развития че-
ловеческого личностного ресурса средствами профессионального непре-
рывного образования. 

Сегодня, в условиях развития системы непрерывного довузовского ху-
дожественного образования (школа-колледж) появляется реальная воз-
можность в полной мере обеспечить не только предпрофильную подго-
товку, но также и полноценное профессиональное образование музы-
кально одарённых учащихся. Профессиональная деятельность педагога-
музыканта, как организатора оптимального образовательного процесса, 
должна быть направлена на создание психологически благоприятной 
среды, где организована творческая жизнь каждого учащегося, активно 
поддерживается мотивация к обучению, а результаты затраченных уси-
лий проявляются в совместной музыкально-исполнительской деятельно-
сти педагога, учащихся и студентов. Достичь этого позволяет новая соци-
ально-педагогическая целостность – творческая лаборатория педагога-
музыканта, базирующаяся на едином разновозрастном инструментальном 
классе-коллективе. Специфика профессионального образования в подоб-
ном классе предполагает особое содержание, формы и организацию обу-
чения, где в атмосфере увлечённости занятиями рождается и крепнет 
стремление каждого учащегося в отдельности и всего коллектива в целом 
к достижению общей цели – масштабного освоения музыки как искусства 
и важнейшей эстетической ценности. В связи с этим от педагога-музы-
канта требуется применение особых подходов к проблемам допрофессио-
нального и профессионального обучения и воспитания учащихся. Среди 
таких подходов в создании концепции новой модели обучения и воспита-
ния будущего музыканта-исполнителя и педагога в инструментальном 
классе автор статьи выделяет лабораторный подход, как наиболее полно 
обеспечивающий оптимальные условия для достижения поставленных 
целей, а также поиска и применения инновационных форм обучения, эф-
фективных и перспективных методов преподавания. Откликом на данные 
положения явилась разработка концепции творческой лаборатории как 
инновационной модели учебно-воспитательного процесса в системе не-
прерывного довузовского художественного образования на основе ин-
струментального класса. 

Создаваемая педагогическая модель преподавания специального ин-
струмента имеет ряд принципиальных отличий от применяемых во всех 
звеньях системы музыкального образования России (от школы до вуза) с 
использованием единственной – индивидуальной формы обучения. В по-
исках наиболее совершенных механизмов организации учебно-воспита-
тельного процесса мы, не отказываясь от применения вышеобозначенной 
формы, обращаемся также к групповым и коллективно-массовым фор-
мам, как особо действенным и оптимальным для решения важных педа-
гогических задач – повышения мотивации и качества профессионального 
обучения и воспитания юного музыканта. Каждая из них имеет свои пре-
имущества, которые можно использовать, и слабые стороны, которые 
компенсируются при соединении этих форм вместе. 
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В своей опытно-экспериментальной работе мы опираемся на следую-
щие принципы: природосообразности и культуросообразности, индиви-
дуально-личностного подхода, ценностно-смысловой направленности об-
разования, связи воспитания с жизнью и трудом, опоры на позитивное в 
воспитании, гуманизации воспитания, личностного подхода, демократи-
зации, интеграции, «необыденности», «педагогики сотрудничества», 
«ценностного взаимодействия» в музыкальном профессиональном обра-
зовании, психологического обеспечения учебного процесса, самостоя-
тельности, самоорганизации, развития, коллективизма, а также принципы 
художественной дидактики – целостности и образности, методологиче-
ские принципы, являющихся основой музыкального воспитания – един-
ства эмоционального и сознательного и единства художественного и тех-
нического и др. 

Таким образом, главной задачей, поставленной перед педагогикой со-
временным обществом, является воспитание и обучение человека буду-
щего – гуманиста, созидателя и защитника культурных и духовных цен-
ностей, и создание творческой лаборатории в сфере непрерывного дову-
зовского художественного образования на основе единого разновозраст-
ного инструментального класса-коллектива может оказать реальную по-
мощь в решении этой важной задачи. 
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Воспитательных задач немало. Педагогам необходимо помнить, что 
они столь же важны, как учебные и развивающие задачи уроков. Осо-
бенно важным является воспитание личностных качеств учащихся путём 
применения индивидуальной траектории развития. 

Воспитание личностных качеств посредством развития индивидуаль-
ных интересов и способностей учащихся осуществляется путём диффе-
ренциации и индивидуализации обучения. Двух учеников, имеющих оди-
наковые интересы и обладающих одинаковыми способностями по пред-
метам, в классе не бывает, поэтому задача учителя состоит в том, чтобы 
подготовить для уроков дифференцированные задания, прежде всего – 
творческого характера, и индивидуальные траектории обучения для силь-
ных и слабых учеников. Первым это необходимо для углубленного изуче-
ния предмета, вторым – для постепенного устранения пробелов в знаниях 
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и умениях, без ущерба для вновь изучаемого материала. Составление ин-
дивидуальной траектории развития – дело трудоёмкое, но эффективное. 
При её составлении необходимо руководствоваться следующими принци-
пами: установление и развитие деловых и межличностных контактов на 
уровне «учитель – ученик – класс»; уважение самооценки личности уче-
ника; вовлечение ученика во все виды деятельности для выявления его 
способностей и качеств характера; постоянное усложнение и повышение 
требовательности к ученику в ходе избранной деятельности; создание 
адекватной психологической почвы и стимулирование самовоспитания, 
которое является наиболее эффективным средством реализации про-
граммы воспитания. 

Индивидуальная траектория развития младшего школьника или инди-
видуальный образовательный маршрут – это персональный путь реализа-
ции личностного потенциала одарённого ученика в образовательном про-
цессе [2, с. 70]. 

В Концепции модернизации образования утверждается что «… школа 
в широком смысле этого слова – должна стать важнейшим фактором гу-
манизации общественно-экономических отношений, формирования но-
вых жизненных установок личности. Развивающему обществу нужны со-
временно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые 
могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации вы-
бора, прогнозируя их возможные последствия, способны к сотрудниче-
ству, отличаются мобильностью, конструктивностью…» [4]. 

Ключевым понятием для реализации индивидуального подхода, при 
котором обучение строится на основе индивидуальной избирательности и 
личной активности каждого ученика, становится понятие свободного са-
мостоятельного выбора. Признание за ребенком права на проявление са-
мостоятельности, основанной на его стремлении реализовать индивиду-
альные интересы и потребности, ставит перед нами чрезвычайно важную 
проблему – как использовать интересы и потребности ребенка на благо 
его развития. Личностно-ориентированный подход решает эту проблему 
следующим образом: ребенку предоставляется право на свободный и са-
мостоятельный выбор из целого ряда возможных альтернатив деятельно-
сти (поведения), и он осуществляет свой выбор, исходя из своих индиви-
дуальных интересов и потребностей. Однако, сам подбор этих альтерна-
тив, поле выбора ребенка, его структурирование и организация осуществ-
ляется педагогом в соответствии с теми образовательными задачами, ко-
торые он ставит. Таким образом, осуществляется тонкий и подвижный ба-
ланс между личной инициативой ученика и профессиональной инициати-
вой учителя. 

В самом деле, о каком индивидуальном подходе можно говорить, если 
не знать индивидуальные особенности учащихся. В личностно-ориенти-
рованном образовании главной фигурой, ведущей специально организо-
ванный сбор данных об индивидуальном развитии детей, является учи-
тель. Именно он на уроке, в естественной для ребенка ситуации ведет со-
ответствующие наблюдения: изучает и фиксирует особенности индивиду-
альной избирательности учащихся к учебному материалу, формам работы 
на уроке, способам выполнения учебных заданий; выявляет познаватель-
ные интересы и особенности личного опыта детей по теме урока и т. 
п. Все эти сведения учитель использует при планировании и проведении 
дальнейших уроков, для создания в классе адекватной и эффективной раз-
вивающей среды, а также для организации соответствующей работы с ро-
дителями. 

Организуя вариативное многофакторное поле выбора, учитель тем са-
мым создает для каждого ребенка в классе реальную возможность дви-
гаться по своей собственной, индивидуальной траектории учения. Так, 
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например, предлагая учащимся на уроке 6–8 вариантов учебных заданий, 
каждое из которых подразумевает использование некоторого ассорти-
мента учебных средств и материалов и неограниченное количество инди-
видуальных способов его выполнения, учитель создает тем самым чрез-
вычайно разветвленное «дерево» возможностей. Статистически общее ко-
личество ветвей этого дерева значительно превосходит численность уча-
щихся в классе. 

Таким образом, воспитание личностных качеств у младшего школь-
ника – задача, которую решает педагог в учебном процессе. У каждого 
ребенка есть реальная возможность сделать свой собственный выбор и 
двигаться по своей собственной «ветви» или иными словами по своей ин-
дивидуальной траектории учения, где педагог ненавязчиво направляет 
учащихся и руководит процессом обучения и воспитания. 
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Аннотация: в статье рассмотрены методики воспитания силовых 
способностей обучающихся Ивановской пожарно-спасательной акаде-
мии ГПС МЧС России. Авторы приходят к выводу, что только в процессе 
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Введение. 

Особая деятельность специалиста МЧС связана с перенесением боль-
ших физических нагрузок и нервно-психических напряжений. Потому в 
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процессе обучения в вузе обучающиеся должны активно применять физи-
ческие упражнения для подготовки тела и духа к перенесению всех про-
блем собственной небезопасной и героической профессии. 

Наука и практика накопили большой опыт, свидетельствующий о том, 
что применение физических упражнений, как основного средства физиче-
ской культуры, постоянно оказывала положительное действие на подго-
товку людей к определенному виду деятельности (служебному, производ-
ственному, военному, игровому и т. п.). Специфичность служебно-про-
фессиональной деятельности служащих МЧС обуславливает достаточно 
высочайшие требования к физической кондиции человека, к его готовно-
сти постоянно вступить в бой с огнем, также быть способным к выполне-
нию ряда остальных обязательств офицера МЧС. Потому каждый обуча-
ющийся, как будущий специалист ГПС, должен готовиться в процессе 
обучения в вузе к грядущей профессиональной деятельности. 

Структура персональной готовности к выполнению служебных обя-
занностей включает совокупную готовность по ряду составных компо-
нентов: морально-политические свойства специалиста; служебно-профес-
сиональный уровень образования; соответственный уровень психологи-
ческих свойств и стойкости психики к действию разных стресс-факторов 
служебной деятельности; довольно высочайшая физическая подготовлен-
ность сотрудника МЧС. 

1. Сила и её проявления. 
Сила – это способность человека преодолевать внешнее сопротивле-

ние или противостоять ему за счет мышечных усилий. 
Силовые способности – это комплекс различных проявлений человека 

в определенной двигательной деятельности, в основе которых лежит по-
нятие «сила». 

Силовые способности проявляются не сами по себе, а через какую-
либо двигательную деятельность. При этом влияние на проявление сило-
вых способностей оказывают разные факторы, вклад которых в каждом 
конкретном случае меняется в зависимости от конкретных двигательных 
действий и условий их осуществления, вида силовых способностей, воз-
растных, половых и индивидуальных особенностей человека. Среди них 
выделяют: 

1) собственно мышечные; 
2) центрально-нервные; 
3) личностно-психические; 
4) биомеханические; 
5) биохимические; 
6) физиологические факторы, а также различные условия внешней 

среды, в которых осуществляется двигательная деятельность. 
К собственно мышечным факторам относят: сократительные свойства 

мышц, которые зависят от соотношения белых и красных мышечных во-
локон; активность ферментов мышечного сокращения; мощность меха-
низмов анаэробного энергообеспечения мышечной работы; физиологиче-
ский поперечник и массу мышц; качество межмышечной координации. 

Суть центрально-нервных факторов состоит в интенсивности эф-
фекторных импульсов, посылаемых к мышцам, в координации их сокра-
щений и расслаблений, трофическом влиянии центральной нервной си-
стемы на их функции. 

От личностно-психических факторов зависит готовность человека к 
проявлению мышечных усилий. Они включают в себя мотивационные и 
волевые компоненты, а также эмоциональные процессы, способствующие 
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проявлению максимальных либо интенсивных и длительных мышечных 
напряжений. 

Определенное влияние на проявление силовых способностей оказы-
вают биомеханические, биохимические и физиологические факторы. 

Различают собственно силовые способности и их соединение с дру-
гими физическими способностями. 

Собственно силовые способности проявляются: 
1) при относительно медленных сокращениях мышц, в упражнениях, 

выполняемых с около предельными, предельными отягощениями; 
2) при мышечных напряжениях изометрического типа. 
В соответствии с этим различают медленную силу и статическую силу. 
Собственно силовые способности характеризуются большим мышеч-

ным напряжением и проявляются в преодолевающем, уступающем и ста-
тическом режимах работы мышц. Они определяются физиологическим 
поперечником мышцы и функциональными возможностями нервно-мы-
шечного аппарата. 

Статическая сила характеризуется двумя ее особенностями проявле-
ния: 

1) при напряжении мышц за счет активных волевых усилий человека; 
2) при попытке внешних сил или под воздействием собственного веса 

человека насильственно растянуть напряженную мышцу. 
Воспитание собственно силовых способностей может быть направ-

лено на развитие максимальной силы; общее укрепление опорно-двига-
тельного аппарата занимающихся, необходимое во всех видах спорта и 
строительства тела. 

Скоростно-силовые способности характеризуются непредельными 
напряжениями мышц, проявляемыми с необходимой, часто максималь-
ной мощностью в упражнениях, выполняемых со значительной скоро-
стью, но не достигающей, как правило, предельной величины. Они прояв-
ляются в двигательных действиях, в которых наряду со значительной си-
лой мышц требуется и быстрота движений. При этом чем значительнее 
внешнее отягощение, преодолеваемое спортсменом, тем большую роль 
играет силовой компонент, а при меньшем отягощении возрастает значи-
мость скоростного компонента. 

К скоростно-силовым способностям относят: 
1) быструю силу; 
2) взрывную силу. 
Быстрая сила характеризуется непредельным напряжением мышц, 

проявляемым в упражнениях, которые выполняются со значительной ско-
ростью, не достигающей предельной величины. Взрывная сила отражает 
способность человека по ходу выполнения двигательного действия дости-
гать максимальных показателей силы в возможно короткое время. Для 
оценки уровня развития взрывной силы пользуются скоростно-силовым 
индексом I в движениях, где развиваемые усилия близки к максимуму: 

I = Fmax/tmax, 
где Fmax – уровень максимальной силы, проявляемой в конкретном 
упражнении; tmax – максимальное время к моменту достижения Fmax. 

Взрывная сила характеризуется двумя компонентами: стартовой силой 
и ускоряющей силой. Стартовая сила – это характеристика способности 
мышц к быстрому развитию рабочего усилия в начальный момент их 
напряжения. Ускоряющая сила – способность мышц к быстроте наращи-
вания рабочего усилия в условиях их начавшегося сокращения. 

К специфическим видам силовых способностей относят силовую вы-
носливость и силовую ловкость. 
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Силовая выносливость – это способность противостоять утомлению, 
вызываемому относительно продолжительными мышечными напряжени-
ями значительной величины. В зависимости от режима работы мышц вы-
деляют статическую и динамическую силовую выносливость. Динамиче-
ская силовая выносливость характерна для циклической и ациклической 
деятельности, а статическая силовая выносливость типична для деятель-
ности, связанной с удержанием рабочего напряжения в определенной 
позе. Например, при упоре рук в стороны на кольцах или удержании руки 
при стрельбе из пистолета проявляется статическая выносливость, а при 
многократном отжимании в упоре лежа, приседании со штангой, вес ко-
торой равен 20–50% от максимальных силовых возможностей человека, 
сказывается динамическая выносливость) 

Силовая ловкость проявляется там, где есть сменный характер режима 
работы мышц, меняющиеся и непредвиденные ситуации деятельности. Ее 
можно определить как «способность точно дифференцировать мышечные 
усилия различной величины в условиях непредвиденных ситуаций и сме-
шанных режимов работы мышц». 

В физическом воспитании и на спортивной тренировке для оценки сте-
пени развития собственно силовых способностей различают абсолютную 
и относительную силу. Абсолютная сила – это максимальная сила, прояв-
ляемая человеком в каком-либо движении, независимо от массы его тела. 
Относительная сила – это сила, проявляемая человеком в пересчете на 
1 кг собственного веса. Она выражается отношением максимальной силы 
к массе тела человека. В двигательных действиях, где приходится переме-
щать собственное тело, относительная сила имеет большое значение. В 
движениях, где есть небольшое внешнее сопротивление, абсолютная сила 
не имеет значения, если сопротивление значительно – она приобретает су-
щественную роль и связана с максимумом взрывного усилия. 

Результаты исследований позволяют утверждать, что уровень абсо-
лютной силы человека в большей степени обусловлен факторами среды. 
В то же время показатели относительной силы в большей мере испыты-
вают на себе влияние генотипа. Скоростно-силовые способности при-
мерно в равной мере зависят как от наследственных, так и от средовых 
факторов. Статическая силовая выносливость определяется в большей 
мере генетическими условиями, а динамическая силовая выносливость за-
висит от взаимных влияний генотипа и среды. 

2. Методики воспитания силовых способностей. 
В зависимости от темпа выполнения и числа повторений упражнения, 

величины отягощения, а также от режима работы мышц и количества под-
ходов с воздействием на одну и ту же группу мышц решают задачи по 
воспитанию различных видов силовых способностей. 

Воспитание собственно силовых способностей с использованием не-
предельных отягощений. 

Для воспитания собственно силовых способностей и одновременного 
увеличения мышечной массы применяют упражнения, выполняемые в 
среднем и вариативном темпе. Причем каждое упражнение выполняется 
до явно выраженного утомления. 

Для начинающих величина отягощения берется в пределах от 40 до 
60% от максимума, для более подготовленных – 70–80%, или 10–12 по-
вторный максимум (ПМ). Отягощение следует увеличивать по мере того, 
как количество повторений в одном подходе начинает превосходить за-
данное, т.е. необходимо сохранять ПМ в пределах 10–12. В таком вари-
анте эту методику можно применять в работе как со взрослыми, так и с 
юными и начинающими спортсменами. 
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Для более подготовленных по мере развития силы вес отягощения по-
степенно повышают до 5–6 ПМ (приблизительно до 80% от максимума). 

Для представителей «несиловых» видов спорта количество занятий в 
неделю 2 или 3. Количество упражнений для развития различных групп 
мышц не должно превышать 2–3 для начинающих и 4–7 для более подго-
товленных. Интервалы отдыха между повторениями близки к ординар-
ным (от 2 до 5 мин) и зависят от величины отягощения, скорости и дли-
тельности движения. Характер отдыха – активно-пассивный. 

Положительные стороны данной методики: 
1) не допускает большого общего перенапряжения и обеспечивает 

улучшение трофических процессов благодаря большим объемам работы, 
при этом одновременно происходят положительные морфологические из-
менения в мышцах, исключается возможность травмирования; 

2) позволяет уменьшить натуживание, нежелательное в работе с 
детьми и подростками. 

Воспитание скоростно-силовых способностей с использованием  
непредельных отягощений. 

Сущность данной методики заключается в создании максимальной 
мощности работы посредством непредельных отягощений в упражне-
ниях, выполняемых с максимально возможной для этих условий скоро-
стью. Непредельное отягощение берется в пределах от 30 до 60% от мак-
симума. Число повторений от 6 до 10 в зависимости от веса отягощения, 
интервалы отдыха 3–4 мин между подходами. 

При развитии быстрой силы режим работы мышц в применяемых 
упражнениях должен соответствовать специфике соревновательного 
упражнения. 

Воспитание силовой выносливости с использованием  
непредельных отягощений. 

Сущность этой методики заключается в многократном повторении 
упражнения с отягощением небольшого веса (от 30 до 60% от максимума) 
с числом повторений от 20 до 70. Там, где специализируемое упражнение 
связано с длительным проявлением умеренных усилий, целесообразна ра-
бота с легким весом в повторных упражнениях и «до отказа» (30–40% от 
максимума). 

Для воспитания общей и локальной силовой выносливости эффектив-
ным является метод круговой тренировки с общим количеством станций от 5 
до 15–20 и с отягощением 40–50% от максимума. Упражнения часто вы-
полняются «до отказа». Количество серий и время отдыха между сериями 
и после каждого упражнения может быть разным в зависимости от задач, 
решаемых в тренировочном процессе. 

В качестве иллюстрации применения метода круговой тренировки 
приведем пример из подготовки сборной команды пловцов США (тренер 
Д. Каунсилмен). Вся программа круговой тренировки состоит из 24 стан-
ций: шесть из них составляют упражнения с поднятием тяжестей, че-
тыре – упражнения на растягивание, четырнадцать – на изокинетических 
тренажерах. На круговую тренировку в занятии отводится до 25 мин от 
общего тренировочного времени. На каждую станцию затрачивается по 
50 с. По сигналу тренера пловцы переходят от одной станции к другой. На 
переход затрачивается 25 с. Затем, по следующему сигналу, они присту-
пают к выполнению очередной серии упражнений. 

В программе чередуются упражнения на мышцы ног и рук. Таким об-
разом, мышцы ног и рук получают возможность восстановиться в течение 
приблизительно 1 мин. Уровень ЧСС поддерживается приблизительно в 
режиме 140 уд./мин. 
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Воспитание собственно силовых способностей с использованием  
около предельных и предельных отягощений. 

Сущность этой методики заключается в применении упражнений, вы-
полняемых: 

1) в преодолевающем режиме работы мышц; 
2) в уступающем режиме работы мышц. 
Воспитание собственно силовых способностей в упражнениях, выпол-

няемых в преодолевающем режиме работы мышц, предусматривает при-
менение околопредельных отягощений, равных 2–3 ПМ (повторый мак-
симум) (90–95% от максимума). Работу с такими отягощениями реко-
мендуется сочетать с весом 4–6 ПМ. Интервалы отдыха – оптималь-
ные, до полного восстановления (4–5 мин). 

Эта методика является одной из основных, особенно в тех видах дея-
тельности, где большую роль играет относительная сила, т.е. прирост 
силы идет без увеличения мышечной массы. Однако в работе с начинаю-
щими спортсменами и детьми ее применять не рекомендуется. 

Воспитание собственно силовых способностей в упражнениях, выпол-
няемых в уступающем режиме работы мышц, предусматривает примене-
ние в работе с начинающими спортсменами отягощений весом 70–80% от 
максимума, показанного в преодолевающем режиме работы мышц. По-
степенно вес доводится до 120–140%. Целесообразно применять  
2–3 упражнения с 2–5 повторениями (например, приседания со штангой 
на плечах). 

Более подготовленные могут начинать работу в уступающем режиме 
с отягощением 100–110% от лучшего результата в преодолевающем ре-
жиме и доводить его до 140–160%. Количество повторений упражнения 
небольшое (до 3), выполняемых с медленной скоростью. Интервал отдыха 
не менее 2 мин. 

Работу в уступающем режиме работы мышц рекомендуется сочетать 
как с преодолевающим, так и с изометрическим режимом. 

Заключение. 
С увеличением потенциальной пожарной опасности вновь строя-

щихся, реконструируемых и действующих объектов промышленности, 
сельского хозяйства и жилищно-коммунального сектора усложняются 
условия для выполнения основной задачи личным составом Государ-
ственной противопожарной службы – спасения людей и ликвидации по-
жаров в тех размерах, которые они принимают к прибытию пожарных 
подразделений на пожар. Поэтому пожарный должен обладать не только 
специальными знаниями, умениями и навыками, но и быть здоровым и 
физически развитым. 

Целью физической подготовки в учебных заведениях МЧС России яв-
ляется формирование здоровых и физически развитых специалистов, вла-
деющих необходимым объемом специальных знаний, прикладных навы-
ков, физических и психических качеств, позволяющих им успешно вы-
полнять служебные задачи. 

В данном реферате были рассмотрены методики воспитания силовых 
способностей, исходя из которых следует сделать вывод, что только в про-
цессе планомерного развития всех типов силы, можно получить требуе-
мый результат – идеальный вариант физической подготовки. В зависимо-
сти от темпа выполнения и числа повторений упражнения, величины отя-
гощения, а также от режима работы мышц и количества подходов с воз-
действием на одну и ту же группу мышц решают задачи по воспитанию 
различных видов силовых способностей. Развитие данных способностей 
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происходит во время занятий плаванием, многократного выполнения ком-
плексов силовых упражнений, беговых упражнений, включающих в себя 
резкие нагрузки на соответствующие мышцы (челночный бег) или дли-
тельные физические нагрузки (преодоление больших дистанций), а также 
игровых видов спорта. 
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Статья 11 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ требует преемственности основ-
ных образовательных программ, регламентируемой Федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами. К основным образова-
тельным программам согласно статье 12 данного закона относятся, в том 
числе, и программы дошкольного образования, начального общего обра-
зования. 

Преемственность в общем смысле означает обеспечение направленно-
сти воспитания и обучения на решение задач не только данного, но и бли-
жайшего периода жизни ребёнка. Преемственность в образовании – связь 
и согласованность каждого компонента образования (целей, задач, содер-
жания, методов, средств, форм организации), обеспечивающих эффектив-
ное поступательное развитие ребёнка, его успех и самореализацию на 
всех ступенях образования. 

Проблема преемственности дошкольного и начального общего обра-
зования не является новой. Н.К. Крупская, почетный член Академии наук, 
говорила: «Если мы поставим правильно дошкольное воспитание ребят, 
мы тем самым поднимем школу на более высокую ступень...». 

В 1996 году коллегия Министерства образования Российской Федера-
ции впервые определила преемственность как главное условие непрерыв-
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ного образования, а идею приоритета личностного развития – как веду-
щий принцип преемственности на этапах дошкольного и начального об-
щего образования. 

Особо остро проблема преемственности стоит при переходе на новые 
Федеральные государственные образовательные стандарты. Перемены 
современного общества требуют ускоренного совершенствования образо-
вательного пространства, определения целей образования, учитывающих 
государственные, социальные и личностные потребности и интересы. В 
связи с этим приоритетным направлением становится обеспечение разви-
вающего потенциала новых образовательных стандартов. Главной зада-
чей начальной школы становится формирование универсальных учебных 
действий, главной задачей дошкольной образовательной организации – 
их предпосылок. Движение ребенка от формирования предпосылок уни-
версальных учебных действий к формированию устойчивой мотивации и 
умения учиться в течение всей жизни возможно только при условии един-
ства основных образовательных программ дошкольного и начального об-
щего образования, единства педагогических требований к результатам их 
освоения. 

Кроме обеспечения единства образовательных процессов дошкольной 
образовательной организации и начальной школы, возможны разнообраз-
ные искусственные формы работы по обеспечению преемственности: 

1. В работе с детьми: экскурсии в школу,  посещение школьного музея, 
библиотеки, знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и 
учениками начальной школы, участие в совместной образовательной де-
ятельности, игровых программах, проектной деятельности, выставки ри-
сунков и поделок, сделанных детьми  школы и дошкольных групп, 
встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада, совместные 
праздники и спортивные соревнования дошкольников и первоклассников, 
участие в театрализованной деятельности, посещение дошкольниками 
адаптационного курса занятий, организованных при школе (занятия с пси-
хологом, логопедом, музыкальным руководителем и другими специали-
стами школы). 

2. В работе с педагогами: совместные педагогические советы, семи-
нары, мастер – классы, круглые столы педагогов, психологические и ком-
муникативные тренинги для воспитателей и учителей, мониторинг по 
определению готовности детей к школе, взаимодействие медицинских ра-
ботников, психологов с педагогической общественностью, открытые за-
нятия в дошкольных группах и открытые уроки в школе, работа сетевых 
образовательных сообществ. 

3. В работе с родителями: совместные родительские собрания с педа-
гогами дошкольных групп и учителями школы, круглые столы, дискусси-
онные встречи, педагогические «гостиные», родительские конференции, 
вечера вопросов и ответов, консультации, встречи родителей с будущими 
учителями, дни открытых дверей, анкетирование, тестирование родите-
лей для изучения самочувствия семьи в преддверии школьной жизни ре-
бенка и в период адаптации к школе, образовательно-игровые тренинги и 
практикумы для родителей детей предшкольного возраста, практикумы, 
семейные вечера, тематические досуги. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Аннотация: в данной статье рассматривается сущность понятия 

«интерактивные технологии», выявляются различные подходы к дан-
ному понятию, определяются основные задачи интерактивных техноло-
гий. Особое внимание в работе уделено рассмотрению интерактивных 
технологий в контексте средств взаимодействия между участниками 
образовательного процесса на примере использования интерактивных 
систем. Определяются основные виды интерактивных досок, их преиму-
щества, недостатки и проблемы использования в учебном процессе. 

Ключевые слова: технология, информационные технологии, интерак-
тивные технологии, интерактивная система, интерактивная доска, 
виды интерактивных досок. 

Согласно информации, представленной в энциклопедии Британника, 
технологией называется способ решения задачи, главным образом с ис-
пользованием технических процессов, методов или знаний [1]. В различ-
ных печатных изданиях можно встретить различные группы технологий. 
Выделяют педагогические, здоровьесберегающие, информационные, ин-
терактивные и другие виды технологий. 

Под педагогическими технологиями понимается системный метод со-
знания, применения и определения всего процесса преподавания и усвое-
ния знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимо-
действия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования [13]. 

Под здоровьесберегающими технологиями понимается совокупность 
форм и методов организации обучения детей без ущерба для их здоровья, 
как качественную характеристику любой педагогической технологии по 
критерию ее воздействия на здоровье ребенка и педагога [8]. 

Под информационными технологиями поднимается практическая 
часть научной области информатики, представляющая собой совокуп-
ность средств, способов, методов автоматизированного сбора, обработки, 
хранения, передачи, использования, продуцирования информации для по-
лучения определенных, заведомо ожидаемых, результатов. В образова-
тельной области информационные технологии играют одну из важней-
ших ролей и применяются для решения таких задач, как обучение и управ-
ление [3; 10–12]. 

Анализируя дефиницию «интерактивные технологии», мы выявили 
неоднозначность трактовок данного понятия. 

Так, по мнению М.И. Ставицкой под интерактивными технологиями 
необходимо понимать организацию процесса обучения, при котором невоз-
можно неучастие ученика в коллективном взаимодополняющем, основанном 
на взаимодействии всех его участников процессе обучающего познания [9]. 

В учебнике информатики под редакцией Н.В. Макаровой [5] интерак-
тивные технологии рассматриваются как процесс, использующий сово-
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купность средств и методов сбора, обработки и передачи данных для по-
лучения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или 
явления. 

На наш взгляд, под интерактивными технологиями обучения необхо-
димо понимать совокупность средств и методов, обеспечивающих взаи-
модействие между учителем и учащимися на основе использования ин-
формационных технологий в режиме реального времени. 

Перед интерактивными технологиями обучения ставится целый ряд 
задач, основными из которых являются следующие: 

− уход от презентационной формы подачи материала; 
− экономия времени занятия за счет отказа от конспектирования; 
− повышение эффективности подачи учителем материала урока; 
− организация групповой работы учащихся в режиме реального вре-

мени. 
Информатизация образовательного процесса школы является одной из 

значимых составляющих приоритетного национального проекта «Образо-
вание» и включает в себя их оснащение современной техникой, позволя-
ющей повысить качество учебно-воспитательного процесса и в полной 
мере реализовать поставленные перед школой задачи. 

Среди технических новинок, пришедших сегодня в образовательные 
учреждения, особое место занимают интерактивные системы. Интерак-
тивная система – это общее название целого ряда устройств, которые 
дают возможность управления жестами, то есть взаимодействия с инфор-
мацией без помощи таких аксессуаров, как мышь, клавиатура и т. д. При-
мерами таких устройств могут быть интерактивная доска, интерактивный 
стол, интерактивный дисплей, интерактивный планшет и др. Из данного 
перечня устройств наиболее часто в современной школе можно встретить 
интерактивные доски. 

Общеизвестно, что в состав подобных интерактивных систем входит 
интерактивная доска, персональный компьютер и мультимедийный про-
ектор. Однако, на наш взгляд, данную систему необходимо дополнить од-
ним важным элементом – именно без человека данная система теряет 
свою жизнеспособность. 

Интерактивные системы стали неотъемлемой частью образователь-
ного процесса. Многие учебные заведения активно закупают и успешно 
используют их в работе, так как подобные системы предоставляют учи-
телю и учащимся уникальную возможность сочетания компьютерных и 
традиционных методов организации учебной деятельности. Их можно 
применять на любых уроках при изучении любых дисциплин. 

Интерактивные доски позволяют учителю сделать процесс обучения 
ярким, наглядным, динамичным; варьировать частные решения с опорой 
на имеющиеся готовые «шаблоны», а также более эффективно осуществ-
лять обратную связь с учениками [2]. При грамотном использовании ин-
терактивных досок любые занятия становятся интересными и познава-
тельными. Интерактивная доска позволяет не только демонстрировать 
слайды и видео, но и рисовать, чертить, наносить на проецируемое изоб-
ражение пометки, вносить любые изменения в режиме реального вре-
мени, а также сохранять их в виде компьютерных файлов. С её помощью 
на уроке укрепляется «обратная связь», развиваются творческие способ-
ности учащихся, расширяются виды деятельности. 

Интерактивные доски обладают значительными преимуществами по 
сравнению с классическим средствами обучения: 

1) повышение уровня доступности и качества освоения материалов; 
2) экономия времени при использовании интерактивных досок на уро-

ках; больше времени можно уделить на изучение той или иной темы; 
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3) повышение внимания у обучающихся к содержанию урока, заинте-
ресованность в изучаемом материале; 

4) возможность более полного раскрытия творческого потенциала, как 
ученика, так и учителя; 

5) использование различных стилей обучения, учителя могут обра-
щаться к всевозможным ресурсам, приспосабливаясь к определенным по-
требностям. 

Выделяют два основные вида интерактивных досок: прямой и обрат-
ной проекций. Интерактивные доски прямой проекции – это доски, в ко-
торых мультимедийный проектор располагается перед доской (подвеши-
вается к потолку или устанавливается над доской). Такие доски наиболее 
распространены. В досках обратной проекции мультимедийный проектор 
располагается позади доски. При помощи специально организованной 
зеркальной системы изображение проецируется на экран интерактивной 
доски. 

Преимущество систем обратной проекции состоит в том, что появле-
ние тени от пользователя на проецируемом изображении исключается, а 
свет от мультимедийного проектора не препятствует учителю во взаимо-
действии с учащимися. Недостатком является их громоздкость, более вы-
сокая цена и неудобство монтажа. Кроме того, систему с электронной до-
ской обратной проекции невозможно закрепить на стене (в отличие от до-
сок прямой проекции) [4]. 

У интерактивных досок существуют и определенные недостатки. Од-
ним из недостатков является то, что интерактивные доски значительно до-
роже, чем стандартные доски или же мультимедийный проектор в ком-
плекте с доской. Однако, в комплект интерактивных систем могут вхо-
дить различные доски в зависимости от производителя, реализуемых тех-
нологий и др., то есть цена может значительно варьироваться. 

Вторым существенным недостатком является то, что изображение, пе-
редаваемое на поверхность интерактивной доски, может перекрываться 
человеком, находящимся перед доской. Этот недостаток относится только 
к интерактивным доскам прямой проекции. Кроме того, луч проектора, 
попадающий в глаза преподавателя и/или учеников, оказывает негативное 
влияние на зрение. Для решения данной проблемы могут быть использо-
ваны ультракороткофокусные мультимедийные проекторы, которые 
могли бы минимизировать указанные негативные факторы. 

Существует и проблема подготовки педагогических кадров к исполь-
зованию интерактивных систем в профессиональной деятельности. Мно-
гие учителя не используют ряд интерактивных возможностей подобных 
систем по причине их незнания и неумения с ними работать. Использова-
ние интерактивных досок этими учителями ограничивается режимом про-
смотра мультимедийных презентаций. 

Несмотря на наличие указанных проблем, использование интерактив-
ных технологий в учебном процессе может, что мы уже доказали, каче-
ственно его улучшить. В связи с чем мы видим перспективность дальней-
ших исследований, связанных со интерактивными средствами и методами 
взаимодействия между участниками образовательного процесса. В том 
числе на примере конкретных учебных дисциплин. 
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В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье подняты вопросы применения информацион-
ных технологий при обучении физике в средней школе. Появившиеся тех-
нологии объединяют в себе техническое творчество и интеллектуальное 
развитие; демонстрируют тенденции и динамику развития образова-
тельного процесса; описывают способы решения задач различной слож-
ности; открывают новые возможности для развивающего и опережаю-
щего обучения; расширяют интерактивное информационное простран-
ство. Автором рассматриваются новые информационные технологии 
IntellSchool и Zoom-презентация. 

Ключевые слова: IT-технологии, Zoom-презентация, IntellSchool, об-
разовательный процесс, физика. 

Современное образование характеризуется высокой степенью компьюте-
ризации. Применение IT-технологий позволяет обрабатывать, передавать и 
хранить информацию; применение их делает более привлекательным изуче-
ние физики в средней школе, повышает интерес учащихся к практической 
стороне использования физических явлений. Владение IT-технологиями даёт 
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возможность решать задачи различной сложности, снижает затраты времени, 
труда, материальных ресурсов. С помощью информационных компьютерных 
технологий решается ряд важных дидактических задач: 

− совершенствования организации преподавания, гибкости процесса 
обучения; 

− усиления мотивации к обучению; 
− достижения индивидуализации обучения; 
− повышения продуктивности самоподготовки учащихся; 
− возникновения интереса к научно-исследовательской деятельности. 
Важнейшей проблемой образовательного процесса является то, что 

учащиеся не воспринимают мир, разделенный по учебным предметам, как 
единое целое. Новые возможности для развивающего, опережающего об-
разования дают IT-технологии, которые предполагают качественное из-
менение всей информационной среды системы образования, создают и 
расширяют интерактивное информационное пространство; предостав-
ляют новые возможности для познавательной творческой деятельности, 
развивают логическое мышление, побуждают к творчеству, вырабаты-
вают целостное восприятие окружающего мира. 

Существует огромный перечень цифровых образовательных ресурсов, 
позволяющих повысить качество обучения физике, создающих ситуацию 
исследования, что позволяет обучающимся почувствовать себя учеными, 
самостоятельно открывающими закономерности. Интерактивные уроки, 
IntellSchool, Zoom-презентации эффективные инструменты для успеш-
ного понимания, интерпретации и применения учебного материала, пред-
ставленного в красочной, яркой, целостной форме; они повышают твор-
ческую активность учащихся; вносят разнообразие в учебную деятель-
ность, пробуждают интерес к проектной и исследовательской деятельно-
сти. 

Рассмотрим программу IntellSchool (Интеллектуальная Школа). Это 
интеллектуальная система интерактивного обучения, включающая в себя 
контент, систему, мониторинг. Контент – совокупность большого коли-
чества разнообразных интеллектуальных образовательных моделей, тре-
нажёров, исследовательских и лабораторных работ. Система – это некая 
карта знаний, умений, навыков. Она удобна тем, что с ее помощью можно 
составить индивидуальные обучающие траектории. Мониторинг позво-
ляет создавать портфолио учеников, автоматически заполнять электрон-
ные дневники и журналы, просматривать информацию об успеваемости 
каждого обучающегося.  

Интеллектуальная Школа даёт возможность: 
− учащимся: установив систему на любой носитель, пошагово выпол-

нять задания, при этом система выставляет оценки, которые можно про-
смотреть с помощью мониторинга; при возникновении сложностей в вы-
полнении задания, система сама выдает подсказки, что удобно в самосто-
ятельной работе; 

− учителям: легко отслеживать успехи, неудачи, трудности обучаю-
щихся в динамике. Становится возможным воспроизводить процессы и 
явления, которые не воссоздать на простом оборудовании, процессы ста-
новятся интерактивными, ими можно управлять, менять параметры, сце-
нарий урока можно быстро менять в зависимости от уровня сложности 
материала и подготовки класса; 

− родителям: проследить, как ребёнок выполняет задание, с какой 
скоростью, сколько использует подсказок, берёт ли сложные задания. 

Интеллектуальная Школа обеспечивает индивидуальный подход в обуче-
нии, контроль освоения компетенций, выявление алгоритма выполнения ла-
бораторных работ и задач, подготовки к тестам и контрольным работам. 
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Программа Zoom-презентации позволяет создать интерактивную пре-
зентацию любой сложности. Чтобы работать с этой системой, необходим 
доступ к Интернету, установление на компьютере flash-плеера. Основной 
особенностью этой программы является то, что текст может быть кратким 
или развёрнутым, включать в себя картинки, видео, аудиозаписи, аними-
рованные модели, задания с открытыми или закрытыми ответами, содер-
жать материал одного урока или целой темы. Важно отметить, что любой 
обучающийся всегда может повторить пройденную тему дома, открыв 
презентацию в Интернете, при этом, выполняя задание, учащийся всегда 
может вернуться к предыдущим элементам или перейти к следующим. 
Создают Zoom-презентации и учителя, и сами учащиеся; доступ к ним 
свободный, с ними можно работать, но нельзя их редактировать. Zoom-
презентации, гармонично вписанные в учебную деятельность, повышают 
интерес учащихся к предмету, способствуют творческому развитию под-
ростков. 

Применение компьютерных технологий при изучении физики позво-
лило воспроизводить и реконструировать физические явления, создавать 
объёмные структуры, «оживляющие» физические процессы, что привело 
к лучшему усвоению учебного материала, приобретению практических 
навыков, интересу учащихся к участию в конкурсах, предметных олимпи-
адах, научно-практических конференциях, как школьных, так и краевых, 
и Всероссийских. 
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Аннотация: в научном труде рассматриваются актуальные про-
блемы духовно-нравственного воспитания дошкольников. В статье по-
ставлена основная цель работы, а также обозначены формы и методы 
исследования. 

Ключевые слова: методы, цель, система духовно-нравственного вос-
питания, формы духовно-нравственного воспитания. 

Уклад слагается, формируется  
и закрепляется, прежде всего, и больше 
всего – в детстве. 

И.А. Ильин 
Система духовно-нравственного воспитания ребенка строится на при-

общении его к культурному наследию своего народа. Культура – это, 
прежде всего, система ценностей, закрепленная в традициях. 
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Сегодня большинство родителей увлечены интеллектуализацией де-
тей, что не способствует духовному развитию; в погоне за развитием ин-
теллекта упускается воспитание души, нравственное и духовное развитие 
маленького человека, без которых все накопленные знания могут ока-
заться бесполезными. И как результат этого – эмоциональная, волевая и 
духовная незрелость. 

В связи с этим задача духовно-нравственного воспитания подрастаю-
щего поколения имеет чрезвычайную значимость; ее, без преувеличения, 
необходимо осмыслить сегодня как одну из приоритетных в деле обеспе-
чения благополучия детей. 

В нашем детском саду ведется работа по духовно-нравственному вос-
питанию детей на основе православной культуры. В данной работе основ-
ной упор делается на программу Л.П. Гладких «Мир – прекрасное творе-
ние». Основой содержания программы является православная культура и 
календарь, в соответствии с которыми планируется и строится вся воспи-
тательно-образовательная деятельность. 

Целью нашей работы является целостное духовно-нравственное и со-
циальное развитие личности ребенка-дошкольника, посредством его при-
общения к высшим ценностям православной культуры, при освоении ду-
ховно-нравственных традиций народа (норм поведения, навыков общения 
и взаимной помощи). Данное содержание позволяет реализовывать це-
лостное духовно-нравственное развитие детей дошкольного возраста в 
разных видах детской деятельности (непосредственно образовательная 
деятельность, игровая, продуктивная, трудовая, коммуникативная дея-
тельность и т. д.). 

В своей работе воспитатели используют разные методы и формы: 
− чтение художественной литературы о добре, честности, милосердии, 

дружбе, любви (рассказы «Вместе тесно, а врозь скучно», «Зимовье зве-
рей», сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» и др.); 

− наблюдения; 
− просмотр мультипликационных фильмов («Крокодил Гена», «Кто 

сказал мяу», «Кот Леопольд», «Варежка» и др.); 
− инсценирование сказок («Теремок», «Репка» и др.); 
− рассматривание книжных иллюстраций, репродукций, предметов; 
− экскурсии по городу, целевых прогулок; 
− проведение дидактических и музыкальных игр («Собери колокол», 

«Угадай, о чем звенит колокольчик» и др.); 
− беседы с элементами диалога, обобщающих рассказов; 
− проведение разнообразных игр (малоподвижные, сюжетно-ролевые, 

дидактические, игры-драматизации «Хорошие и плохие поступки», «Ка-
тание яиц», «Мирилки», «Поможем другу», «Цыплята и коршун» и т. п.); 

− загадывание загадок; 
− рассказы детей по схемам, иллюстрациям, моделирования сказок; 
− разбор житейских ситуаций; 
− организация продуктивной деятельности (рисование «Наш празд-

ник» «Моя любимая сказка», изготовление поделок «Ангел», «Пасхаль-
ное яйцо»); 

− проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров (конкурс 
рисунков «Образ мамы», конкурс «Пасхальное яйцо», конкурс «Рожде-
ство глазами детей») и т. д. 

Воспитание духовной личности осуществляется совместными усили-
ями детского сада и семьи. Семья рассматривается как основа воспитания. 
Мы стараемся соблюдать принцип непрерывности и преемственности 
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воспитания в семье и детском саду, главным условием которого является 
включение родителей в жизнь детского сада так, чтобы семья и ДОУ не 
заменяли, а дополняли друг друга. При взаимодействии с родителями мы 
стараемся использовать разнообразные формы работы с ними: 

− анкетирование родителей; 
− консультации (индивидуальные, групповые) на темы «Значение иг-

рушки в жизни ребенка», «Приобщение детей к национальной культуре» 
и многое другое; 

− традиционные и нетрадиционные формы родительского собрания – 
в форме КВНа, викторины, круглого стола, мастер-классы (на темы: «Ду-
ховно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста», «Рожде-
ственские посиделки» и др.); 

− наглядная информация в родительских уголках (папки-передвижки 
«Здоровейка», «Духовно-нравственное воспитание», информационные 
листы, памятки); 

− дни открытых дверей «Играем вместе», «Уроки добра»; 
− проведение совместных выставок, конкурсов; 
− оформление семейных и групповых альбомов «Наша дружная се-

мейка», «Моя родословная»; 
− оформление уголков (эмоциональный уголок, уголок «Здравствуйте, 

я пришел!», копилка добрых дел, «Права ребенка», уголок православного 
воспитания, где представлены книги, православные календари и многое 
другое, создана и обогащается фонотека, библиотека по данному вопросу 
и др.); 

− съемка видеофильмов «Жизнь нашей группы», «Один день в дет-
ском саду»; 

− видеопрезентации «Милой мамочке», «Ко Дню защитника Отече-
ства» и др.; 

− совместные экскурсии; совместные с родителями праздники, спек-
такли, именины детей; 

− изготовление костюмов к праздникам; 
− помощь родителей детскому саду (облагораживание территории 

участка группы, участие в подготовке праздников, мелкий ремонт, хозяй-
ственные работы, и др.); 

− акции «Снежный десант», «Посади дерево»; 
− неделя добра (родители совместно с детьми готовят подарки, пред-

ставления для малышей, детей-инвалидов) и др. 
Духовно-нравственное воспитание – процесс долговременный, пред-

полагающий внутреннее изменение каждого участника, который может 
найти отражение не здесь и не сейчас, в дошкольном детстве, а гораздо 
позднее. Сегодня мы закладываем маленькое зернышко в душу ребенка, 
который прорастет в будущем. И каким оно вырастет, зависит от нас. 
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Аннотация: в работе исследовались вопросы обучения технике и 

тактике ударов и бросков спортсменов в различных видах спортивных 
единоборств, в которых правилами разрешены броски, а также удары 
руками и ногами. Противоречия и проблемы обучения выявлены мето-
дами исследования научно-методической литературы, собеседований и 
педагогических наблюдений. В результате исследования предложен под-
ход к созданию методики обучении технике ударов и бросков в сопряже-
нии с тактическими подготовками, приводящими к достижению стра-
тегической цели поединка. 

Ключевые слова: техника, тактика, удары, броски, боевые приёмы 
борьбы, спортсмены, единоборства. 

Подготовленность атлета в любом виде спорта характеризуется, в 
первую очередь, арсеналом его технических действий, надежностью и эф-
фективностью их выполнения. При этом специалисты отмечают важность 
рациональной техники, позволяющей при минимальных усилиях воспро-
извести точно и быстро структуру технического действия. В то же время, 
при демонстрации приемов ударной техники (ката) каратистами или при 
изучении боевых приемов борьбы на несопротивляющемся ассистенте 
курсантами вузов МВД России, техника обучающимися может воспроиз-
водиться достаточно точно. Но рациональная демонстрационная техника 
не гарантирует ее эффективного выполнения в условиях реального по-
единка, в котором воспроизведению техники препятствует главный сби-
вающий фактор – сопротивление оппонента. Поэтому обучение техники 
приемов в сопряжении с тактикой, позволяющей преодолевать сопротив-
ление противника, является актуальной темой и в настоящее время. 

Следует отметить, что обучение ударам и броскам будущих сотрудни-
ков полиции проводится, как правило, без сопряжения техники с такти-
кой, ограничиваясь сопутствующими методическими указаниями по так-
тике [1; 3]. В то же время, специалисты спортивных единоборств чаще 
объединяют обучение технике, тактике и стратегии спортивного поединка 
в единый методический комплекс [2; 4]. Известно, что тактические при-
емы единоборств универсальны, как для боксеров и фехтовальщиков, так 
и для самбистов и каратистов. И приемы ударной техники, как и броски, 
могут изучаться в сочетании с известными действиями тактики борьбы: 
подавлением, маневрированием, маскировкой, с применением связок и 
комбинаций. Такое, казалось бы, естественное заключение, требует ряда 
пояснений. 

Спортсмены высокого класса имеют в своем арсенале один, реже два 
или три «коронных» технических действия, броска или удара, удушаю-
щего или болевого приема. Соперники могут знать об этих приемах, но 
мастера, несмотря на все предосторожности противников, свои приемы 
выполняют, восхищая зрителей великолепной техникой. И помогает ма-
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стерам реализовать свой излюбленный приём целый комплекс его такти-
ческих подготовок. Но мастера приходят к своему самому надежному 
приему, выбрав его, в течение ряда лет, из десятков различных техниче-
ских действий. При этом к тактическим приемам спортсмены нередко 
приходят интуитивно, не уделяя должного внимания существующим спо-
собам тактических приемов. 

Начинающие спортсмены-единоборцы в своем арсенале имеют также 
два-три приема, но с тактикой их подготовки у спортсменов проходит 
только ознакомление, главным считается набрать арсенал технических 
действий. Лишь немногие наставники начинающих спортсменов прихо-
дят к выводу, что технические приемы к спортсмену приходят и уходят, а 
тактические приемы для всей техники остаются неизменными. Техниче-
ских действий в самбо специалисты насчитывают от трех до пяти тысяч, 
а число тактических способов их подготовок ограничивается несколь-
кими десятками. 

Так, одна из наиболее распространенных тактических установок – «на 
опережение», находит применение в большинстве способов тактических 
подготовок приемов. Наиболее ярко указанная установка проявляется в 
тактическом действии «подавление скоростью». По существу, это также 
своеобразная тактическая установка, поскольку не требует каких-то визу-
ально определяемых подготавливающих тактических действий, требуется 
лишь мгновенное воспроизведение точно выверенной техники, незави-
симо, ударной или борцовской. Также наглядно определяется установка 
«на опережение» при выполнении комбинаций приёмов, когда первое, об-
манное техническое действие заставляет противника реагировать на него 
таким образом, что позволяет использовать эту реакцию в качестве под-
готовительного действия для завершающего технического действия ком-
бинации. Следует учитывать, что при отсутствии надежной техники, опе-
редить на мгновение противника будет очень сложно. 

В подобном сопряжении с техникой рекомендуется изучать и другие 
тактические подготовки: маневрированием, повторной атакой, контрата-
кой, связкой технических действий. Под связкой приемов, в отличие от 
комбинаций, следует понимать последовательное выполнение ряда закон-
ченных технических действий. 

Только такое комплексное изучение всех сторон спортивного по-
единка позволит спортсменам стать не только искусными демонстрато-
рами техники, но и умелыми тактиками, выполняющими задачи едино-
борства, и достигающими поставленной стратегической цели. 

Вывод исследования следует такой, что на современном этапе требу-
ется методика сопряженного обучения спортсменов-единоборцев технике 
и тактике ударов и бросков, которая позволит при минимальном арсенале 
технических действий изучить основные тактические приемы, приводя-
щие к достижению стратегической цели поединка и соревнования в це-
лом. Особенно важна такая методика преподавателям образовательных 
организаций МВД России, находящихся в условиях минимизации вре-
мени и ограниченного объема технических действий для обучения кур-
сантов применению боевых приемов борьбы. 
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творчества. Авторы отмечают изменения ценностей и потребностей 
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Изменения в окружающем мире, обществе, быстрые темпы роста объ-
ема информации, разнообразные средства доступа к ней и умение ориен-
тироваться в информационном потоке, предъявляют повышенные требо-
вания к интеллектуальным качествам личности, ее творческим способно-
стям. Решающее значение для адаптации человека к сложным реалиям со-
временного общества имеет не только объем накопленных знаний, но их 
системность и умение применять знания в практической деятельности. 
Это требует определенного стиля мышления, которое обычно называют 
научным, способного увидеть новые связи между вещами и создать новое, 
как в материальной, так и в духовной сфере. 

В результате качественных изменений ценностей и потребностей об-
щества на современном этапе резко возросло значение творческой сози-
дательной деятельности, которая невозможна без определенных творче-
ских способностей, нуждающихся в постоянном совершенствовании и 
развитии [1, c. 173]. 

Развитие науки в последнее время, особенно гуманистической педаго-
гики, предполагает не только подход к каждому человеку, как к личности, 
но и реализации всякой личности внутренних способностей. А значит не 
только знаний и умений, полученных от науки, сколько возможность и 
способность по-новому решать уже известные задачи и проявления твор-
чества. 

Основные положения творческой деятельности педагога изложены в 
трудах А.С. Макаренко, К.Д. Ушинского, В.А. Сухомлинского и др. Ре-
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зультаты педагогического творчества выявляются в превращении педаго-
гом своей деятельности через создание своей творческой индивидуально-
сти. Термин «творчество» происходит от слова «творить», то есть в обще-
ственном смысле это означает «искать», изобретать и создавать нечто та-
кое, что не встречалось в прошлом опыте индивидуальном или обще-
ственном. 

В психолого-педагогическом аспекте понятие «творчество» отражает 
момент объективной значимости этого процесса, то есть творчество есть 
деятельность, способствующая созиданию, открытию чего-либо, ранее 
неизвестного для субъекта. 

По мнению С.Л. Рубинштейна, творчество – деятельность, «…созида-
ющая нечто новое, оригинальное, что притом входит не только в историю 
развития самого творца, но и в историю развития науки, искусства 
и т. д.» [4]. 

Творчество – это способность адаптивно реагировать на потребность 
в новых подходах, способность осмысленно включать в жизнь что-то но-
вое. А.А. Реан отмечал, что «для того, чтобы привести к движению все 
свои силы, человеку необходимо поместить впереди себя цель, способ-
ную его зажечь» [3]. 

Современное профессиональное образование рассматривается как си-
стема подготовки специалиста, умеющего реализовывать свои потенци-
альные возможности в постоянно меняющемся мире и темпе жизни. Рас-
сматриваемые со стороны качественных особенностей, способности вы-
ступают как сложный комплекс определенных свойств человека, обеспе-
чивающих успех деятельности. Качественная характеристика способно-
стей позволяет ответить на вопрос, в какой сфере трудовой деятельности 
человеку легче найти себя, обнаружить профессиональные успехи и до-
стижения. 

Если следовать позиции, что творчеством можно овладеть алгоритми-
чески, то творчество в педагогической работе можно спланировать со-
гласно В.А. Кан-Калика, для этого необходимо: 

− чёткое осознание конечной цели воспитательно-образовательного 
взаимодействия (ожидаемый результат); 

− определение ситуативной цели запланированного взаимодействия; 
− соотношение запланированных взаимодействий с психолого-педаго-

гической теорией; 
− конкретизация запланированного взаимодействия по отношению к 

собственным, авторским педагогическим взглядам; 
− учет индивидуально-неповторимых особенностей данной ситуации 

(возрастных, социально-психологических, индивидуально-типологиче-
ских...); 

− определение соответствия избранного приема собственной педаго-
гической индивидуальности; 

− прогноз близких и отдаленных результатов взаимодействия; 
− поиск оптимальных путей осуществления запланированного взаимо-

действия [2]. 
Таким образом, система творческого подхода должна строиться на 

свободе творчества педагогов, которая имеет глубокий педагогический 
смысл, так как усиливает продуктивность педагогического труда, вызы-
вает положительные эмоции, помогает преодолевать трудности, поэтому 
рассматривая процесс творчества, следует обращать внимание на форми-
рование творческого климата среди педагогов, творческий процесс и 
творческую личность. Недостаток творческой способности серьёзно под-
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рывает эффективность творческого процесса. Каждый педагог потенци-
ально владеет творческой способностью, необходимо только раскрыть их 
в себе, преодолевая барьеры для творческого подхода к педагогической 
деятельности: человеческую лень, установившиеся привычки, избыточ-
ную напряженность, ослабленную целенаправленность, недостаточную 
возможность, избыточную серьезность, всесовершенную методологию. 
Отсутствие эффективного подхода к разрешению проблем ослабляет 
творческие усилия педагога. Творческая работа требует новаторского и 
нетрадиционного мышления. 

Творчески работающие педагоги в общении устанавливают глубокие 
человеческие отношения, умеют выявлять в людях неискренность, опти-
мистичны по отношению к самому себе. Творческим людям присущи сле-
дующие личностные черты: 

− независимость – личностные стандарты важнее стандартов группы, 
неконформность оценок и суждений; 

− открытость ума – готовность поверить своим и чужим фантазиям, 
восприимчивость к новому и необычному; 

− высокая толерантность к неопределенным и неразрешимым ситуа-
циям, конструктивная активность в этих ситуациях; 

− развитое эстетическое чувство, стремление к красоте [6, с. 10.]. 
Творчество реализуются через механизмы познавательной активности 

и при наличии исследовательской позиции, творческого потенциала, 
внешней и внутренней готовности личности к процессам исследования и 
творчества. 

В.А. Сластенин выделил структурные компоненты творческого стиля 
деятельности педагога, обеспечивающие: поиск педагогических проблем; 
целостность восприятия педагогического процесса; критичность, гиб-
кость, оригинальность мышления; способность видеть несколько спосо-
бов решения одной и той же проблемы; способность предвидения резуль-
тата педагогической деятельности [5]. 

Выделенные нами теоретические положения о развитии творчества 
требуют дальнейшего изучения состояния педагогической обеспеченно-
сти данной проблемы. 
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Обучение сегодня нацелено на развитие самостоятельного, критиче-
ски и креативно мыслящего ученика, который способен находить реше-
ния не только по заданному алгоритму, но и искать нестандартные реше-
ния. А для этого ученику необходимо широкое поле деятельности, раз-
личные источники информации и различные виды деятельности, побуж-
дающие к самостоятельному мышлению и творческому подходу к реше-
нию поставленной задачи. 

С этой целью на своих уроках английского урока я начала использо-
вать технологию образовательных веб-квестов (Web quests). Этот метод 
обучения был разработан в 1995 году профессорами государственного 
университета Сан-Диего Берни Доджем и Томом Марчем. 

Новый метод проектной деятельности приглянулся мне, и я стала ак-
тивно внедрять его в свою педагогическую деятельность. Главная особен-
ность веб-квестов состоит в том, что учитель сам дает список необходи-
мых сайтов, тем самым направляя ученика и концентрируя его внимание 
не на поиске информации, а на ее рациональном использовании. 

Данная технология, к тому же, легкий способ включения использова-
ния Интернета в учебный процесс, а как мы знаем, современному чело-
веку уже не обойтись без умения работать на компьютере. В итоге при 
выполнении веб-квестов на уроках английского языка, у учащихся разви-
вается не только компьютерная грамотность, но и повышается уровень 
владения языком. 

Для работы с данной образовательной технологией я выбрала среднее 
звено, 6 класс. Наш первый веб-квест начался с знакомства с этим терми-
ном и краткой теорией. Темой была выбрана Великобритания, а именно 
изучение особенностей ее культуры и традиций. 

Итак, рассмотрим этапы работы над проектом, на примере веб-квеста, 
который был проведен в 6 классе при изучении темы «Поездка в Лондон». 

I. Название. Веб-квест «British Culture». 
II. Введение. 
На этом этапе ставится проблема, должны быть четко описаны роли 

участников. «Британцы – нация интересных и необычных людей, самодо-
статочных и ни на кого не похожих. Многим британцы кажутся стран-
ными, и в этом есть доля правда: чопорность и традиции их родины то и 
дело дают о себе знать. И все же, уникальность и своеобразная привлека-
тельность жителей Туманного Альбиона постоянно заставляют нас раз-
мышлять – «Кто же такие британцы, и какова истинная британская куль-
тура?» Ваша задача узнать как можно больше различной информации о 
разных аспектах британской культуры. Вы должны выбрать одну из тем 
и подготовить о ней презентацию». 
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III. Задание. 
В этом разделе объясняется, что учащиеся должны сделать в процессе ра-

боты. «Чтобы выполнить задание необходимо следовать следующим шагам: 
разделиться на группы по 4 человека, выбрать тему, которая понравилась 
больше всего, собрать все информацию по этой теме (тексты, видео, аудио 
информацию, фотографии), подготовить презентацию о выбранном аспекте, 
презентовать ее всем ребятам, обсудить работы своих одноклассников. 

IV. Процесс работы. 
Описание процедуры работы, которую необходимо выполнить каж-

дому участнику. Выполнив все задания, учащиеся смогут успешно подго-
товить итоговую работу. К каждой теме дается уже готовый список во-
просов, на которые необходимо найти ответ, и ссылки на Интернет-ре-
сурсы, которые необходимо использовать. 

V. Информационные ресурсы. 
Это список ресурсов, необходимых для выполнения задания. 
VI. Оценивание 
Описание критериев оценки выполнения веб-квеста, которое дается в 

виде бланка оценки. 
Итогом нашего веб-квеста стали 4 презентации 4-х групп, рассказыва-

ющие о разных аспектах Британской жизни. Но несмотря на положитель-
ный результат, во время выполнения работ нам с ребятами пришлось 
столкнуться с некоторым рядом проблем, такими как: 

− отсутствие дома у некоторых моих учеников доступа к Интернету; 
− незнание элементарных навыков создания презентации в Power 

Point; 
− трудности в выборе необходимой информации, так как на сайтах вся 

информация была представлена на английском языке; 
− неумение работать в группе. 
Однако, в целом, хотелось бы отметить что ученики оценивают такой 

вид деятельности положительно. По их мнению, участие в веб-квестах дает 
им новые знания, умения пользоваться ресурсами, представленными в сети 
Интернет правильно, и учат работать с одноклассниками сплоченно. 

 
Шакиртянова Лилия Наиловна 

учитель русского языка и литературы 
МБОУ «СОШ №3 пгт Актюбинский» 

Азнакаевского муниципального района РТ 
пгт Актюбинский, Республика Татарстан 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
В ШКОЛЬНОМ ИЗУЧЕНИИ 

Аннотация: в данной статье раскрывается значение понятия «наци-
ональная литература», отмечается, что оно включает в себя не только 
изучение литературы народов Российской Федерации, но и изучение рус-
ской литературы с точки зрения выделения национальных особенностей, 
присущих русскому человеку. Автор работы считает, что опора на прин-
цип диалога культур позволяет формировать у ребенка представление о 
мире и о самом себе. 

Ключевые слова: национальная литература, изучение литературы, 
литература в школе, принцип диалога культур. 

Изучение литературы в школе играет важную роль. Оно не только при-
вивает ребенку чувство прекрасного, но и готовит его к будущей жизни. 
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Концепция «литература есть концентрированный опыт человечества» – в 
основе изучения литературы, чтение которой есть приобретение жизнен-
ного опыта, пусть опосредованного. Исходя из выше сказанного, изуче-
ние национальных литератур позволяет расширить кругозор учащегося, 
обогатить его опытом на примере жизни, быта, мировоззрения людей дру-
гих национальностей и воплотить идею сопричастности отдельного инди-
вида к мировой культуре. 

Что включаю в понятие «национальная литература»? Точкой отчета, 
на мой взгляд, является, произведение какого писателя, какой националь-
ности, представителя какой литературы (русской, татарской, киргизской, 
американской, латиноамериканской) мы читаем, ибо каждый писатель яв-
ляется носителем культуры своего народа. Как говорит российский лите-
ратурный критик, публицист, журналист Владимир Бондаренко, «любое 
искусство национально, любой писатель, любой творец, о чем бы он ни 
писал, в какое бы прошлое или будущее ни заглядывал, неизбежно творит 
в рамках своего национального менталитета, тем он и интересен всему 
миру». 

Читатель, по М.М. Бахтину, известному русскому философу, культу-
рологу, понимается как носитель уникального мира культуры, вступаю-
щем во взаимодействие с другими личностями-культурами. Так возникает 
принцип диалога культур, реализуемый при помощи диалога, способа вза-
имодействия людей с объектами культуры и искусства в исторической 
перспективе. 

Диалог как форма обучения позволяет решить проблемные задачи, си-
туации, которые ставятся учителем перед учащимися и направлены на по-
стижение учебного материала. Сформулированные на уроке вопросы об-
суждаются учителем и учениками в споре, (применительно к литератур-
ному образованию) с автором художественного произведения или отдель-
ными персонажами. Результатом является диалог с чужим культурологи-
ческим смыслом в сознании. Важно, чтобы учащиеся выдвигали свои ва-
рианты решения затронутой проблемы, что свидетельствует о степени 
восприятия художественного произведения. 

По мнению доктора педагогических наук, профессора Р.Ф. Мухамет-
шиной, реализация принципа диалога культур предполагает поиск кон-
кретных способов сопряжения родной и русской литератур. Я бы доба-
вила, национальных литератур. Диалог культур в литературном образова-
нии имеет конечной целью подготовку эстетически развитой личности. 

Каковы способы приобщения школьника к национальной литературе? 
Это прежде всего работа с текстом, сопровождаемый культуроведче-
скими комментариями, объясняющими значения непонятных слов и явле-
ний, с раскрытием художественных образов, а также выявление типоло-
гически сходных и этнически своеобразных черт в системе национальных 
культур. Сходство же будет проявляться в единстве самого принципа ли-
тературно-художественного освоения мира, осуществляемое на разных 
уровнях: идейном и тематическом содержании, сюжетной и композици-
онной основе, поэтических образах, элементах стиля. Все это важно для 
развития культуры чтения. 

На мой взгляд, интересными для изучения в школе являются произве-
дения Чингиза Айтматова: «Белый пароход», «Пегий пес, бегущий краем 
моря», «Буранный полустанок», каждое из которых представляет собой 
философское осмысление бытия, человеческого «я» в контексте времени 
и пространства. По программе литературы под редакцией М.Г. Ахметзя-
нова творчество Ч. Айтматова изучается в 9 классе. Учащиеся изучают 
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повесть «Белый пароход», а для внеклассного чтения предлагаю им по-
весть «Пегий пес, бегущий краем моря», при изучении которой ставлю 
цель: осмыслить данный литературный опыт в контексте культуры, пред-
полагающей деятельностный аспект (культура как специфически челове-
ческий род и способ деятельности, по мнению известного методи-
ста Н.Ю. Руссовой). 

Каков алгоритм работы? Во-первых, осмысленное чтение текста с по-
стоянными вопросами «почему» и культурологическими отсылками 
(«Почему нивхи, ведь Ч. Айтматов – киргизский писатель?», «Почему 
мальчик в ночь пред охотой думает о птице Лувр?», «Почему старик Ор-
ган видит сны о Рыбе-женщине», «Почему легенда о синей мышке пре-
вращается в молитву?» и т. д.). Во-вторых, раскрытие идейно-художе-
ственного своеобразия: сюжетного (четыре взрослых нивха и мальчик от-
правляются на охоту), композиционного (прием расширения простран-
ства и времени, легенды и сны), образного, например, образы дня и ночи, 
моря и суши, тумана, отца и сына, старика Органа. В-третьих, постижение 
надтекста (изучение критических, литературоведческих, читательских 
интерпретаций). 

Таким образом, понятие «национальная литература» очень широкое и 
включает в себя не только изучение литературы народов Российской Фе-
дерации, но и изучение русской литературы с точки зрения выделения 
национальных особенностей, присущих русскому человеку. Опора на 
принцип диалога культур позволяет формировать у ребенка представле-
ние о мире и о самом себе. 
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ПРОБЛЕМА СОЗДАНИЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗА В РИСУНКАХ ДОШКОЛЬНИКОВ:  

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
Аннотация: в данной статье авторами раскрываются особенности 

образного самовыражения дошкольников в рисовании, описываются 
изобразительно-выразительные средства, педагогические условия, поз-
воляющие создавать выразительные образы в рисунках дошкольников. 

Ключевые слова: изобразительная деятельность, дошкольники, рисо-
вание, образ, изобразительно-выразительные средства, педагогические 
условия. 

Изобразительная деятельность – яркое и благодатное средство разно-
стороннего развития и самовыражения ребенка. Эта деятельность способ-
ствует становлению и актуализации образного мировидения ребёнка, 
творческой самореализации, развитию эмоционального опыта дошколь-
ников и др. Важное место в ней занимает художественный образ. Худо-
жественный образ многоаспектное понятие. Он объединяет эстетическое 
восприятие, созерцание и субъективную интерпретацию, отражение явле-
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ний социальной жизни, природы художественными изобразительно-вы-
разительными средствами. Художественный образ рассматривается как 
обобщение действительности, которое выступает в индивидуализирован-
ной, конкретно – чувственной и эстетически выразительной форме. 

Эмоционально развивающая сила образа заключается в том, что он не 
копируется детским сознанием, а преобразуется в нем, видоизменяется, 
приобретая новую жизнь. Данный процесс внутреннего принятия детьми 
образно насыщенного содержания широко представлен в работах А.В. За-
порожца, Л.П. Стрелковой, Т.П. Хризман, позднее Т.И. Алиевой и др. 
Непосредственное восприятие художественных произведений пробуж-
дает эмоциональные впечатления, побуждает ребенка к фантазированию, 
приводит к появлению субъективно-смысловых ориентировок. Под влия-
нием субъективно-смысловых ориентировок у ребенка возникают эмоци-
ональные образы, в структуре которых доминирующее место занимают 
важные для субъекта предметы, события, окрашенные личным отноше-
нием. Эмоциональные образы – это образы, сотворенные самим ребенком 
на основе «чувствования», вживания, идентификации, перевоплощения, 
т.е. разнопланового преобразования воспринятого в личностные эмоцио-
нально-когнитивные обобщения. Такие образы служат средством психи-
ческого выражения эмоций. Отсюда, образ есть соединение рациональ-
ного и эмоционального, объективного и субъективного. Рациональное вы-
ступает в образе в виде смысловой основы, ценностного значения, а эмо-
циональное – в тех переживаниях, которые окрашивают данный образ. 

Объективное – отражается в неразрывной связи с конкретным художе-
ственным произведением, явлением, событием, а субъективное – в преобразо-
вании художественного образа в личностный, индивидуально-неповторимый. 

Выразительность художественного образа – результат длительной пе-
дагогической работы. Для эффективной её организации в аспекте разви-
тия у дошкольников умения создавать выразительный образ в рисунках 
важно систематически обогащать детей изобразительно-выразительными 
средствами, в число которых входит ритм, колорит, форма, движение, 
композиция. Зависимость выразительности детских рисунков от исполь-
зованных средств, техники рисования, включая и «нетрадиционные» была 
подтверждена нами опытно-экспериментальным путем. Важно подчерк-
нуть, что использование различных художественных материалов в про-
цессе рисования приводит также к активизации творческих способностей 
детей, проявлению, эмоционально-ценностного отношения к миру. 

Развитие у детей старшего дошкольного возраста чувства цвета как од-
ного из наиболее выразительных средств в рисовании целесообразно начи-
нать с ознакомления детей с художественными качествами цвета и его соче-
таний, их образной выразительностью. Использование красок, различных то-
нов в разнообразном сочетании позволяет развивать эстетический вкус, пред-
почтения в выборе. Частое использование своего самостоятельно выбранного 
цвета придает самобытность детским рисункам, субъективную значимость, 
позволяет более тонко чувствовать и передавать колорит, например, времени 
года, состояния погоды, настроения человека и др. 

Экспериментальное изучение проблемы показало, что помимо специ-
ально организованной работы в процессе рисования важно проводить пе-
дагогическую работу в следующих направлениях: 

1. Создавать условия для эстетического восприятия явлений окружаю-
щего мира, произведений искусства. При этом важно использовать разные 
уровни восприятия: 

− перцептивный (восприятие контуров предметов, цвета, звуковой 
ткани, т. д. На этом уровне функционирует сенсомоторный интеллект 
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складывающиеся образы отличаются меньшей яркостью, выразительно-
стью и символизмом); 

− эмоционального принятия: постижение художественного содержа-
ния произведения искусства, воплощенных в нем образов, настроений,  
т. д.; 

− личностного отношения к художественному произведению. Для 
этого уровня характерна актуализация рефлексивного сознания, прису-
щей ребенку субъектности, потребности в самоактуализации и призна-
нии. 

2. Обогащать замыслы ребенка чтения литературных произведений, 
драматизации художественных текстов и др. 

3. Систематически обогащать развивающую образовательную среду, 
позволяющую разнопланово вводить детей в мир художественных цен-
ностно-ориентированных образов, экспериментировать посредством ис-
пользования различных выразительно-изобразительных средств. 

4. Достаточность свободного времени для удовлетворения потребно-
сти детей в художественном самовыражении, проявлении детского изоб-
разительного творчества. 
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Аннотация: в данной статье автором представлены результаты 

эксперимента по исследованию уровня сформированности коммуника-
тивных универсальных учебных действий младших школьников. В работе 
приведены рекомендации, позволяющие оптимизировать процесс учебной 
деятельности в начальной школе, а также способствующие повышению 
коммуникативной компетентности детей. 

Ключевые слова: психолого-педагогическая диагностика, универсаль-
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (далее – ФГОС НОО) определяет новые требования 
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к результатам освоения основных образовательных программ. Особое ме-
сто отводится формированию коммуникативных универсальных учебных 
действий (далее – УУД), которые обеспечивают социальную компетент-
ность детей и позволяют им строить продуктивные взаимоотношения со 
взрослыми и сверстниками. 

Важную роль в данном процессе играет психологическое сопровожде-
ние, целью которого является создание социально-психологических усло-
вий для развития личности обучающихся и их успешного обучения. Ак-
туальность проблемы заключается в определении набора психолого-педа-
гогических диагностик для контроля формирования коммуникативных 
УУД. Критериями сформированности коммуникативных УУД у младших 
школьников, по мнению Н.В. Мельниковой, являются: понимание и при-
нятие возможности различных точек зрения, а также разных оснований 
для оценки предмета; понимание относительности оценок или подходов 
к выбору; учет разных мнений и обоснование собственного; умение дого-
вариваться, находить общее решение и др. [3, с. 36–38]. 

На базе одного из детских садов Самарской области автором статьи 
было проведено эмпирическое исследование уровня сформированности 
коммуникативных УУД. Выборку составили 38 детей – учащихся началь-
ной школы. Были проведены психодиагностические методики: 1) эксперт-
ного оценивания коммуникативных личностных качеств и межличност-
ных отношений ребенка младшего школьного возраста Л.М. Фридмана 
[5, с. 172–178]; 2) анализа вербального взаимодействия Н. Фландерса  
[4, с. 210–214]; 3) дополнения И.А. Гальперина, Я.А. Микк [2]; 4) изуче-
ния общительности как характеристики личности в процессе наблюде-
ния М.В. Гамезо, В.С. Герасимовой и Л.М. Орловой [1, с. 149]. 

Анализ данных первой методики показал тенденцию по повышению 
показателей у обучающихся во взаимоотношениях со сверстниками – 
67,2%, вежливости – 56,1%, общительности – 54,8% и настойчивости – 
37,8%. По данным второй методики был сделан вывод, что уровень рече-
вой активности младших школьников напрямую зависит от стиля обра-
щения педагога к детям. Наиболее эффективным является демократиче-
ский стиль, так как он ориентирован на повышение субъектной роли уча-
щегося во взаимодействии и на привлечение каждого к решению общих 
дел. По результатам третьей методики большинство обучающихся – 
41,2% имеет средний уровень развития коммуникативных умений. По ре-
зультатам четвертой методики были получены следующие данные: любят 
быть на людях – 80% детей, каждый второй ученик не боится выступать 
перед аудиторией в незнакомой обстановке – 52% и свободно общается 
со взрослыми – 54% ребенка. 

Для формирования коммуникативных УУД учителя начальной школы 
могут воспользоваться следующими рекомендациями: 1) проведение «не-
стандартных уроков» с использованием различных видов дискуссий и 
групповой работы; 2) использование игровых форм работы; 3) создание 
«Свода хороших правил» для совместной работы; 4) составление для уче-
ников алгоритма пересказа текста, изучаемого материала. Как показала 
практика, данные рекомендации позволяют оптимизировать процесс 
учебной деятельности в начальной школе, способствуют повышению 
коммуникативной компетентности детей. 

Таким образом, используя методы психолого-педагогической диагно-
стики, педагог может выяснить уровень развития каждого коммуникатив-
ного качества личности ребенка и выработать программу действий с це-
лью оптимизации процесса формирования коммуникативных УУД и 
успешной реализации образовательной программы. 



Педагогика 
 

215 

Список литературы 
1. Гамезо М.В., Петрова Е.А., Орлова Л.М. Возрастная и педагогическая психология. – 

М.: Педагогическое общество России, 2003. – 512 с. 
2. Комплект методик психолого-педагогической диагностики универсальных учебных 

действий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gorono-ozersk.ru/sites/ 
default/files/naprav_deayt/slujba_sopr/psihology/comp-lexdiagnostikfgos.pdf 

3. Мельникова Н.В. Оценка сформированности универсальных учебных действий в со-
ответствии с требованиями ФГОС НОО: Практического руководства для учителя начальных 
классов. – Мегион: Фаст-Принт, 2012. – 58 с. // Pandia.ru [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://pandia.ru/ text/78/135/90319.php 

4. Реан А.А. Психология личности. – СПб.: Питер, 2013. – 288 с. 
5. Фридман Л.М. Изучение личности учащегося и ученических коллективов: Кн. для 

учителя / Л.М. Фридман, Т.А. Пушкина, И.Я. Каплунович. – М.: Просвещение, 1988. –  
207 с. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

216     Приоритетные направления развития науки и образования 

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
Невский Андрей Александрович 

канд. техн. наук, ведущий научный сотрудник 
Дремучева Галина Федоровна 

канд. техн. наук, ведущий научный сотрудник 
Бессонова Нина Григорьевна 

научный сотрудник 
 

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 
хлебопекарной промышленности» 
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ПРЕПАРАТА С ФИТАЗНОЙ АКТИВНОСТЬЮ  
В ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ  

ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ 
Аннотация: в данной статье приведены результаты исследования тех-

нологических свойств ферментного препарата отечественного производ-
ства с фитазной активностью в производстве хлеба из пшеничной хлебопе-
карной муки первого сорта. Авторами установлено, что ферментный пре-
парат (ФП) способствует сокращению продолжительности расстойки те-
стовых заготовок и изменяет качество хлеба в зависимости от его расхода 
и способа приготовления теста. Применение ФП способствует формирова-
нию более мелкой пористости и повышению эластичности мякиша хлеба. 
При переработке муки пшеничной хлебопекарной первого сорта с крепкой 
клейковиной и пониженной амилолитической активностью оптимальный 
расход ФП составляет 0,10–0,13% от массы муки. 

Ключевые слова: ферментный препарат, фитаза, фитин, способ при-
готовления теста, хлебобулочные изделия. 

Введение. 
Анализ научно-технической информации показал, что биодоступность 

фосфора, кальция, магния и других минеральных веществ в продуктах из 
зерновых культур, в т. ч. в хлебобулочных изделиях, зависит от содержа-
ния фитиновой кислоты, снижающей их пищевую ценность [1–12]. 

Фитиновая кислота образует с минеральными веществами комплексные нерас-
творимые соли – хелаты, затрудняющие их усвоение в организме человека и жи-
вотных [2; 6; 8]. На долю фитинового фосфора приходится большая часть общего 
фосфора (60–80%), содержащегося в семенах злаковых, бобовых и масличных 
культур. Высвобождение минеральных веществ может происходить в результате 
гидролитического расщепления эфирных связей фитиновой кислоты фитазами 
животного, растительного или микробного происхождения. Фитаза катализирует 
гидролиз фитиновой кислоты на инозит и свободный ортофосфат [5; 12]. 

Фитазы микроорганизмов – грибные и большинство бактериальных – 
являются 3-фитазами, т. е. в первую очередь отщепляют фосфат при 
атоме С-3, образуя D-мио-инозит 1,2,4,5,6-пентафосфат. Так называемые 
кислые фитазы (c pH-оптимумом от 2,5 до 6,0) высвобождают пять или 
даже шесть фосфатных групп фитата [1; 5; 12]. Под действием фермента 
фитазы, содержащейся в муке, особенно смолотой из зерна с примесью 
проросшего, инозитфосфорная кислота расщепляется на мио-инозит и 
свободную ортофосфорную кислоту. Оптимум действия фитазы пшенич-
ного зерна (муки) находится в области pH 5,8 [7; 12]. 
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Ферментные препараты с фитазной активностью перспективно использовать 
в производстве функциональных продуктов питания, так как отдельные мио-
инозитол фосфаты имеют важные физиологические функции в организме чело-
века: они могут предотвращать различные осложнения диабета, оказывать про-
тивовоспалительное, противоопухолевое и антиангиогенное действие [2; 6]. 

Таким образом, разработка способов регулирования пищевой ценности 
хлебобулочных изделий путём повышения биодоступности свободного фос-
фора, а также метода определения его содержания в продуктах актуальны. Од-
нако вначале необходимо изучить технологические свойства ферментных пре-
паратов с фитазной активностью в производстве хлебобулочных изделий. 

Объекты и методы исследования: ферментный препарат (ФП) отече-
ственного производства с фитазной активностью. 

Лабораторные выпечки хлеба из пшеничной хлебопекарной муки пер-
вого сорта с крепкой клейковиной и пониженной амилолитической актив-
ностью с использованием опарного, безопарного и ускоренного способов 
приготовления теста; общепринятые методы анализа органолептических 
и физико-химических показателей качества муки и хлеба. 

Результаты исследований. Изучали технологические свойства ФП в 
производстве хлеба при разных способах тестоприготовления. ФП приме-
няли в количестве 0,001–0,300% от массы муки. 

Установили, что при безопарном способе приготовления теста ФП в 
количестве 0,001–0,010% не влияет на качество хлеба. Добавление 0,1–
0,3% препарата несколько сокращает продолжительность расстойки те-
стовых заготовок, в зависимости от расхода добавки увеличивает удель-
ный объем хлеба на 4–33%, снижает формоустойчивость на 8–27% по 
сравнению с контролем. Мякиш хлеба с ФП характеризуется более мел-
кой пористостью и большей эластичностью. 

Применение ФП при ускоренном способе приготовления теста сокра-
щает продолжительность расстойки тестовых заготовок, незначительно 
изменяет физико-химические показатели качества хлеба, но повышает 
эластичность и обеспечивает более мелкую пористость мякиша. 

Использование 0,15% ФП при опарном способе сокращает продолжи-
тельность расстойки тестовых заготовок на 16–29%, причем в большей 
степени при дозировании добавки в опару (29%). Препарат почти не изме-
няет показатели качества хлеба, за исключением формоустойчивости, которая 
понижается на 7–17%, причём при введении ФП в опару – в большей сте-
пени (на 17% по сравнению с контролем). 

Полученные результаты показывают, что при переработке муки пше-
ничной хлебопекарной первого сорта оптимальный расход ФП составляет 
0,10–0,15% от массы муки. 

Заключение. ФП способствует сокращению продолжительности рас-
стойки тестовых заготовок и влияет на показатели качества хлеба из муки 
пшеничной хлебопекарной первого сорта с крепкой клейковиной и пони-
женной амилолитической активностью. Степень изменения показателей 
зависит от расхода ФП и способа приготовления теста. Применение ФП 
независимо от расхода и способа тестоприготовления обеспечивает более 
мелкую пористость и повышает эластичность мякиша хлеба. 

Оптимальный расход ФП составляет 0,10–0,15% от массы муки. 
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г. Владивосток, Приморский край 

ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
САПОНИНСОДЕРЖАЩИХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК  

В ТЕХНОЛОГИЯХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
Аннотация: авторы данной статьи отмечают, что в связи с необ-

ходимостью применения в пищевой промышленности натуральных доба-
вок – регуляторов консистенции весьма актуальным является поиск вы-
сокоэффективных поверхностно-активных веществ, обладающих высо-
ким гидрофильно-липофильным балансом и способностью к мицеллообра-
зованию. Перспективными в этом плане являются экстракты, получен-
ные из сапонинсодержащих растений, так как помимо высоких техноло-
гических свойств они обладают широким спектром биологической ак-
тивности. Использование сапонинсодержащих пищевых добавок из кор-
ней мыльнянки (S. officinalis) в качестве эмульгаторов и пенообразовате-
лей позволило получить ассортимент функциональных продуктов (соусов 
майонезных и сбивных кондитерских изделий). 

Ключевые слова: пищевые добавки, растительные сапонины, поверх-
ностно-активные вещества, эмульгаторы, пенообразователи, поверхност-
ное натяжение, гидрофильно-липофильный баланс, мицеллообразование, 
структурно-механические показатели, биологическая активность. 

В настоящее время возникла потребность в разработке многокомпо-
нентных пищевых продуктов с целью максимального обогащения раци-



Пищевая промышленность 
 

219 

она питания человека необходимыми биологически активными веще-
ствами, в том числе функциональными ингредиентами, которые имеют 
различную структуру и свойства. Поэтому многие пищевые продукты, вхо-
дящие в ежедневный рацион питания человека, являются агрегативно-не-
устойчивыми, так как представляют собой дисперсные системы (эмульсии и 
пены), состоящие из двух и более фаз: одна фаза (сплошная) – дисперсионная 
среда, а другая (распределенная в дисперсионной среде в виде отдельных ча-
стиц) – дисперсная фаза [2]. 

К таким продуктам относятся различные виды эмульсий (майонезы, со-
усы майонезные, дрессинги, пасты, кремовая продукция и др.), бисквитные 
полуфабрикаты, сбивные кондитерские изделия, эмульсионные напитки и 
нектары, кислородные коктейли и многие другие. 

Главной проблемой является сохранение стабильности таких колло-
идно-неустойчивых систем при производстве и их дальнейшем хранении 
в течение гарантированных сроков годности с целью сохранения товар-
ных свойств пищевых продуктов. Решение этой задачи возможно за счет 
использования высокоэффективных пищевых добавок, способствующих 
достижению соответствующих органолептических и структурно-механи-
ческих показателей качества. 

К таким пищевым добавкам, регулирующим консистенцию и изменя-
ющим физико-химические свойства продуктов, относятся эмульгаторы, 
пенообразователи, а также стабилизаторы, загустители, геле- и желеобра-
зователи и др. [1; 3]. Основная роль при этом отводится эмульгаторам и 
пенообразователям, которые являются поверхностно-активными веще-
ствами, способными снижать поверхностное натяжение на границе раз-
дела фаз и стабилизировать равновесное состояние пищевых систем [4]. 

Как правило, пищевые добавки в отличие от биологически активных, 
не обладают пищевой ценностью, а влияют только на улучшение опреде-
ленных товарных свойств готовых продуктов. Зачастую они имеют искус-
ственное происхождение. Однако в связи с дефицитом физиологически 
важных микронутриентов в пищевом рационе весьма важным является 
применение натуральных ингредиентов, способных не только выполнять 
технологические функции, но оказывать влияние на различные функцио-
нальные системы организма человека. 

В этом плане перспективными пищевыми добавками являются экс-
тракты, полученные их различных частей (корней, коры, возобновляемых 
органов) сапонинсодержащих растений следующих семейств: 

− Caryophyllaceae (колючелистник качимовидный (Acanthophyllum 
gypsophiloides R.); мыльнянка лекарственная (Saponaria officinalis L.); 

− Leguminosae (солодка голая (Glycyrrhiza glabra L.); 
− Rosaeceae (пенное или мыльное дерево (Quillaja saponaria Molina). 
Многие сапонины, являющиеся действующими веществами добавок, 

относятся к классу эффективных высокомолекулярных поверхностно-ак-
тивных веществ, официально разрешенных к использованию в пищевой 
промышленности ряда стран [7]. Величина гидрофильно-липофильного 
балланса и способность сапонинов растений к мицеллобразованию обу-
славливают их технологические функции в качестве эмульгаторов и пе-
нообразователей при производстве различного рода эмульсий, вспененных 
продуктов, а также солюбилизаторов для введения гидрофобных веществ 
(жирорастворимых витаминов, эфирных масел, ароматизаторов и др.) [6]. 

Вместе с тем, растительные сапонины обладают широким спектром 
биологического и физиологического действия: способны образовывать 
прочные комплексы с холестерином и желчными кислотами, замедлять аб-
сорбцию холестерина и увеличивать его экскрецию в виде желчных кислот; 
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оказывать иммуностимулирующее, антиканцерогенное действия; проявлять 
антиоксидантный эффект и др. [5; 6]. Поэтому продукты с использованием 
сапонинсодержащих пищевых добавок могут оказывать направленное дей-
ствие на организм человека. 

На основе сапонинсодержащих пищевых добавок из корней мыльнянки 
(Saponaria officinalis L.), культивированной в почвенно-климатических 
условиях Приморского края, нами были разработаны ассортимент и техно-
логии низкокалорийных соусов майонезных и сбивных кондитерских изде-
лий (пастила, зефир, молочно-сбивные массы для конфет типа «Птичье мо-
локо»). По сравнению с аналогами, приготовленными с использованием 
традиционных поверхностно-активных веществ (белков куриного яйца), 
для них характерна высокая стойкость и значительные сроки хранения. 
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Аннотация: в данной статье автором показана актуальность иссле-
дования совместной деятельности в процессе решения задач. В работе 
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ществления. 
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В рамках нашего исследования нам представляется важным ответить 
на вопрос, что собой представляет совместная деятельность, и какие 
формы она может принимать в контексте решения различного рода задач. 
Казалось бы совместная деятельность не такое уж и новое понятие в пси-
хологической науке. Однако разработка данного направления исследова-
ний с описанием методологического аппарата и серьезными эмпириче-
скими исследованиями в нашей стране началась сравнительно недавно. 
Безусловно, к сегодняшнему моменту накоплен хороший эмпирический 
материал по данной проблематике. Несмотря на это, остается много нере-
шенных вопросов. В частности интересным представляется вопрос иссле-
дования различных форм совместной деятельности в процессе решения 
задач. 

В процессе анализа структуры совместной деятельности все большее 
внимание обращает на себя факт, что ее нельзя свести к сумме индивиду-
альных деятельностей участников, так как совместная деятельность явля-
ется сложным образованием, в котором ее составные элементы специаль-
ным образом взаимосвязаны друг с другом и представляют собой единое 
неделимое целое. Более того, встраиваясь в структуру совместной дея-
тельности, индивидуальная деятельность участников претерпевает суще-
ственные изменения. Так, с точки зрения А.Л. Журавлева «совместная де-
ятельность фактически преобразует структуры индивидуальных деятель-
ностей, однако не за счет устранения или исключения каких-то отдельных 
компонентов последней, а, наоборот, за счет их взаимного дополнения и 
качественного обогащения в условиях совместной деятельности»  
[1, с. 11–12]. 

Важным условием совместной деятельности является необходимость 
объединения, распределения и согласования индивидуальных деятельно-
стей, что значительным образом усложняет ее структуру и предъявляет 
особые требования к участникам совместной деятельности. Для достиже-
ния оптимального уровня совместной работы необходим баланс между 
индивидуальными и групповыми целями участников. При высоком 
уровне организации совместной деятельности, построенном на сотрудни-
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честве и сотрудничающем взаимодействии, личные цели и задачи стано-
вятся второстепенными, уступая место групповым интересам и запросам. 
В совместной деятельности происходит также объединение и индивиду-
альных мотивов деятельности, которые могут взаимно усиливать или 
ослаблять друг друга. Как подчеркивает Б.Ф. Ломов, в результате сов-
местной деятельности может происходить «обогащение» мотивационной 
сферы участников, либо столкновение мотивов, которое способно приве-
сти к разрушению, невозможности осуществления совместной работы [2]. 

Совместная деятельность предъявляет особые требования и к коорди-
нации совместных действий участников. Во-первых, участники должны 
контролировать собственные усилия, действия; во-вторых, они должны 
постоянно согласовывать их с действиями других участников группы, для 
чего необходимо адекватно воспринимать и оценивать процесс группо-
вого действия, вовремя вносить в него коррективы. Сложной с точки зре-
ния анализа является оценка конечного результата совместной деятельно-
сти, выявление критериев эффективности совместной работы. С одной 
стороны, совместный результат – это индивидуальный вклад каждого 
участника группы, с другой стороны – это некий совокупный продукт, по-
лученный в результате совместных усилий. Немаловажное значение в 
оценке результата работы имеет и субъективное отношение к нему самих 
участников группы, степень их эмоциональной удовлетворенности рабо-
той, которая может соответствовать или противоречить объективно полу-
ченным данным. 

В рамках нашего исследования нами были выявлены три формы осу-
ществления совместной деятельности: 

1) собственно совместная деятельность, процесс осуществления кото-
рой может быть растянут или ограничен по времени, между участниками 
отсутствуют доверительные отношения и готовность к сотрудничеству, а 
также цель деятельности не всегда бывает достигнута; 

2) сотрудничающее взаимодействие, процесс осуществления которого 
обычно растянут во времени, его участники могут не вступать в прямые 
контакты в процессе осуществления совместной деятельности, но в ре-
зультате цель всегда бывает достигнута; 

3) сотрудничество, процесс осуществления которого ограничен во вре-
мени, всегда происходит по принципу «здесь и сейчас», между участни-
ками которого устанавливаются доверительные отношения и по заверше-
нии цель совместной деятельности всегда бывает достигнута. 

Подводя итог, отметим, что выделение различных форм осуществле-
ния совместной деятельности позволит не только систематизировать 
научные исследования по данной проблематике, но и дает возможность 
проектирования моделей совместной деятельности в процессе решения 
задач. 
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Аннотация: в данной статье автором рассматриваются существу-

ющие точки зрения относительно проблемы одиночества, его этиологии, 
а также пагубное влияние одиночества на эмоционально-поведенческую 
сферу пожилого человека. Отмечается, что одной из причин одиноче-
ства является низкая самооценка, сопровождающаяся системой уста-
новок в поведении, осложняющей социальное взаимодействие в старо-
сти. 

Ключевые слова: одиночество, эмоциональная изоляция, социальная 
изоляция, дефицит общения, персонификация, кризис «Я», низкая само-
оценка, расстройства личности, суицидально опасные депрессии. 

В настоящее время проблема одиночества пожилых людей актуализи-
ровалась в связи с тем, что она, по существу, имеет социальный смысл. 
Одиночество с научной точки зрения – одно из наименее разработанных 
социальных понятий. Общая социальная и семейная дезорганизация, от-
сутствие разработанных технологий помощи одиноким или рискующим 
остаться одинокими людям превращает одиночество в социальную бо-
лезнь. 

В теоретическом наследии глубокого осмысления проблемы одиноче-
ства существует несколько подходов, однако подавляющее число моделей 
одиночества не представляют собой полного и систематического объяс-
нения. Так, сторонники психодинамических теорий Зилбург 
(1938 г.). Салливан (1953 г.), Ф. Фромм-Рейхман (1959 г.) в своем анализе 
одиночества исходят главным образом из своей клинической практики и 
склонны считать одиночество результатом ранних детских влияний на 
личностное развитие. В концепции Роджерса причина одиночества кро-
ется внутри индивида, в феноменологических несоответствиях представ-
лений индивида о собственном «Я». Рисмен и Слейтер причину одиноче-
ства изначально помещают вне индивида, как продукт социальных 
сил [5]. 

Вейс обозначил два эмоциональных состояния, которые люди, пере-
жившие их, склонны расценивать как одиночество. Это эмоциональная 
изоляция и социальная изоляция. Первое, по его мнению, вызвано отсут-
ствием привязанности к конкретному человеку, а второе – отсутствием 
доступного круга социального общения. Рассматривая два направления в 
исследовании факторов, связанных с одиночеством, он называет ситуа-
ции, при которых возникает вероятность одиночества: личные обстоя-
тельства разведенных и овдовевших, ситуации общения у людей, находя-
щихся в больнице или сменивших недавно место жительства. Второе 
направление в исследовании факторов, связанных с одиночеством, изу-
чает характер личности: сосредоточенность на своем внутреннем мире, 
застенчивость, низкая самооценка и т. д. [4]. С возрастом личностные 
черты, которые провоцируют одиночество, усугубляются и придают от-
рицательную модальность переживаниям межличностных контактов. 
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Польский психолог Л. Симеонова сделала попытку сгруппировать 
типы поведения людей, подверженных одиночеству. 

1. Ненасытная потребность человека в самоутверждении, когда в цен-
тре внимания стоит только собственный успех. 

2. Однообразие в поведении. Человек не в состоянии выйти из некой 
выбранной им роли и потому не может позволить себе раскованность, рас-
крепощенность, естественность в контактах с другими людьми. 

3. Сосредоточенность на своих ощущениях. События собственной 
жизни и свое внутреннее состояние представляются ему исключитель-
ными. Он мнителен, полон мрачных предчувствий, пленен паническим 
страхом за свое здоровье. 

4. Нестандартность поведения, когда мировосприятие и поступки не 
соответствуют установленным в данной группе правилам и нормам. В та-
ком поведении можно найти две причины: одна из них – это своеобразие 
видения мира, оригинальность воображения, что часто отличает людей 
талантливых, опережающих свое время. Вторая – это нежелание счи-
таться с другими. Человек уверен, что все должны подстраиваться под 
него. Не я против течения, а течение против меня. 

5. Недооценка себя как личности и отсюда боязнь быть неинтересным 
другим. Обычно такое поведение характерно для людей застенчивых, с 
заниженной самооценкой, стремящихся всегда держаться в тени. Такого 
человека чаще не отвергают, а просто не замечают, что им болезненно пе-
реживается [4, с. 43]. 

Интересные данные, касающиеся предрасположенности к одиноче-
ству в зависимости от типа личности, были получены группой ученых Ка-
лифорнийского университета под руководством Э. Сигельмана. Среди ха-
рактеристик, наиболее отрицательно влияющих на психологическую 
адаптируемость, ими были выделены: ощущение себя неудачником, жа-
лость к себе, склонность к подавленности; стремление держаться с 
людьми на расстоянии, избегание близкого общения; лживость и лукав-
ство, ненадежность, враждебность к другим людям, склонность приписы-
вать свои чувства и мотивы другим [4]. 

Перечисленные психологические характеристики не просто затруд-
няют общение, но и объективно препятствуют установлению интимно-
личностных отношений между людьми, принятию одним человеком дру-
гого как личности. Именно отсутствие такого типа межличностных отно-
шений переживается человеком как одиночество. Установлены различия 
между социальной изоляцией и одиночеством у пожилых людей: люди, 
живущие в относительной изоляции, зачастую бывают, не так одиноки, 
как те, кто живет в семье. Объяснением одиночества может выступать 
также потеря близких, и это является более значимым в старости, чем со-
циальная изоляция. Смысловая наполняемость понятия «одиночество» в 
литературе неоднозначна. Одиночество может быть объективной изоли-
рованностью, может быть переживанием тяжкого разлада личности, пере-
живанием кризиса «Я», и, наконец, одиночество может быть доброволь-
ным уединением, намеренно избираемым самим человеком [5]. 

Р.С. Вейс считает, что социальное одиночество становится ответом на 
отсутствие значимых дружеских связей или чувства общности. Соци-
ально одинокий человек переживает тоску и чувство социальной марги-
нальности [2, с. 37]. Вследствие роста нуклеаризации семей большинство 
пожилых людей проживает одиноко. Субъективное ощущение одиноче-
ства и самоизоляция служат главными причинами состояния неудовле-
творенности жизнью пожилых людей и нередко – причиной суицидов. 
Так, в возрасте от 65 до 75 лет возможно возникновение суицидоопасных 
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возрастно-ситуационных депрессий, а пожилых людей старше 75 лет по-
стоянно преследует мысль – уйти из жизни самому. Мужчины кончают 
жизнь самоубийством в 4 раза чаще женщин. В большей степени к суи-
циду склонны хронические одинокие пожилые люди или пережившие в 
прошлом эмоциональные кризисы, отличающиеся повышенной тревож-
ностью, чувством неполноценности [2, c. 106]. В этих условиях семья ста-
новится основным фактором, сдерживающим суицидальное поведение 
пожилого человека. Очень важна проблема межпоколенных отношений в 
семье. Благополучные семейные отношения создают положительный 
эмоциональный фон, представляющий необходимое условие успешного 
выполнения рекреативной функции семьи [5, с. 130]. Одиночество может 
способствовать развитию тяжелого расстройства личности. Со стороны 
самого пожилого человека переживание им одиночества находит различ-
ную оценку. Обычные жалобы в этом случае – это непонимание со сто-
роны окружающих, отсутствие человека, который мог бы понять и разде-
лить испытываемые чувства. В других случаях, пожилой человек ищет 
конкретного человека в создавшейся ситуации. В подобных пережива-
ниях имеет значение отношения к собственному старению. Пожилые 
люди, избравшие для себя стратегию совладания со старостью по типу 
«выживания» («замкнутого контура») чаще и острее переживают одино-
чество вне зависимости от того, живут они одни или в семье. При этом 
одиночество у них может быть обусловлено изоляцией, то есть отсут-
ствием заинтересованности в них и опеке, а может быть связано с преуве-
личенными ожиданиями и представлениями об интенсивности семейных 
и дружеских встреч. Их одиночество может возникнуть из тоски, связан-
ной с неумением самостоятельно организовывать свое время [4]. Выбор 
данной стратегии адаптации обусловливает постепенное снижение пове-
денческого контроля и рефлексии, в связи с чем пожилые люди с трудом 
представляют или просто не задумываются о том, как видят и оценивают 
их окружающие. Однако, понимая, что поведение их бывает неадекват-
ным, они часто отказываются от общения, все больше уходя в себя, и пе-
реживание одиночества перерастает у них в ощущение необъяснимого 
страха, отчаяния, сильного беспокойства. Доказано, что одиночество 
сильнее ощущают пожилые люди с выраженными чертами зависимости, 
желающие, чтобы ими интересовались и занимались, а также лица, жела-
ющие осуществлять над кем-то контроль. Когда переживание одиноче-
ства у старых людей приобретает устойчивый характер, они склонны ви-
нить в этом себя, что увеличивает риск глубокой депрессии. Пожилые 
люди, выбирая стратегию сохранения себя как индивида в качестве един-
ственно возможной формы старения, игнорируют возможность выбора, 
связанного с сохранением и развитием своих связей с обществом, – вы-
бора сохранения себя как личности. Как показывают исследования, пере-
живание одиночества связано с когнитивной оценкой качества и удовле-
творенностью людей социальными связями. С возрастом вовлеченность в 
общение неизбежно убывает, что существенно обостряет проблему оди-
ночества. Однако женщины в среднем сохраняют больше социальных 
контактов в силу того, что у них больше социальных ролей; чаще они 
имеют больше друзей, чем мужчины. Старые люди со здоровой психикой 
и соматически здоровые охотнее и дольше стараются сохранять и поддер-
живать имеющиеся социальные связи, часто придают им характер риту-
ала. 

Результаты исследований Данга и Карстенсена социальных отноше-
ний в позднем возрасте показали, что объективный социальный размер 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

226     Приоритетные направления развития науки и образования 

сети в пожилом возрасте меньше, чем в среднем, в то время как количе-
ство эмоционально очень близких людей примерно одинаковое. По-
скольку будущее время у пожилых людей ограничено, они стремятся под-
держивать меньшее количество контактов, сохраняя эмоционально более 
близкие отношения. То есть старые и очень старые люди без супруга и 
детей способны поддерживать эмоционально близкие отношения, кото-
рые помогают им ощущать себя частью общества. Отечественные авторы 
отмечают, что при внешней контактности пожилые люди далеко не всегда 
психологически готовы завязывать новые знакомства, не всегда и не у 
всех есть прямая потребность в контактах. Многие из них приспосаблива-
ются к одиночеству, удовлетворяясь поверхностными формами общения 
[4]. Взаимодействия пожилых людей между собой также имеют свою спе-
цифику. Так, они часто испытывают разочарование в знакомствах, подме-
чая мельчайшие детали поведения других, которые, например, не соответ-
ствуют их идеалу. Пожилые люди боятся быть непонятыми, страшатся 
разочарований, предполагают неудачи в общении и поэтому избегают его, 
хотя и страдают от его недостатка. Известно, что общение с природой, 
домашними животными, уход за комнатными растениями существенно 
снижают уровень напряженности, компенсируя недостаток общения по-
жилого человека. Но все же недостаток человеческих контактов разруша-
юще действует на личность. При невозможности удовлетворить свои по-
требности в общении одинокие люди персонифицируют предметы, дру-
зей, знакомых, животных, создают воображаемых партнеров, разговари-
вают с ними вслух [3]. В условиях дефицита общения возможно раздвое-
ние чувства собственного «Я». Одинокие люди могут испытывать депри-
вацию навыков общения, снижение интереса, проявление доверия к окру-
жающим. 

Пожилые и старые люди более подвержены риску переживания тяже-
лых утрат, чем молодые. Одинокий овдовевший человек чаще сталкива-
ется с множеством практических и психологических проблем в быту и хо-
зяйстве. Существует мнение, что мужчины в старости тяжелее переносят 
одиночество, чем женщины. Причина тому не только в эмоциональной 
сдержанности мужчин, а в том, что они, в отличие от женщин, хуже при-
спосабливаются к новому состоянию. Вдовцы с большей вероятностью 
могут оказаться в изоляции и прервать ранее существовавшие социальные 
контакты, т.к. отношения отцов и детей менее предсказуемы, чем с мате-
рью, и могут измениться в худшую сторону. У женщин-вдов, как правило, 
социальная жизнь более насыщена, поскольку они чаще всего поддержи-
вают связь с членами своей семьи и друзьями. Наиболее уязвимой катего-
рией становятся одинокие вдовы, не имеющие детей. Вдовцы же, как пра-
вило, при большем доходе, меньшими проблемами со здоровьем, испы-
тывают больше проблем в эмоциональной сфере [1]. Отсюда следует, что 
риск социальной изоляции увеличивается для многих пожилых людей, пе-
реживших смерть супруга или супруги. Как потеря, так и отсутствие со-
циальных взаимоотношений, влияют на самовосприятие одиноких пожи-
лых людей. Одиночество, вызванное утратой значимых взаимосвязей в 
результате развода или вдовства, формирует у пожилого человека некий 
компенсаторный механизм в виде нового восприятия, нового социального 
«Я», замещающего прежнее, утраченное. Доказана связь одиночества с 
рассогласованностью между тремя аспектами самовосприятия личности: 
актуальным «Я», идеальным «Я», отраженным «Я». Поскольку сердцеви-
ной нашего самосознания являются социальные связи, то постоянное оди-
ночество приводит к появлению у человека чувства никчемности и зани-
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женности самооценки. Самооценка, как процесс самопознания и критиче-
ского самосознания, выступает важным компонентом в опыте одиноче-
ства [5]. Важным результатом исследований одиночества является связь 
между глубоким одиночеством и низкой самооценкой, где низкая само-
оценка может выступать как причина и как следствие одиночества. Для 
самооценки личности последствия одиночества могут усугубиться, если 
одиночество детерминировано личностными характеристиками и недо-
статками. Позитивная оценка пожилым человеком самого себя и наличие 
смысла жизни делает его менее одиноким. Согласно существующим точ-
кам зрения о влиянии самооценки на одиночество, одной из причин по-
следнего является внутреннее психологическое самоотчуждение. Другой 
причиной является низкая самооценка, сопровождающаяся системой 
установок в поведении, осложняющей социальное взаимодействие. Люди 
с низкой самооценкой более пассивны, склонны к внушению, чрезмерно 
чувствительны к критике, считая ее подтверждением своей неполноцен-
ности, менее склонны к установлению новых взаимоотношений, а зача-
стую и в поддержании существующих, проявляют неуверенность в реше-
нии социальных вопросов. Стоит отметить, что одной из многих причин 
низкой самооценки и самоизоляции большинства пожилых людей явля-
ется и материальное благополучие. В самой низкой самооценке уже зало-
жен риск одиночества, что может в дальнейшем подорвать чувство соб-
ственного достоинства у человека [5] 

Приведенные выше данные говорят о сложности и неоднородности 
чувства одиночества в пожилом возрасте. С одной стороны, это тягостное 
ощущение увеличивающегося разрыва с окружающими, боязнь послед-
ствий одинокого образа жизни, с другой – это четкая тенденция отгоро-
диться от окружающих, защитить свой мир и стабильность от вторжения 
посторонних, обеспечивающих независимость. 

Таким образом, теоретический анализ проблемы дает возможность 
сделать вывод о том, что одиночество имеет ряд следующих последствий 
для эмоционально-поведенческой сферы пожилых и старых людей: 1) вы-
зывает эмоционально-волевые расстройства, усиливает развитие депрес-
сии, приводит к изменениям поведения, суицидальным поступкам; 2) ве-
дет к расхождению между реальным и идеальным «Я», изменяет воспри-
ятие пожилым человеком самого себя и окружающей действительности, 
которая становится для него непредсказуемой, не поддающейся контролю 
с его стороны; 3) снижает самооценку пожилого человека, вследствие 
утраты значимых социальных связей. 
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Аннотация: автор представленной статьи отмечает, что теория и 
практика профессиональной ориентации молодежи имеют почти сто-
летнюю историю. И за данный период эта сфера накопила ценный опыт 
и множество методов работы. Но и в настоящий момент времени про-
блема профориентации актуальна. До сих пор не прекращается научный 
и практический поиск, направленный на совершенствование подготовки 
подрастающего поколения к жизненному, личностному, профессиональ-
ному самоопределению. Сотрудничество работодателей и профориен-
тации в средних профессиональных учебных заведениях, как правило, не-
достаточно эффективное. Чаще всего контакт с работодателями осу-
ществляется на этапе получения среднего специального или высшего об-
разования, когда принципиальный выбор профессионального направления 
уже сделан. Знакомство с реальным процессом трудовой деятельности 
не всегда соответствует ожиданиям учащихся, и, в том числе, этот 
поздний контакт является одной из основных причин работы не по спе-
циальности в дальнейшем. 

Ключевые слова: профессиональное образование, профориентация, 
конкурентоспособность, профессиональное самоопределение, формы 
профориентационной работы, позитивный имидж, имидж образова-
тельного учреждения. 

Случаи налаженного взаимодействия между школами и средними 
учебными заведениями так же редки, ознакомление с профессиями, кото-
рые можно получить в учреждении, а также с характером и условиями 
труда на производствах в форме стажировок, выездов на «места» и т. п. не 
обеспечивается в массовом порядке. Иначе говоря, поиску форм эффек-
тивного участия среднего профессионального образования в подготовке 
школьников к сознательному выбору профессии, необходимо уделить 
пристальное внимание. Таким образом, мы можем говорить о том, что 
имеется дефицит информации, а он в свое время имеет два проявления. 

1. В информационном поле города мало публикаций и/или объявлений 
о возможностях, которые предоставляют производственные отрасли эко-
номики. 

2. Отсутствуют такие статьи, в которых описываются условия труда, 
карьерные перспективы, возможности личностного развития на предпри-
ятии города. 

Изменения социально-экономического положения в регионах Респуб-
лики Якутии, сложившаяся демографическая ситуация, возросшая конку-
ренция среди образовательных учреждений профессионального образова-
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ния определяют приоритетные направления деятельности в совершен-
ствовании профориентации, взаимодействия с социальными партнерами. 
Работа по профессиональной ориентации – это осознанная необходи-
мость в деятельности образовательного учреждения. 

Профориентационная работа в «Алданском политехническом техни-
куме» направлена на решение следующих задач: 

− повышение уровня осведомленности школьников о специальностях 
и профессиях техникума; 

− формирование позитивного имиджа техникума; 
− повышение конкурентоспособности техникума на рынке образова-

тельных услуг; 
− подготовка квалифицированных кадров; 
− создание условий для осознанного профессионального самоопреде-

ления и раскрытия способностей личности. 
Сложность организации профессиональной ориентации с подрост-

ками требует решения двойственной задачи: с одной стороны, она должна 
отвечать запросам рынка труда, с другой же соответствовать способно-
стям, навыкам, наклонностям, личным качествам при выборе будущей 
профессии. 

В учебных заведениях НПО и СПО систематически используются раз-
личные формы профориентационной работы, эффективность которых 
различна, по мнению работников образовательного учреждения (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Диаграмма 1 

 
Из данной диаграммы видно, что в Алданском политехническим тех-

никуме активно распространяется рекламная продукция и размещается 
информация на сайте. Однако результаты исследования выявляют их са-
мую низкую результативность (по 19%) Эффективность проведения Дней 
открытых дверей самая результативная (52%), но к сожалению недоста-
точная, т. к. используется систематически, и как правило в в традицион-
ной форме. Низкая эффективность презентации образовательного учре-
ждения в школах, экскурсий в ГАПОУ РС(Я) АПТ и выступлений на ро-
дительских собраниях обусловлена недостаточной заинтересованностью 
средних общеобразовательных школ, гимназии и лицея города совместно 
с Алданским политехническим техникумом в профориентационной ра-
боте. 

Активные формы профориентационной работы, несмотря на ограни-
ченность их использования, подтверждают свою эффективность (профо-
риентационные игры, викторины, фестивали, профессиональные пробы, 
города мастеров, мастер – классы). 
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Исследование мотивации поступления в ГАПОУ РС(Я) АПТ, выбора 
профессии обучающихся на 1–4 курсах (рис. 2) определяет приоритетные 
направления профориентационной работы. 

 

 
Рис. 2. Диаграмма 2 

 
Анализ диаграммы показывает, что: 
− большинство респондентов выбрали образовательное учреждение 

самостоятельно и осознано – существенное влияние оказали родители и 
друзья; 

− заработная плата в выбранной отрасли не является определяющим 
мотивом выбора профессии; 

− недостаточно высок процент тех, кто выбрал образовательной учре-
ждение случайно; 

− рекламная деятельность, как было и показано в 1 диаграмме, так же 
не является эффективной. 

Для эффективной подготовки специалистов необходимо социальное 
партнерство учреждений профессионального и дополнительного образо-
вания с работодателями. Результаты исследования показывают, что в этом 
направлении профориентационная работа недостаточная с точки зрения 
влияния на профессиональный выбор будущей профессии. 

Наиболее целеустремлённая молодёжь в целом сознаёт, что хорошая 
качественная подготовка, специальные знания, готовность повышать и 
изменять квалификацию становятся важными составляющими жизнен-
ного успеха. Задача образовательных структур – чутко реагировать на но-
вые запросы общественного развития, студенчества, своевременно транс-
формируя цели, планы, методы и формы высшего образования. 

Проблемы, стоящие перед современным образованием, спровоциро-
ваны отношением к нему в течение ряда десятилетий. Ситуация сего-
дняшнего дня требует обращения к личности молодого человека, учёт в 
процессе обучения и воспитания индивидуальных и личностных особен-
ностей и способностей, оптимального соотношения духовного и техно-
кратического начал. В поисках новой парадигмы образования инноваци-
онные процессы являются единственными источниками развития си-
стемы образования. 

Результаты данных исследований позволяют решить вопросы по по-
вышению эффективности профориентационной работы, а в частности 
следующих: 

− создание более благоприятных условий для профориентационной 
работы в средних образовательных учреждениях района; 
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− организация совместных мероприятий (конференций, семинаров, 
круглых столов) по вопросам профориентации с представителями школ и 
работодателей; 

− дополнительное финансирование профориентационной работы; 
− повышение квалификации специалистов; 
− информирование в СМИ о мероприятиях, которые проводятся в об-

разовательном учреждении. 
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Аннотация: данная работа подробно рассматривает понятие «се-

мья как социальный институт». В исследовании уделено внимание осо-
бенностям молодой семьи, ее структуре и существующим проблемам. 
Выделены типы современной молодой семьи, а также дана характери-
стика каждому из них. 

Ключевые слова: социальный институт, семья, молодая семья. 
В обществе существует огромное количество социальных институтов, 

которые объединяют людей, формируют общие ценности, взгляды, 
нормы и манеру поведения в той или иной ситуации, социальной группе. 

Социальный институт, по мнению Г.И. Козырева – это «относительно 
устойчивый комплекс (система) норм, правил, обычаев, традиций, прин-
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ципов, статусов и ролей, регулирующих отношения в различных сферах 
общества» [1, с. 26]. Социальные институты отражают связи между 
людьми, в соответствии с их деятельностью и сферой пребывания. 

Одним из основных социальных институтов является институт семьи 
и брака. Семья первый и самый главный институт взаимодействия чело-
века с обществом. Основной целью института семья является рассмотре-
ние семейных отношений. Семейный институт – это не сами люди, вы-
полняющие определенные социальные роли (родители, дети, бабушки, 
дедушки, тети, дяди и т. д.), это система взаимоотношений между ними, 
объединяющая всех членов семьи. 

Главным творением семьи является ребенок. Именно в начале его 
жизни складывается характер и формируются жизненные ценности. Та-
ким образом, можно утверждать то, что от воспитания старшими членами 
семьи, младший, зависит будущая жизнь современного человека, то, что 
будет заложено с детства, останется в памяти на всю жизнь. Поэтому ро-
дителям необходимо уделять большое количество времени своим детям, 
их воспитанию, поведению, адаптации в условиях социализации и т. д. 

В семье осуществляются все возможные виды совместной деятельно-
сти, которая является образцом для ребенка. К ним относятся организация 
жизни, быта, планирование и проведение отдыха и досуга, удовлетворе-
ние разнообразных материальных и духовных потребностей. 

Благодаря правильному и последовательному построению воспита-
тельного процесса, расширяется кругозор детей, обогащается жизненный 
опыт, который базируется на дифференцированном характере института 
семьи: в семейных отношениях встречаются различные «подсистемы», 
основанные на возрастных особенностях ее членов (младшие, старшие), 
половых (женщины, мужчины), профессиональных (папа – инженер, 
мама – медсестра, бабушка – учитель). 

Особое место в рассмотрении и анализе современной семейной жизни, 
уделяется молодой семье. К такой семье относятся люди, прожившие в 
браке срок до 3-х лет, где обоим супругам до 30-ти лет. 

Известный социолог Н.А. Тырнова определяет молодую семью как 
«субъект воспроизводства населения и объект социальной политики – это 
супруги активного репродуктивного возраста (до 28 лет), проживающие 
совместно с момента фактического образования супружеского союза не 
менее двух лет, с родственниками или без них, с детьми или без них, с 
любыми ориентациями на детность» [5]. 

Группы современных молодых людей, недавно вступивших в брак, 
волнуют и заставляют задуматься социологов, т.к. являются будущим 
всего человечества. 

Ф.А. Мустаевой были выделены три основных типа молодой семьи: 
Первый тип – традиционный, где семья характеризуется ориентацией 

супругов только лишь на семейные ценности, на дом и на двухдетную се-
мью. Лидером в семье (обычно формальным), является муж. Круг друзей 
у супругов, как правило, общий и довольно ограниченный. Досуг чаще 
закрытый. 

Во втором типе супруги ориентированы преимущественно на развитие 
своей личности и, соответственно, на малодетную семью. Наблюдается 
социально-ролевое равновесие (иногда используется помощь родителей 
супругов). Тип лидерства – демократический: совместный или раздель-
ный по сферам жизнедеятельности семьи. 

Третий тип – молодые супруги ориентированы преимущественно на 
свои развлечения. При этом муж и жена имеют как общих друзей, так и 
каждый своих из числа, в основном из прежнего, добрачного окружения. 
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Репродуктивные установки на бездетную или малодетную семью. Лидер-
ство в семье может быть как авторитарным, так и демократическим  
[3, c. 47–48]. 

Современное состояние общества, перемены в нем, создание новых 
общественных отношений, положений и принципов жизни, тенденций 
развития и специфические социальные движения отражаются на состоя-
нии молодой семьи. Также необходимо учитывать то, что молодая семья 
сама по себе находится в стадии становления и развития: «привыкание» к 
новому образу жизни, новым обязанностям, освоение и признание своей 
социальной роли и существование в качестве самостоятельного института 
общества. Все эти факторы влияют на супругов, меняют их мировоззре-
ние и взгляды на семейную жизнь в целом. 

М.В. Кузнецова говорит о том, что «по своей структуре современная 
молодая семья бывает полной, типичной и семьей социального риска. К 
последнему типу относятся неполные, семьи одиноких и несовершенно-
летних матерей, те семьи, где отец проходит срочную военную службу, 
студенческие семьи, а также семьи, в которых один из ее членов является 
инвалидом. Из них наиболее многочисленны группы неполных и студен-
ческих семей» [2, c. 4.]. 

Также на супругов оказывают влияние известные и популярные запад-
ные движения, такие как феминизм и гомосексуализм. Влияние феми-
низма сказывается на многих молодых женщинах России, которые счи-
тают, что создавать семью вовсе необязательно, т. к. женщина сама по 
себе является самодостаточной личностью, не нуждающейся в присут-
ствии рядом мужчины. Гомосексуализм же вообще пропагандирует одно-
полый брак, которые лишает ребенка возможности получать ласку, вни-
мание и воспитание от полноценных женщины и мужчины. К сожалению, 
эти тенденции сильно «ломают» представления русской молодежи о се-
мье и браке, заставляют строить свою жизнь в противовес всем законом 
природы. 

Современная молодая семья также характеризуется невысоким уров-
нем материальной обеспеченности, т. к. люди, вступившие в брак в сту-
денческом возрасте или же неполные семьи, не имеют высокооплачивае-
мой квалификации из-за недостатка во времени. 

События, происходящие в экономике и политике нашей страны, тоже 
не улучшают материальное состояние семей, что влияет на словия содер-
жания ребенка и его здоровье. 

По статистике, приведенной в работе А.Э. Сокольского, наблюдается 
еще одна негативная тенденция для существования полноценной молодой 
семьи, это «увеличение числа молодых людей, проживающих без реги-
страции брака. Сегодня – это каждый десятый. В настоящее время в Рос-
сии каждый четвертый ребенок рождается вне брака, и этот процесс имеет 
тенденцию к росту» [5]. 

Многие люди хотят иметь детей, но не хотят вступать в брак, по при-
чине того, что это предопределяет ограничения в распоряжении собствен-
ным имуществом, ограничения свободы, своих карьерных и личных пла-
нов и желаний и т. д. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что организация инсти-
тута молодой семьи требует от человека большой ответственности и со-
знательности. Перед вступлением в брак люди должны взвесить все «за» 
и «против», реально оценить свои силы и возможности для рождения и 
дальнейшего воспитания ребенка. Кроме того, ситуация с демографиче-
ским кризисом в стране определяет важность поддержки и становления 
молодой семьи. Существует множество трудностей для создания семьи, 
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но социологи уверены, что вскоре ситуация стабилизируется и молодая 
семья займет прочную и безопасную позицию в числе социальных инсти-
тутов. 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
Аннотация: в статье приведено описание активного фильтра гармо-

ник работающего в составе системы управления качеством электро-
энергии автономной электростанции судна. Приведенная авторами мо-
дель системы управления активного фильтра использует наблюдающее 
устройство для восстановления недоступных для измерения сигналов 
сети и с помощью алгоритмов адаптивной аппроксимации осуществ-
ляет гармонический синтез искаженных токов и напряжений. 

Ключевые слова: автономные энергосистемы, адаптивная фильтра-
ция, наблюдатели сигналов. 

Современные судовые электроэнергетические системы (СЭЭС) харак-
теризуются наличием в своем составе большого количества преобразова-
тельной нагрузки, включающей преобразователи частоты, источники бес-
перебойного питания, инверторы, выпрямители и другие потребители, от-
личающиеся нелинейной вольтамперной характеристикой. 

Так, на современных судах используются системы электродвижения 
на основе гребных электрических установок (ГЭУ), которые, для наибо-
лее эффективного использования системы, получают питание от единой 
СЭЭС, обеспечивающей энергией все общесудовые потребители. Пита-
ние таких пропульсивных установок осуществляется через полупровод-
никовые преобразователи, негативно воздействующие на питающую сеть 
переменного тока путем генерации в неё высших гармонических состав-
ляющих токов и напряжений. Надо отметить, что при этом негативное 
влияние усугубляется характерными особенностями самой СЭЭС, как ав-
тономной системы: 

− ограниченная мощность источника питания; 
− соизмеримость мощности нагрузки и источников энергии; 
− большое количество потребителей, различающихся по роду тока, 

уровню напряжения, мощности, функциям; 
− изолированная нейтраль; 
− нелинейность большей части нагрузки; 
− частые и значительные динамические изменения нагрузки; 
− высокие требования по надежности; 
− высокие требования к качеству электроэнергии, питающей радиоло-

кационные системы, системы связи и автоматики и др. 
По данной проблеме существует множество работ отечественных и за-

рубежных авторов, таких как: Е.Е. Чаплыгина, А.К. Шидловского, 
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И.В. Жежеленко, В.В. Войтецкого, Д.И. Азарьева, Х. Акаджи, Я.Ф. Ани-
симова, Дж. Аррилаги, А.П. Баранова, В.А. Веникова, Д.В. Вилесова, 
В.Л. Галки, С.Р. Глинтерника, Л. Джюджи, Г.С. Зиновьева, А.Е. Ко-
зярука, В.А. Лабунцова, О.А. Маевского, Р.М. Матура, А.В. Поссе, 
Ю.К. Розанова, В.Е. Тонкаль, В.В. Худякова и др. Но разработка новых 
схемных решений, алгоритмов и способов управления традиционным 
оборудованием, ставящих целью обеспечить его эффективное примене-
ние в СЭЭС, не исчерпывает проблемы, поскольку все большие ограниче-
ния на неё накладывает недостаточная управляемость или возможность 
существенной модернизации основных элементов электроэнергетической 
системы. 

Требования к качеству электрической энергии устанавливаются ГОСТ 
13109–97 [1] или Регистром морского судоходства. Они устанавливают 
нормы на отклонение частоты, отклонение напряжения, а также коэффи-
циент несинусоидальности напряжения, размах изменения напряжения, 
коэффициент гармонической составляющей напряжения, коэффициент 
обратной последовательности напряжения, коэффициент нулевой после-
довательности напряжения. Нормы на отклонение частоты и отклонение 
напряжения – показатели качества электроэнергии, которые характери-
зуют работу питающей сети переменного тока. С присоединением потре-
бителя они отражаются в виде значений максимально потребляемой из 
сети активной и реактивной мощности. Остальные показатели характери-
зуют влияние потребителей на параметры электроэнергии в сети. Значе-
ния обратной и нулевой последовательностей напряжения характеризуют 
несимметрию трехфазной системы напряжений, гармонические составля-
ющие и коэффициент несинусоидальности фазного или линейного напря-
жений. Размах изменения напряжения – характеризует амплитуду резких 
его изменений, последовательность которых представляет собой колеба-
ния напряжения. К системным показателям качества относятся только 
нормы на отклонение частоты. Остальные показатели качества относятся 
к местным. 
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ИЗМЕНЕНИЯ КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО  
ЛЕСНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье автором показано, что возрождение 
головного конструкторского бюро лесного машиностроения, соответ-
ствующего современным научно-техническим требованиям, является 
важнейшим условием инновационного развития отрасли с созданием кон-
курентоспособных импортозамещающих машин и оборудования. 

Ключевые слова: инновационное развитие, лесное машиностроение, 
организационно-технологические изменения. 

В работах [8–10] нами показана целесообразность создания специали-
зированной отечественной импортозамещающей многофункциональной 
базовой машины и соответственно отечественного комплекта многофунк-
ционального навесного оборудования для него, обеспечивающего полный 
комплекс технологических операций, направленных на освоение, лесо-
восстановление, предотвращение возникновения и тушения лесных пожа-
ров. 

Нет сомнения, что, учитывая многообразие природно-производствен-
ных условий лесозаготовок, имеется необходимость создания семейства 
базовых машин. Серьезный многолетний подобный опыт создания семей-
ства базовых тракторов и машин на их базе был отработан в Советском 
Союзе, когда Онежский тракторный завод выпускал такие тракторы для 
Европейской части страны, а Алтайский тракторный завод – для Сибири 
и Дальнего Востока. 

Анализ трансформаций Онежского тракторного завода показал, что 
его скачкообразному развитию способствовала реализация широкого 
комплекса организационных и технологических инноваций. 

Совокупность технологических инноваций была заложена в конструк-
ции первого в мире лесопромышленного трактора, у истоков создания ко-
торого стояли Кировский тракторный завод и Ленинградская лесотехни-
ческая академия (ныне Санкт-Петербургский государственный лесотех-
нический университет). Именно благодаря инновациям, заложенным в 
этот трактор, Онежский тракторный завод и Алтайский тракторный за-
воды долгие годы (вплоть до начала перестроечных процессов) стали 
практическими монополистами по выпуску базовых тракторов на гусе-
ничной базе для названных выше территорий. 

Необходимо отметить, что в последние годы расширен перечень пуб-
ликаций в сфере влияния организационных изменений (инноваций) вна-
чале на поддержание, а затем на развитие отечественного машинострое-
ния [4–6]. Необходимо отметить, что в целом ряде из них особое внима-
ние сосредоточено на лесном машиностроении. 

Мы не можем не отметить в данном случае работы [1–3], в которых 
декларируется в числе значимых организационных изменений в лесном 
машиностроении (конкретно, на Онежском тракторном заводе) важней-
шая роль дезинтеграции. Однако при этом авторы данной работы не учли, 
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что в результате такой дезинтеграции фактически было ликвидировано 
Головное конструкторское бюро лесного машиностроения ОТЗ (ГСКБ 
ОТЗ). Именно ГСКБ ОТЗ при тесном взаимодействии с отраслевыми ин-
ститутами (ЦНИИМЭ, НАТИ, КарНИИЛП) обеспечивал разработку и 
внедрение многочисленных инноваций, реализованных в лесной технике. 

Сейчас созданы благоприятные условия для возрождения головного кон-
структорского бюро лесного машиностроения (ГСКБ ЛМ) на базе Онежского 
тракторного завода (ОТЗ), поскольку именно на ОТЗ концерном «Трактор-
ные заводы» возложены функции по выпуску семейства лесных колесных и 
гусеничных машин. В таком ГСКБ ЛМ могут быть сосредоточены специали-
сты, глубоко понимающие специфику лесозаготовок, а интенсификации фор-
мирования инноваций, их отработке и внедрению может способствовать его 
взаимодействие с Инжиниринговым центром Петрозаводского государствен-
ного университета, имеющим серьезный опыт формирования инноваций для 
сквозных технологий лесопромышленных производств [9–10]. 

Таким образом, возрождение соответствующего современным научно-
техническим требованиям головного конструкторского бюро лесного ма-
шиностроения является важнейшим условием инновационного развития 
отрасли с созданием конкурентоспособных импортозамещающих машин 
и оборудования. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОСТАНОВКИ 
ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПРИ СОЗДАНИИ  

НОВОЙ ТЕХНИКИ 
Аннотация: в данной статье рассматриваются аспекты поста-

новки экспериментов при создании новой техники. Авторы отмечают, 
что при создании новых видов техники необходимы эксперименты, кото-
рые могут быть выполнены на технике, изготовленной в натуральную 
величину на мелкомасштабных физических моделях и с использованием 
численных систем инженерного анализа. 

Ключевые слова: создание техники, численные методы, экспери-
менты. 

В стране ведутся интенсивные работы по созданию конкурентоспособ-
ной на отечественном и зарубежном рынках техники. Например, в сфере 
создания техники для хранения отходов отработавшего ядерного топлива 
[15], арматуры для АЭС, ТЭС и магистральных трубопроводов [12], произ-
водства щебня [2; 9; 10], автомобильных грузоперевозок [13], лесного ма-
шиностроения [7; 11; 14], обработки древесины [1] и др. 

При создании новой техники необходимы эксперименты на стадиях 
испытания лабораторных, экспериментальных и опытных образцов. Ис-
пытания на натуральных образцах весьма дороги, поскольку современные 
инженерные конструкции усложняются с каждым годом. Возможны экс-
перименты на мелкомасштабных физических моделях, данные распро-
страняются на реальную конструкцию или реальный физический процесс. 
Сложность – обеспечение подобия реальной конструкции или процесса, а 
на мелкомасштабных моделях не всегда можно воспроизвести все свой-
ства полномасштабного объекта [8]. 

Поэтому целесообразно теоретическое исследование на математиче-
ской модели технической системы [8]. Классические инженерные методы 
расчета как правило, применимы лишь к телам простой конфигурации и 
зачастую не могут дать необходимой точности при расчетах сложной ре-
альной конструкции [6]. Для многих инженерных задач математическая 
модель включает системы дифференциальных уравнений. Дифференци-
альные уравнения, описывающие реальные физические процессы, могут 
быть сложными, во многих случаях не удается методами классической 
математики получить их аналитическое решение. Когда классические ме-
тоды оказываются бессильными или для их применения приходится 
сильно упрощать расчетные модели, что приводит к значительным по-
грешностям в получаемых результатах, для решения сложных физиче-
ских задач все более широко применяются численные методы. 

При численных методах исходные данные в задаче задаются в виде 
числа или набора чисел и решение получается также в виде числа или 
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набора чисел [5]. Они позволяют свести решение к выполнению хоть и 
большого, но все же конечного числа арифметических действий и позво-
ляют получить лишь приближенное решение с конкретными значениями 
параметров и исходными данными [3], но главное, чтобы допустимая по-
грешность расчета была приемлемой. Многие численные методы из-
вестны достаточно давно, но объемы расчетов не позволяли их широко 
использовать для решения практических задач. Появление вычислитель-
ной техники позволило существенно сократить трудоемкость расчетов. В 
результате этого на сегодняшний день численные методы являются одним 
из основных инструментов для экспериментальных исследований на раз-
личных этапах создания новой техники [4]. 
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Цель разработки данной системы – упростить проверку заданий, вы-
полненных студентами по дисциплине «Программирование», подготовка 
по которой осуществляется в рамках направления «Информатика и вы-
числительная техника» на кафедре компьютерных технологий и элек-
тронного обучения института компьютерных наук и технологического об-
разования РГПУ им. А.И. Герцена. 

Методика её использования детально описана в предыдущей статье ав-
тора [3], а также статьях других авторов [1; 2]. В этой статье будет рас-
смотрена структура этой системы и кратко описаны её компоненты. 

Общая структура системы представляет совокупность трех модулей: 
(1) модуля сбора (ввода) данных, (2) модуля хранения результатов и (3) 
модуля проверки задания (рис. 1). Кратко опишем каждый из них и основ-
ные технические особенности их реализации. 

 

 
Рис. 1. Общая структура системы автоматизированной 

проверки заданий студентов 
 
Модуль сбора (ввода) данных представлен на схеме набором основных 

веб-страниц с формами (1) регистрации нового студента в системе, (2) со-
здания вариантов заданий преподавателем и (3) отправки задания на про-
верку (на схеме отображены только основные формы). 
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После заполнения формы регистрации в системе студенту присваива-
ется уникальный идентификатор, который будет использоваться при вы-
даче ему персонального варианта задания. Как только студент завершил 
регистрацию он может получить задание и отправить его на проверку. 

Модуль хранения результатов представляет собой базу данных, содер-
жащую в себе информацию о созданных заданиях и их вариантах, зареги-
стрированных студентах, результатах выполнения ими заданий. 

Приведем название и структуру наиболее важных сущностей: 
− пользователь (номер студента, фамилия, имя, отчество студента, 

электронная почта, пароль для доступа, идентификатор варианта); 
− решение задачи (идентификатор варианта, идентификатор студента, 

ссылка на решение, время тестирования); 
− задание (номер задания, идентификатор варианта, описание задачи, 

сигнатура задания – пары входных и выходных наборов значений); 
− результат (идентификатор студента, идентификатор задания, коли-

чество баллов). 
Для хранения данных может использоваться как реляционная СУБД 

(например, MySQL), так и документно-ориентированная (например, 
MongoDB). Сущности также могут представлять собой JSON-файлы, что 
позволит упростить развертывание системы и позволит использовать её 
без использования сети интернет. 

Приведем пример (сущности «Задание») для задачи построения ряда 
Фибоначчи в формате JSON (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Описание сущности задания в JSON 

 
Модуль проверки задания требуется для организации процедуры срав-

нения результата выполнения задачи студентом с ответом преподавателя. 
В его основе – Phantom.js, представляющий WebKit-движок без графиче-
ского интерфейса (headless), в котором реализована поддержка Javascript 
API и множества современных веб-стандартов таких как: 

− DOM (Document Object Model), CSS; 
− Сanvas, SVG; 
− JSON. 
Phantom.js имеет открытый исходный код и может быть запущен на 

всех платформах (Linux, Windows, MacOS) через командную строку. 
В представленном ниже фрагменте (рис. 3) программного кода (распо-

ложенного также по адресу: clck.ru/9gW3F) демонстрируется открытие 
веб-страницы с помощью Phantom.js, что является основным действием 
для организации сравнения результата, полученного студентом с правиль-
ным ответом, предоставляемым преподавателем. 
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Рис. 3. Фрагмент кода для проверки задания студента 

 
При выполнении этого сценария с помощью Phantom.js в памяти будет 

создан новый объект («page») – образ страницы (DOM) с содержимым, 
размещенным по URL-адресу (переменная board) и внутри метода 
evaluate может быть выполнен javascript-код в контексте содержимого 
этого объекта. Необходимо подчеркнуть, что код выполняется в специ-
альном режиме – «песочнице» так, что веб-страница не имеет доступа к 
Phantom.js. Приведенный выше фрагмент кода позволяет осуществлять 
сравнение результата, полученного студентом (и размещенного внутри 
тега title) и правильного ответа, предоставленного преподавателем. Как 
только запрос на проверку правильности выполнения задания будет полу-
чен системой, она, используя идентификатор варианта, выполнит сравне-
ние результатов и в случае, если ни для одной из сигнатур задания не было 
возвращено ошибки, в таблицу результатов соответствующего задания 
будет записан балл, заранее определенный преподавателем. В обратном 
случае, в базу данных будет внесена информация об этой попытке. 

Дальнейшая работа по усовершенствованию системы может заклю-
чаться в модификации модуля сбора данных и создании отдельного мо-
дуля, который позволит взаимодействовать с LMS (например, Moodle) по-
средством SCORM или Tin Can API (например, выставлять в них баллы). 
Модуль сбора данных может быть дополнен функцией проверки ввода 
текста (typing verification), при котором сравнивается как пользователь 
вводил текст при регистрации и как он вводит текст при отправке задания. 
Кроме этого, при проверке заданий может проверяться схожесть проверя-
емой работы с уже находящимися в модуле хранения результатами на 
предмет использования заимствованного программного кода. 
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Аннотация: в разные времена года провода и конструкции подверга-
ются внешним погодным воздействиям. Одним из таких является обле-
денение. Данная статья посвящена средствам защиты и определенным 
мероприятиям, предотвращающим скопление льда на ЛЭП. 
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В настоящее время для передачи энергии на большие расстояния из-за 
относительно небольшой стоимости широко применяют воздушные ли-
нии электропередачи (ЛЭП). 

На ЛЭП постоянно оказывают воздействие погодные условия. Температура, 
осадки, атмосферное давление, влажность, а также скорость и направление ветра 
являются важными параметрами, измерение которых необходимо для монито-
ринга погодных условий для ЛЭП. Знание текущей погодной ситуации вдоль ли-
нии электропередачи позволяет уменьшить количество отключений энергии. 

Одной из самых распространенных проблем при эксплуатации воз-
душных линий электропередач в зимний период является обледенение. 
Обледенение вызывает аварии линий электропередач, что дает лишний 
повод задуматься о средствах их защиты и проведении мероприятий. 

Традиционными основными мероприятиями борьбы с наледью на ЛЭП 
являются: удаление наледи с проводов и тросов электрическим током или ме-
ханическим способом, а также профилактический прогрев проводов. 

Механический способ требует очень много времени и значительных трудо-
затрат, в большинстве случаев не признается целесообразным. Плавка наледи 
электрическим током, в большинстве случаев, является опасной для целостно-
сти проводов и конструкций опор. Энергоемкость таких схем очень велика. 

Для более простого способа определения слоя льда на проводах исполь-
зуют установку датчика напряжением 6–35 кВ ДО-1, который предназначен 
для предотвращения образования дополнительных механических нагрузок 
на воздушных линиях электропередач, а также обрывов проводов, разруше-
ния арматуры, изоляторов в случае значительных гололедных отложений. 

Датчик обледенения проводов определяет бесконтактным электромаг-
нитным методом наличие и толщину слоя льда на проводе и передает дан-
ные с помощью GSM/GPRS модема на диспетчерский пункт. Передавае-
мые данные могут быть интегрированы в систему телемеханики и 
SCADA-систему. Существует возможность изменения внутренних 
настроек и режима работы прибора с диспетчерского терминала. 

Питание прибора осуществляется от внутренних батарей. 
Монтаж датчика обледенения осуществляется непосредственно на 

провод, при этом не требуется изменения способа подвеса проводов и спе-
циальных технологически сложных приспособлений. 

При работе ДО-1 осуществляется постоянный контроль за процессом 
гололедообразования, что позволяет производить плавку гололеда свое-
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временно, не допуская повреждения проводов. В то же время применение 
прибора позволяет избежать преждевременного износа проводов за счет 
оптимизации процесса плавки. 

В заключении хотелось бы отметить, что необходим постоянный монито-
ринг линий электропередач для отслеживания текущего состояния проводов 
и конструкций, чтобы мгновенно предотвратить какую-либо аварию. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ БРИКЕТИРОВАНИЯ 
НИЗКОСОРТНОЙ УГОЛЬНОЙ МЕЛОЧИ  

С ПРОДУКТАМИ ПЕРЕРАБОТКИ 
БИОМАССЫ ЧЕРТОПОЛОХА 

Аннотация: в данной статье приведены результаты исследований по 
брикетированию угольной мелочи с помощью связующего, получаемого пере-
работкой биомассы чертополоха. Авторами установлено, что связующее в 
виде эмульсии, полученной из муки чертополоха, способствует повышению 
механической прочности и теплотворности получаемых брикетов. 

Ключевые слова: угольный брикет, чертополох, биомасса, связующее, 
шихта, прессование, прочность, теплотворность. 

В последние несколько десятилетий чертополох все больше распро-
страняется на площадях пастбищ, вытесняя там полезные кормовые травы 
и кустарники и сокращая тем самым полезные площади пастбищ. 
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Чертополох содержит клеящие вещества и потенциально его можно 
рассматривать в качестве связующего для получения угольных брикетов. 

Чертополох (татарник) – однолетнее травянистое растение высотой  
20–70 см, сильно ветвистое, липкое от железистого опущения. Корень – 
веретеновидный. Латинское название – Carduusnutans L. либо 
Silybummarianum, относится к семейству сложноцветных астровых 
(Asteraceae) (рис. 1). 

Существует примерно 120 разновидностей чертополоха [1–3]. 
 

 
Рис. 1. Чертополох (бодяк) колючий (Carduus L.) 

 
Семена чертополоха (рис. 2а) содержат жирное масло (до 35%), эфир-

ное масло (0,08%), смолы, слизь, биогенные амины (тирамин, гистамин), 
флаваноноллигнаны (2,8–3,8%) – силибин, силидианин, таксифолин, си-
лихристин; макроэлементы (мг/г) – калий – 9,2, кальций – 16,6, магний – 
4,2, железо – 0,08; микроэлементы (мкг/г) – марганец – 0,1, медь – 1,16, 
цинк – 0,71, хром – 0,15, селен – 22,9, йод – 0,09, бор – 22,4 и др. [1; 2]. 

 

  
Рис. 2. Семена (а) и мука (б) чертополоха 
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Масло чертополоха пригодно и для технических целей – на Кавказе 
его использовали для освещения, малярных работ и прочих нужд. 

В кулинарии чертополох издавна применяли в качестве муки для при-
готовления многих блюд. Растение в гастрономических целях добавляют 
в выпечку, супы, каши и салаты. 

В данной работе исследована возможность использования клеящего 
вещества, получаемого из листьев, семян и корней чертополоха, произ-
растающего на пастбищах Ошской области в качестве связующего при 
брикетировании угольной мелочи. 

Процесс брикетирования угольной мелочи в данном случае состоит из 
нескольких этапов (рис. 3). 

Процесс измельчения и отсеивания угольной мелочи описан нами в 
работе [4]. 

Процесс подготовки связующего из чертополоха производится по сле-
дующей схеме. 

Сначала выдергивают стебли чертополоха с корнями и очищаются от 
прилипшего грунта. Встряхиванием отделяются семена, стебли и корни 
хорошенько высушиваются. Затем высушенные корни и стебли измельча-
ются в муку в шаровой мельнице. Получающийся порошок имеет фрак-
ционный состав 0–1 мм и приобретает зеленовато защитного цвета 
(рис. 2б). 

Для экспериментов бралась угольная мелочь из двух месторождений, 
расположенных на юге Кыргызстана: Кожокеленский и Алайский. Их гра-
нулометрический состав приведен в табл. 1. 

Для брикетирования выбирали фракцию (0–1) мм, а остальную часть 
дополнительно измельчали на шаровой мельнице. Дальнейшие экспери-
менты по брикетированию проводились гранулометрическим составом 
(0–1) мм. 

Таблица 1 
Гранулометрический состав углей 

 

№ Месторожде-
ние углей 

Гранулометрический состав, % Всего, % 
мм мм (0–3,5) мм (0–6) мм

1 Кожокелен 12,9 24,7 44,1 18,2 99,9
2 Алай 21,5 20,3 45,8 12,4 100,0

 
Результаты технического анализа указанных углей приведен в табл. 2. 
 

Таблица 2 
Результаты технического анализа углей 

 

№ Месторожде-
ние 

Влажность 
W, % 

Золь-
ность 
A, % 

Летучие
вещества 

V, % 

Теплотворность, 
кДж/кг

QВ QН

1 Кожокелен 14,02 12,7 38,0 18,75 16,53
2 Алай 10,73 6,89 49,4 16,83 15,44

 
Эксперименты по получению брикетов из вышеуказанных углей с чер-

тополохом проводились с добавлением чертополоха в трех состояниях:  
− 1 – в виде муки; 
− 2 – эмульсии, полученной кипячением муки чертополоха; 
− 3 – в композиции с бентонитом. 
Готовая шихта прессовалась в специальных пресс-формах при давле-

нии 6 МПа. Готовые брикеты имели диаметр 50 мм и высоту 30–35 мм. 
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Внешний вид полученных брикетов приведены на рис. 4. 
 

 
Рис. 3. Блок-схема технологии получения угольных брикетов 

со связующими из продуктов переработки чертополоха  
и бентонитовой глины 

 

 
Рис. 4. Брикеты, полученные со связующим из муки чертополоха 

 
Зависимость прочности брикетов от концентрации связующего пока-

зана на рис. 5. 
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Рис. 5. Зависимость прочности брикетов из углей 

Алайского и Кожокеленского месторождений  
от концентрации связующего 

 
1. Угли кожокеленского месторождения с чертополохом (мука). 
2. Угли кожокеленского месторождения чертополохом (эмульсия). 
3. Угли кожокеленского месторождения с 7% бентонитом и с чертопо-

лохом (эмульсия). 
4. Угли алайского месторождения с чертополохом (мука). 
5. Угли алайского месторождения с чертополохом (эмульсия). 
6. Угли алайского месторождения с 7% бентонитом и с чертополохом 

(эмульсия). 
Как видно из рисунка, зависимость прочности брикетов из муки и 

эмульсии чертополоха имеет оптимальный характер. Более прочные бри-
кеты получаются при добавлении эмульсии чертополоха от 15–27%. Пре-
вышение концентрации 27% приводит к увеличению влажности шихты и 
не происходит ее полное сжатие. 

Мука чертополоха в виде эмульсии, полученного кипячением, как 
видно из рисунка, обладают более высокими связующими свойствами, 
чем в случае использования напрямую в виде муки и способствуют полу-
чению более прочных брикетов. 

Эксперименты показали, что с повышением концентрации эмульсии 
чертополоха, прочность брикетов несколько повышается. 

На рис. 6 приведена зависимость теплотворности брикетов от содер-
жания эмульсии чертополоха в шихте. При использовании эмульсии чер-
тополоха в качестве связующего теплотворность брикетов возрастает на 
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18–20% по сравнению с теплотворностью брикетов с неорганическими 
связующими (бентонитовая глина). 

Как видно из рис. 6, с увеличением концентрации связующего – эмуль-
сии чертополоха, теплотворность брикетов линейно возрастает. Этому 
способствует возрастание количества органического (горючего) веще-
ства – чертополоха в составе брикета. 

При увеличении концентрации негорючего компонента – бентонито-
вой глины – по существу негорючего балласта – теплотворность брикетов 
снижается. 

Как показали наши эксперименты, использование при брикетировании 
эмульсии чертополоха как органического связующего выгодно. Чертопо-
лох распространен широко близ жилья, у дорог на полях и пастбищах. Как 
сорное растение, против него используются различные методы его уни-
чтожения: зяблевой вспашка, лущение стерней и обработка гербицидами. 

Однако, сбор и использование чертополоха в качестве связующего раз-
решит проблемы засорения им полей посевных культур и пастбищ. 

 

 
Рис. 6. Зависимость теплотворности брикетов из углей 

Алайского и Кожокеленского месторождений 
от концентрации эмульсии чертополоха 

 
1. Угли кожокеленского месторождения с бентонитом. 
2. Угли кожокеленского месторождения с 7% бентонитом и с чертопо-

лохом. 
3. Угли кожокеленского месторождения с чертополохом. 
4. Угли алайского месторождения с бентонитом. 
5. Угли алайского месторождения с 7% бентонитом и с чертополохом. 
6. Угли алайского месторождения с чертополохом. 
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Исходя из полученных результатов можно сделать следующие вы-
воды: 

1. Разработана технология получения угольных брикетов с Эмульсия 
муки чертополоха, полученная его кипячением, способствует получению 
более прочных брикетов, чем разбавленный в воде муки. 

2. Продукты переработки биомассы чертополоха могут быть исполь-
зованы в качестве связующего при брикетировании угольной мелочи. Это 
также позволит очистить поля и пастбища от этого сорняка. 

3. Теплотворность и механическая прочность брикетов, полученных с 
помощью продуктов переработки чертополоха больше, чем у брикетов, 
полученных с помощью неорганического связующего – бентонита. 
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Аннотация: в данной статье осуществлена проверка на патентную 
чистоту клиновых задвижек магистральных трубопроводов, которые 
являются разновидностью промышленной трубопроводной арматуры 
для управления потоком рабочей среды. 

Ключевые слова: клиновые задвижки, патентная чистота. 
Исследования на патентную чистоту задвижек клиновых для маги-

стральных нефтепроводов выполнено под руководством А.С. Васильева в 
рамках работ [1–5]. Клиновые задвижки – разновидность трубопроводной 
арматуры, предназначенной для управления потоком рабочей среды, 
транспортируемой по трубопроводу. 

Клиновые задвижки в соответствии с классификацией по НП-068–05 
предназначены для эксплуатации в качестве запорных устройств в систе-
мах атомных станций в соответствии с классами безопасности 2 и 3 по 
НП-001–97, группы В и С по ПНПЭ Г-7–008–89, в обслуживаемых поме-
щениях (вне оболочки) и под герметичной оболочкой или в прочноплот-
ном боксе. 

В ходе патентно-информационного исследования были отобраны па-
тенты и научно-техническая литература, касающиеся как конструкций за-
движек клиновых в целом, так и их составных частей. В частности были 
отобраны и изучены источники научно-технической информации касаю-
щиеся: конструкции корпуса задвижки клиновой; конструкции крышки 
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корпуса и узла соединения «крышка-корпус»; конструкции уплотнитель-
ных узлов, обеспечивающих герметичность внутреннего пространства за-
движки по отношению к внешней среде; конструкции узла затвора, в том 
числе конструктивные исполнения запорного органа с двумя тарелками, 
седла корпуса и их крепление в корпусе; конструкции крышки корпуса; 
конструктивные решения в отношении обеспечения кинематической 
связи затворного органа с валом привода. Были отобраны авторские сви-
детельства, патенты на изобретения и полезные модели, изучена научно-
техническая литература, в результате чего были дополнены сведения, ка-
сающиеся конструкций задвижек клиновых в целом и их составных ча-
стей, собранные на более ранних этапах данной работы. 

Проверка конструкции задвижки клиновой на патентную чистоту про-
водилась в отношении Российской Федерации, Соединенного королев-
ства Великобритании и Северной Ирландии, Федеративной республики 
Германия, Французской республики, Соединенных штатов Америки. Ре-
зультаты проверки объекта исследования на патентную чистоту представ-
лены в приложении Д. 

С целью знакомства с мировыми достижениями и создания благопри-
ятных условий к поиску наиболее выгодных с конструкторской и эконо-
мической точек зрения решений в отношении задвижек клиновых в ходе 
патентно-информационного исследования были отобраны соответствую-
щие заявленной тематике патенты и информационные материалы, касаю-
щиеся не только вышеперечисленных стран, но и ряда других стран, в от-
ношении которых проверка на патентную чистоту не предусмотрена. 

В ходе патентно-информационного исследования были проанализиро-
ваны и сопоставлены формулы изобретений, описанные в патентах на 
изобретение, полезные модели, авторские свидетельства, научно-техни-
ческой литературе, отобранные в ходе проведенной работы, с разработан-
ной конструкцией задвижки клиновой. Сделаны выводы о патентной чи-
стоте применяемых в разработанной конструкции технических решений. 
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Электрическая энергия является единственным видом продукции, ко-
торая для своего перемещения расходует часть самой себя [1]. На сниже-
ние уровня качества электроэнергии влияет множество как технических, 
так и экономических аспектов. Качество электроэнергии оценивается при 
передаче от поставщика к потребителю в разных участках цепи, напри-
мер, на высоковольтных измерительных трансформаторах тока и напря-
жения [2]. Таким образом, повышение качества поставляемой энергии яв-
ляется одной из наиболее приоритетных задач. 

Все большее развитие, получает направление исследования качества 
электроэнергии, что требует оценки не только активной мощности си-
стемы, но и реактивных компонент. Один из способов ее улучшения – это 
более точное измерение поступившей в сеть электроэнергии и отпущен-
ной из нее потребителям. Помимо этого, оценка активной и реактивной 
мощности требуется для лабораторных исследований. Основной пробле-
мой в данном случае может, является не синусоидальность составляющих 
сигнала, что может быть вызвано двумя причинами. Первая наличие выс-
ших гармоник в сети. Второй наличие шумовой составляющей. При этом 
оба эти фактора усложняют методику оценки мощности, что приводит к 
удорожанию используемых компонентов при измерении мощности и уве-
личения вычислительных мощностей. Кроме того, присутствует ряд 
сложностей при оценке итоговой точности преобразователя. 

Разность фаз между током и напряжением обычно выражается через 
обратную тригонометрическую функцию, что в итоге приводит к допол-
нительным погрешностям, а классический метод с измерением времен-
ных интервалов приводит к сложности обработки данных в условиях 
наличия шума [3]. Помимо этого, данный метод приводит к порождению 
шума квантования. 

На данный момент существует множество методов, позволяющих из-
мерять мощность. Данные методы можно разделить на две категории: ме-
тоды вольтметра и амперметра, и методы ваттметра [3]. 

Первые методы основаны на прямом измерении тока, напряжения и (в 
случае переводческого сигнала) фазы и последующего вычисления мощно-
сти по данным значениям. Вторые же используют преобразование данных 
величин в однородные с последующим их перемножением. При этом точ-
ность измерения реактивной мощности сильно зависит от метода измерения. 

Кроме того, существует неточность для определения реактивной мощ-
ности несинусоидального сигнала. 

Согласно стандарту [4] реактивная мощность термин применимый ис-
ключительно к синусоидальным сигналам. При этом активная мощность 
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не имеет такой привязки к форме сигнала. Зачастую для определения ре-
активной мощности использует свойство, согласно которому: квадрат 
полной мощности равен сумме квадратов активной и реактивной мощно-
стей. В данном случае реактивная мощность оценивается с большей по-
грешностью, чем активная, что требует при заданном классе точности для 
обоих компонент при разработке занизить точность измерения активной 
и полной мощности. 

Наибольший интерес представляют решения, позволяющие перево-
дить переменное напряжение в постоянное. Такие методы учитывают 
множество измеренных точечных значений, что позволяет увеличить точ-
ность алгоритмическим путём. 

Существует множество подобных приборов, но они используют аналого-
вую систему обработки сигналов. Данное свойство не позволяет использо-
вать подобные измерители мощности для широкого круга сигналов. 

Современная компонентная база дает возможность заменить сложные 
схемотехнические решения их алгоритмическими аналогами, что позво-
ляет производить ваттметры, которые будут отличаться надежностью и 
ценой в сравнении с аналогами. 

В статье [5] описан новый способ измерения напряжения, который 
применен для измерения мощности. 

Данный способ измерения позволяет обрабатывать сигналы различной 
формы. Так же использования цифровых оптимальных фильтров в отли-
чие от стандартных ФНЧ, а также цифровых ФНЧ с возможностью кор-
рекции в ходе измерения их характеристик. При использовании данного 
метода измерения мы можем использовать более сложные алгоритмиче-
ские подходы к измерению, которые на данный момент получают разви-
тие и представляют научный интерес. К таким методам можно отнести 
нечеткую логику и нейро-сетевые алгоритмы. 

Однако для применения данного метода необходимо найти приведен-
ные инструментальные погрешности и определить зависимости погреш-
ности измерения от разрядности АЦП, соотношения сигнал-шум, закона 
распределения входной аддитивной помехи. Методы оценки погрешно-
стей описаны в [6]. 

При определении таковых можно сформулировать условие оптималь-
ности работы данного преобразователя. Данная задача требует оценки по-
грешности. При этом исследование погрешности данного метода позво-
лит определить общую точность данной методики измерения. 
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Появление систем контроля и диагностики связано с необходимостью 
обнаружения дефектов и отклонений в работе машин. Первые системы 
контроля и диагностики основывались на слуховых и зрительных ощуще-
ниях обслуживающего технического персонала, качество такой диагно-
стики определялось квалификацией и опытом работника. Появление пер-
вых измерительных приборов привело к качественному изменению 
направления контроля механизмов и развитию различных методов. 

Дальнейшее становление контроля и диагностики оборудования свя-
зано с развитием микроэлектроники, что привело к применению в диагно-
стике большого числа измерительных средств. Совершенствование си-
стем диагностики определилось в дальнейшем созданием математиче-
ского и программного обеспечения. В настоящее время наблюдается про-
цесс модернизации имеющихся систем и расширения их возможностей, а 
также развитие систем разнообразного исполнения и различных ценовых 
категорий. 

Определение технического состояния оборудования железнодорож-
ного транспорта осуществляется с помощью систем контроля, диагно-
стики или мониторинга. 

Основной задачей контроля согласно является проверка соответствия 
объекта установленным техническим требованиям в процессе эксплуата-
ции путем измерения рабочих, а также вторичных параметров оборудова-
ния железнодорожного транспорта. 

Мониторинг состояния представляет слежение за параметрами рабо-
чих процессов в пределах норм и допусков, при выходе за установленные 
пределы осуществляется, как правило, взаимосвязь систем мониторинга с 
системами сигнализации и защиты. 

Диагностика предназначена для предупреждения отказов и неисправ-
ностей, поддержания значений эксплуатационных показателей в установ-
ленных пределах, прогнозирования состояния в целях эффективного ис-
пользования ресурсов оборудования железнодорожного транспорта. Си-
стемы контроля, мониторинга и диагностики могут применяться сов-
местно, либо в виде отдельных подсистем [1, с. 32]. 

В настоящее время выпускается большое количество средств кон-
троля, диагностики и мониторинга оборудования железнодорожного 
транспорта от простейших портативных систем мониторинга до стацио-
нарных систем глубокой диагностики. 
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Простейшие системы мониторинга предназначены для обнаружения 
выхода параметров рабочих и вторичных процессов за пределы допусти-
мых значений или прогнозирования выхода этих параметров за установ-
ленные пределы. В соответствии с регламентирующей документацией к 
параметрам вторичных процессов относят температуру и уровень низко-
частотной вибрации в стандартной полосе частот. Следовательно, про-
стейшей переносной системой мониторинга может являться виброметр 
или мультиметр для измерения технологических параметров и база дан-
ных периодических измерений в бумажном или цифровом виде. Подобная 
система позволяет лишь следить за уровнем вибрации или выходных па-
раметров контролируемого оборудования железнодорожного транспорта 
и возможными превышениями значений определяющих параметров пре-
делов пороговых величин без возможности прогнозирования состояния 
оборудования железнодорожного транспорта. 

В простейших стационарных системах мониторинга реализуется воз-
можность увеличения числа контролируемых параметров по сравнению с 
портативными системами мониторинга, возможность аварийной сигнали-
зации и регистрации выходов контролируемых параметров за допустимые 
пределы с целью определения нежелательных режимов работы и исклю-
чения ошибок персонала при управлении. Для повышения эффективности 
таких систем вводят каналы измерения вторичных процессов без удоро-
жания самой системы, при этом увеличивается вероятность обнаружения 
дефектов задолго до наступления возможной аварийной ситуации. 

Любая система мониторинга может быть сопряжена с внешним про-
граммным обеспечением, позволяющим не только контролировать значе-
ния параметров в регламентированных пределах, осуществлять аварий-
ную сигнализацию, но и выполнять глубокую диагностику оборудования 
железнодорожного транспорта. К задачам глубокой диагностики относят: 
выявление зарождающихся дефектов, слежение за развитием конкретного 
дефекта и прогнозирование срока безаварийной работы оборудования же-
лезнодорожного транспорта. При создании программного обеспечения 
систем мониторинга используют различные языки программирования, 
позволяющие максимального расширить возможности проектируемых 
систем. 

Переносные системы глубокой диагностики по вторичным процессам 
не требуют частого применения, так как в соответствии с нормативными 
документами интервал между применением таких систем составляет  
1–3 месяца в зависимости от типа оборудования железнодорожного 
транспорта в случае обслуживания оборудования. 

Стационарная система мониторинга с возможностью глубокой диа-
гностики способна решать следующие задачи: 

− аварийная защита объекта или аварийная сигнализация; 
− фиксация роста вторичных параметров; 
− обнаружение неисправностей на ранних стадиях развития; 
− автоматизация процесса сбора и обработки диагностической инфор-

мации; 
− контроль переменных режимов работы оборудования железнодо-

рожного транспорта (пуск, останов); 
− оперативная диагностика состояния. 
Систем, выполняющих первую из перечисленных задач, среди внед-

ренных систем мониторинга на российских предприятиях – большинство, 
при этом базируются они, как правило, на имеющихся системах управле-
ния. Использование систем, выполняющих вторую и последующие задачи 
используют в случае всесторонней защиты оборудования железнодорож-
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ного транспорта и обеспечения максимального экономического эффекта, 
хотя стоит отметить, что разработка и внедрение таких систем требует 
значительных финансовых вложений. 

Развитие отечественного рынка по созданию систем мониторинга с 
различными возможностями и появления предложений по модернизации 
уже имеющихся систем аварийной защиты или управления связано с вве-
дением стандартов ИСО. 

На сегодняшний день в промышленности имеется опыт внедрения си-
стем мониторинга и диагностики, но вместе с этим до сих пор на многих 
предприятиях для обеспечения надежности оборудования железнодорож-
ного транспорта применяется планово-предупредительное техническое 
обслуживание по назначенному ресурсу, заключающееся в полной или 
частичной разборке оборудования железнодорожного транспорта, прове-
дении планового или капитального ремонта. 

Время назначенного ресурса зависит от времени жизни наиболее под-
верженных износу компонентов. К недостаткам планово-предупредитель-
ного ремонта (ППР) стоит отнести износ узлов и внесение дополнитель-
ных дефектов при переборке агрегата. Подобные дефекты возникают из-
за перекоса осей, изменения величины зазора и т. д. Таким образом, ППР 
снижает вероятность аварии, но не гарантирует отсутствие внезапных де-
фектов в межремонтный период. Проведение ППР до последнего времени 
являлось одним из основных методов технической диагностики вращаю-
щегося оборудования железнодорожного транспорта [2, с. 32]. 

Согласно международным стандартам ИСО проведение контроля, мо-
ниторинга и диагностики оборудования по рабочим и вторичным процес-
сам, к которым относят вибрацию, температуру, электромагнитные взаи-
модействия без демонтажа оборудования является обязательной состав-
ляющей эффективности эксплуатации машин и оборудования железнодо-
рожного транспорта. 

Использование визуальных осмотров оборудования железнодорож-
ного транспорта является одним из первых методов контроля и диагно-
стики, который основывался на субъективных оценках персонала, при 
этом не потерявшим своей актуальности и на сегодняшний день. Данный 
метод позволяет выявить достаточно крупные для невооруженного глаза 
дефекты материалов и конструкций. Визуальный контроль оборудования 
железнодорожного транспорта может применяться, как на стадиях произ-
водства оборудования, так и в процессе эксплуатации. 

Стоит разделять прямой и косвенный визуальный контроль. Для по-
следнего характерно прерывание светового луча, связывающего глаз и 
контролируемую область, т. е. подразумевается использование автомати-
ческих роботов, фотографий, видеосистем. Прямой визуальный контроль 
может выполняться как с использованием специализированного оборудо-
вания (линзы, лупы, микроскопа, эндоскопа, роботизированной системы), 
так и без него, основываясь на оценке состояния оборудования с помощью 
невооруженного глаза. В задачи визуального контроля оборудования вхо-
дит: выявление трещин; поверхностных дефектов; механических повре-
ждений поверхности; наружный износ изделия [3]. 

Использование визуального контроля в качестве самостоятельного ме-
тода диагностики в условиях современного развития парка оборудования 
является мало эффективным в силу своей субъективности. Но, несмотря 
на это, метод используется, как отдельный этап в комплексной диагно-
стике. Периодические осмотры оборудования даже без использования 
специализированной аппаратуры регламентированы нормативно-техни-
ческой документацией или локальными актами конкретного предприятия. 
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Использование специализированного оборудования при визуальном 
осмотре позволяет диагностировать вращающееся оборудование без де-
монтажа ротора. В настоящее время широкое применение находят видео-
эндоскопы, позволяющие осматривать внутренние поверхности разного 
рода узлов и механизмов без их демонтажа и с минимальной предвари-
тельной подготовкой. Использование видеоэндоскопов в авиации иногда 
является единственно возможным средством диагностики. Для исследо-
вания сердечника статора без вывода ротора может использоваться мало-
габаритная роботизированная система, осуществляющая визуальный 
осмотр статора и ротора, дефекты поверхности сердечника статора, тести-
рования изоляции пластин сердечника статора. Лидером среди таких си-
стем можно рассматривать модель RIV-702 фирмы Iris power LP, Canada. 

Любая система контроля или мониторинга состояния оборудования 
железнодорожного транспорта основывается на измерении рабочих (тех-
нологических) параметров оборудования, сравнения их с номинальными 
или предельными значениями и принятия решения о дальнейшей эксплу-
атации оборудования или вывода его в ремонт. 

Системы контроля должны иметь датчики для измерения рабочих па-
раметров (температуры, давления, расхода масла, частоты вращения и т. 
д.), в качестве диагностических определяются параметры, при выходе ко-
торых за допустимые пределы, может произойти отказ оборудования же-
лезнодорожного транспорта. Полученная информация с датчиков должна 
быть сохранена на электронном или регистрирующем носителе. Сигналы, 
поступающие с датчиков, имеют нестационарный флуктуационный ха-
рактер. Особенностью таких систем контроля является создание баз дан-
ных, содержащих номинальные и предельные значения всех диагностиче-
ских параметров, определяющих достоверность определения режима ра-
боты оборудования железнодорожного транспорта [4]. 

Данный тип систем является системами контроля, так как предназна-
чены для отслеживания тренда рабочих параметров и, как правило, ава-
рийной сигнализации. Для проведения диагностики системы должны 
быть снабжены блоком анализа полученных данных, но в этом случае рас-
сматривают не только значения рабочих, но и вторичных параметров. Со-
ответственно, метод контроля по рабочим параметрам применяется в со-
вокупности с другими методами диагностики. 

Тепловизионное обследование оборудования применяется для каче-
ственной диагностики двигателей, насосного и вращающегося оборудова-
ния. Текущее тепловое изображение сравнивается с изображением ис-
правного оборудования или сделанным ранее. 

Тепловизионная диагностика является эффективной при анализе элек-
тродвигателей, чувствительных к дефектам, связанным с перегревом, 
причем изменение внутренних температур двигателя не сразу проявля-
ется на поверхности оборудования. Таким образом, нарушение соосности 
вращающихся частей или дисбаланс обычно приводят к перегреву узлов 
вращающейся машины, слежение за тепловым состоянием двигателя поз-
волит обнаружить дефект на стадии возникновения. В диагностике ис-
пользуется тепловизионное изображение подшипников, превышение тем-
пературы подшипника температуры двигателя говорит о существовании 
возможных проблем, подлежащих детальному анализу [5]. 

К достоинствам тепловизионного обследования следует отнести: 
1) достоверность, объективность полученных данных; 
2) отсутствие вывода оборудования из рабочего режима; 
3) отсутствие специальной подготовки рабочего места или установки 

датчиков; 
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4) определение дефектов на ранней стадии развитии. 
Как правило, тепловизионный контроль также используется в сово-

купности методов диагностики, его распространение связано с высокой 
достоверностью анализа и чувствительностью. 

При диагностике с помощью тепловизора могут быть выявлены следу-
ющие виды дефектов электрооборудования: 

1) наличие дефектов изоляции; 
2) дефекты монтажа; 
3) нарушение работы систем охлаждения; 
4) нарушения паек лобовых частей обмоток. 
Тепловизором принято считать оптико-электронную систему, предна-

значенную для получения видимого изображения объектов, испускающих 
невидимое тепловое (инфракрасное) излучение. 

В настоящее время на мировом рынке имеется большое количество моде-
лей тепловизоров. Для определения теплопотерь и оценки сопротивления 
теплопередаче необходимо применять современные измерительные теплови-
зоры, обеспечивающие температурные отсчеты во всех пикселях. 

В диагностике на железнодорожном транспорте применяют как корот-
коволновые (рабочий диапазон длин волн 2,0–5,5 мкм), так и длинновол-
новые (рабочий диапазон длин волн 7–14 мкм) тепловизоры [6]. 

Длинноволновые тепловизоры лучше соответствует спектру излучения 
тел при температуре окружающей среды, кроме того, в этом диапазоне влия-
ние отраженного солнечного излучения слабее. В общем, допустимо исполь-
зовать тепловизоры обоих типов с учетом особенностей их применения в ука-
занных спектральных диапазонах для контроля. При настройке тепловизора, 
а также при получении неоднозначных результатов, следует использовать 
контактные средства измерения температур как более точные. 

Абсолютная погрешность измерения температуры при обнаружении 
дефектов – не более ±2°С или ±2% от измеряемой величины. При опреде-
лении теплопотерь и оценке показателей энергоэффективности рекомен-
дуется применять тепловизоры с абсолютной погрешностью не более 
±1°С или ±1% от измеряемой величины. 

Рекомендуемая температурная чувствительность тепловизоров 
должно быть не хуже 0,1оС, а мгновенный угол зрения – не хуже 1,3 мрад. 
Возможно применение тепловизоров с большим мгновенным углом зре-
ния при соответствующем уменьшении расстояния до объекта съемки. 

Температурное разрешение тепловизора должно быть в 3–5 раз меньше 
величины температурного сигнала, подлежащего регистрации. Например, ре-
гистрация температурной аномалии величиной 0,5оС требует применения 
тепловизора с температурной чувствительностью 0,1–0,16оС. 

Формат изображения (количество пикселей, или количество чувстви-
тельных элементов матричного детектора ИК излучения) не лимитиру-
ется и зависит от угла поля зрения (объектива) тепловизора, расстояния 
до объекта съемки и требуемого размера зоны контроля. В настоящее 
время типовой формат изображения равен 320 x 240 = 76800 пикселей, 
однако в последние годы идет переход к формату ИК термограмм на 
уровне 640 x 480 [7]. 

Аналогичная рекомендация относится к выбору пространственного 
разрешения: для уверенного выявления минимального дефекта по пло-
щади необходимо, чтобы его изображение формировалось, по крайне 
мере, 3x3–5x5 элементами изображения. 

Частота смены тепловизионных изображений должна составлять от 1 Гц 
и выше. Для повышения производительности контроля рекомендуется ис-
пользовать тепловизоры с частотой смены изображений более 7 Гц. 
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Температурный диапазон эксплуатации тепловизора обеспечивается 
производителем, и его выбор зависит от климатических условий в кон-
кретной местности. Типичные значения данного параметра –15°С 
до +50°С или от –20°С до +50°С. 

Размеры зоны тепловизионного контроля определяются углом поля 
зрения тепловизора и расстоянием до объекта съемки и могут изменяться 
от 3 до 30 м в зависимости от требуемой детальности анализа и использу-
емого формата тепловизионного кадра. Расстояние до объекта контроля 
может составлять от 1 до 100 м в зависимости от объекта, типа и размеров 
контролируемого объекта, цели и условий съемки. 

Основная погрешность измерения температуры по абсолютно чер-
ному телу для современных тепловизоров составляет не более ±1% (±2%) 
от измеренного значения шкалы или ±1°С (±2°С), однако это может быть 
недостаточным для надежной оценки сопротивления теплопередаче [8]. 

Тепловизоры включают в себя следующие основные узлы: 
1. ИК детектор. Важными параметрами ИК детектора являются: об-

ласть спектральной чувствительности, детектирующая способность по 
Джонсу, постоянная времени и рабочая температура. 

2. ИК объектив. Важными параметрами ИК объектив являются: угол 
зрения, связанный также с фокусным расстоянием объектива. 

3. Сканер. 
4. Устройства охлаждения ИК приемника. 
5. Встроенный эталон температуры и температурные датчики для ком-

пенсации дрейфа теплового режима внутри оптической головки тепловизора. 
6. Электронный блок с устройствами записи термограмм. 
7. Монитор. 
Средства теплового контроля (ТК), внесенные в Государственный ре-

естр средств измерений, проходят метрологическую поверку в организа-
циях, аккредитованных Федеральным агентством по техническому регу-
лированию и метрологии (Росстандартом). 

Однако для проведения комплексного ТК помимо тепловизора также 
необходимы дополнительные устройства: ИК термометр, измеритель 
плотности теплового потока, анемометр, ртутный термометр, манометр, 
воздушный насос, термоанемометр, влагомер, психрометр. 

Для расчета количественных теплотехнических характеристик НОК и 
параметров дефектов используют персональные компьютеры, стандарт-
ное и специализированное программное обеспечение для обработки изме-
рительной информации, анализа термограмм, проведения необходимых 
расчетов и составления отчетов с результатами обследований. 
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПРОЦЕССОВ ДЕЗИНТЕГРАЦИИ ПРОЧНЫХ ГОРНЫХ 

ПОРОД С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОЗАТРАТ  
И ВЫПУСКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
Аннотация: в данной статье приведены результаты эксперимен-

тальных исследований структур горных пород и механизма их разруше-
ния на микроуровне с применением метода рентгеновской компьютерной 
микротомографии. Авторами разработан новый объект интеллектуаль-
ной собственности. 

Ключевые слова: горные породы, дезинтеграция, микротомография. 
В процессе исследований [1–4], в том числе опирающиеся на оригиналь-

ную методологию синтеза новых технических решений [5], в сфере заготовок 
и переработки минерально-сырьевых ресурсов в 2015 году разработаны про-
граммы и методики экспериментальных исследований, в том числе: 

1) структур горных пород и механизма их разрушения на микроуровне 
с применением метода рентгеновской компьютерной микротомографии; 

2) вещественного состава, текстурно-структурных особенностей и фи-
зико-механических свойств горных пород различных генетических типов; 

3) качества щебня, полученного в результате переработки горных по-
род различных генетических типов с применением метода рентгеновской 
компьютерной микротомографии. 

В результате обработки и интерпретации результатов эксперименталь-
ных исследований доказаны преимущества метода рентгеновской компь-
ютерной микротомографии при оценке физико-механических свойств 
горных пород и выборе оптимального метода их дезинтеграции. Выпол-
нена сравнительная оценка структуры порового пространства образцов 
горных пород различных текстурно-структурных типов: габбро-диабаза, 
гранита и гнейсо-гранита. 

Установлено, что под действием механических нагрузок происходит 
преобразование структуры порового пространства: внутри- и межкри-
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сталлические поры частично смыкаются, в то же время появляются новые 
поры крупнокапиллярного размера, что приводит к увеличению общей 
пористости. Выполнена сравнительная оценка энергоемкости процесса 
дезинтеграции исследуемых пород. 

Подана заявка на полезную модель «Щековая дробилка» 
№2015126425 от 01.07.2015, которая сформирована на основе работ вто-
рого этапа проекта при проработке вариантов конструктивного исполне-
ния экспериментальной установки дробилки. По результатам рассмотре-
ния Роспатентом выдан патент на полезную модель RU №157535 от 
11.11.2015 «Щековая дробилка». 

Результаты исследований могут быть использованы в области горных 
наук и горного дела, при решении задач вовлечения в эксплуатацию но-
вых месторождений бедных и труднообогатимых руд, при проектирова-
нии дробильно-сортировочных комплексов по переработке строительных 
горных пород и дробильных цехов обогатительных фабрик, при выполне-
нии опытно-конструкторских и опытно-технологических работ по созда-
нию энерго- и ресурсосберегающих технологий дезинтеграции. 

Возможным потребителями ожидаемых научно-технических резуль-
татов могут быть научные организации, проводящие исследования в об-
ласти прочности и разрушения твердых тел, структур и процессов дезин-
теграции руд и горных пород, проектные организации, горно-обогати-
тельные и горно-металлургические комбинаты, промышленные предпри-
ятия по производству щебня камня из горных пород. 

В реальном секторе экономики результаты исследований могут быть 
использованы для модернизации и технического перевооружения горно-
обогатительных и горно-металлургических комбинатов и предприятий, 
осуществляющих дробление горных пород, с целью повышения энер-
гоэффективности и качества конечной товарной продукции. 

Новый качественный уровень исследований позволяет прогнозировать 
вовлечение в эксплуатацию новых объектов минерально-сырьевой базы за 
счет вовлечения в эксплуатацию вскрышных и вмещающих пород с получе-
нием дополнительных товарных продуктов, обеспечивающих достижение 
требуемого уровня рентабельности при разработке месторождений. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (ФЦП «Иссле-
дования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014–2020 годы», соглашение о 
предоставлении субсидии от 20.10.2014 №14. 574.21.0108). 
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ИЗ ОПЫТА ПРОВЕРКИ ОБРАТНЫХ ЗАТВОРОВ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ  

НА ПАТЕНТНУЮ ЧИСТОТУ 
Аннотация: авторами осуществлена проверка обратных затворов 

магистральных трубопроводов на патентную чистоту. В работе пока-
зано, что новые технические решения, разработанные при проектирова-
нии обратных затворов и их составных частей, следует защитить: за-
патентовать или распространить на них «ноу-хау». 

Ключевые слова: обратные затворы, патентная чистота. 
Патентно-информационный поиск проведен с использованием широ-

кого круга источников информации (научные статьи, журналы, матери-
алы конференций, проспекты и каталоги фирм, справочники, интернет ис-
точники, данные онлайн библиотек, мировая и российская патентные 
базы). Глубина поиска – 78 лет. Регламент патентного поиска соответ-
ствует ГОСТ 15.011. 

Информация, собранная в ходе проведенного патентно-информацион-
ного исследования, позволяет изучить особенности конструкций затворов 
обратных для атомной, тепловой энергетики и нефтегазовой отрасли. 

В ходе исследования отобраны патенты и научно-техническая литера-
тура, касающиеся как конструкций затворов обратных и их составных ча-
стей. В частности, конструкции корпуса обратного затвора; конструкции 
седла корпуса и его крепления в корпусе; конструкции затвора и узла его 
крепления; конструкции крышки корпуса и узла соединения «крышка-
корпус». Были дополнены сведения, касающиеся затворов обратных в це-
лом и их составных частей, собранные на более ранних этапах данной ра-
боты. 

Проверка конструкции обратного затвора на патентную чистоту про-
водилась в отношении РФ, Соединенного королевства Великобритании и 
Северной Ирландии, ФРГ, Французской республики, США. 

С целью знакомства с мировыми достижениями и создания благопри-
ятных условий к поиску наиболее выгодных с конструкторской и эконо-
мической точек зрения решений в отношении затворов обратных в ходе 
исследования были отобраны соответствующие заявленной тематике па-
тенты и информационные материалы, касающиеся не только вышепере-
численных стран, но и ряда других стран, в отношении которых проверка 
на патентную чистоту не предусмотрена. 

Были проанализированы и сопоставлены формулы изобретений, опи-
санные в патентах на изобретение, полезные модели, авторские свиде-
тельства, научно-технической литературе, отобранные на данном и на 
предыдущих этапах работы. Были сделаны выводы о патентной чистоте 
применяемых в разработанной конструкции объекта исследования техни-
ческих решений. 
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Анализ позволил установить технические решения в отношении кон-
струкции обратного затвора в целом и в отношении конструкции ее от-
дельных элементов и способов их соединения друг с другом, а именно 
были изучены технические решения в отношении корпуса, крышки, узла 
соединения «крышка-корпус», седла, затвора, узлов сопряжения «седло-
затвор», «затвор-корпус». 

Отобранные материалы, позволили провести проверку разработанной 
конструкции затвора обратного на патентную чистоту. Проверка на па-
тентную чистоту была проведена по состоянию на 06 ноября 2015 г. Но-
вые решения, разработанные при проектировании и используемые при из-
готовлении затвора обратного и его составных частей, следует защитить 
путем подачи заявок на получение патентов или созданием «ноу-хау». 

Список литературы 
1. Васильев А.С. Высокотехнологичное производство арматуры для атомной, тепловой 

энергетики и нефтегазовой отрасли [Текст] / А.С. Васильев, П.О. Щукин // Перспективы 
науки. – 2014. – №8 (59). – С. 75–78. 

2. Шегельман И.Р. Задвижка запорная для трубопровода [Текст] / И.Р. Шегельман, 
А.С. Васильев, П.О. Щукин // Наука и бизнес: пути развития. – 2015. – №8 (50). – С. 36–38. 

3. Шегельман И.Р. Некоторые аспекты проектирования запорной арматуры для пред-
приятий атомной, тепловой энергетики и нефтегазовой отрасли [Текст] / И.Р. Шегельман, 
А.С. Васильев, П.О. Щукин // Наука и бизнес: пути развития. – 2013. – №8 (26). – С. 94–96. 

 

Шегельман Илья Романович 
д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой 

Васильев Алексей Сергеевич 
канд. техн. наук, доцент 
Щукин Павел Олегович 

канд. техн. наук, начальник отдела 
 

ФГБOУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» 
г. Петрозаводск, Республика Карелия 

ИЗ ОПЫТА ПРОВЕРКИ ОБРАТНЫХ КЛАПАНОВ 
НА ПАТЕНТНУЮ ЧИСТОТУ 

Аннотация: авторами осуществлена проверка обратных клапанов 
магистральных трубопроводов на патентную чистоту. В данной ста-
тье показано, что при их доработке следует проверить усовершенство-
ванную конструкцию на патентную чистоту. 

Ключевые слова: обратные клапаны, патентная чистота. 
В ходе патентно-информационного исследования в рамках работ [1–3] 

были отобраны патенты и научно-техническая литература, касающиеся 
как конструкций клапанов обратных в целом, так и их составных частей. 
В частности, были отобраны и изучены источники научно-технической 
информации касающиеся: – конструкций корпусов клапанов обратных; 
конструкций обтекателя и его крепления во внутреннем пространстве 
корпуса; конструкций уплотнительных узлов, обеспечивающих герметич-
ность перекрытия потока рабочей среды; конструкций запорных узлов, в 
том числе конструктивные исполнения запорного органа, штока и их 
креплений относительно друг друга и в корпусе. 
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В результате патентно-информационного исследования были ото-
браны авторские свидетельства, патенты на изобретения и полезные мо-
дели, изучена научно-техническая литература, в результате чего были до-
полнены сведения, касающиеся конструкций клапанов обратных в целом 
и их составных частей, собранные на более ранних этапах данной работы. 

Как известно, принцип работы обратных клапанов основан на измене-
нии давления рабочей среды в трубопроводе, при движении рабочей 
среды в нужном направлении запорный орган обратного клапана под дей-
ствием напора рабочей среды отодвигается от седла, открывая при этом 
свободный проход рабочей среды через корпус клапана, а основными, 
наиболее важными параметрами обратных клапанов являются: условный 
диаметр прохода; рабочее давление; условное давление среды; строитель-
ная длина; температурный режим; тип рабочей среды; срок службы; спо-
соб крепления к трубопроводу. 

Рассматриваемые конструкции объекта техники удовлетворяют ТУ 
3742–039–38438360–2013. Уплотнение запорного органа «металл по ме-
таллу». 

Клапана обратные соответствуют классу опасности 3 (ГОСТ 12.1.007). 
Категория и группа взрывоопасности IIA по ГОСТ Р 51330.11. 

В процессе работы элементы задвижки подвержены коррозии, хими-
ческому воздействию и воздействию абразивных частиц, находящихся в 
рабочей среде. 

В ходе исследования были проанализированы и сопоставлены фор-
мулы изобретений, описанные в патентах на изобретение, полезные мо-
дели, авторские свидетельства, научно-технической литературе, отобран-
ные в ходе проведенной работы, с разработанной конструкцией клапана 
обратного, которая отражена в конструкторской документации. 

Анализ собранных в результате патентно-информационного исследо-
вания материалов позволил установить известные технические решения 
как в отношении конструкции клапана обратного в целом, так и в отноше-
нии конструкции его отдельных элементов и способов их соединения друг 
с другом, а именно были изучены технические решения в отношении кор-
пуса, седла, узлов соединения «седло-корпус», «корпус-обтекатель», «за-
порный орган-шток», «шток-обтекатель». 

Отобранные в результате предыдущих этапов патентно-информацион-
ного исследования и дополненные на данном этапе работ материалы, поз-
волили провести проверку разработанной конструкции клапана обратного 
на патентную чистоту. Проверка на патентную чистоту была проведена 
по состоянию на 12 ноября 2015 г. 

Проверка обратных клапанов магистральных трубопроводов на па-
тентную чистоту показала, что при их доработке следует проверить усо-
вершенствованные конструкции на патентную чистоту. 

Список литературы 
1. Васильев А.С. Высокотехнологичное производство арматуры для атомной, тепловой 

энергетики и нефтегазовой отрасли [Текст] / А.С. Васильев, П.О. Щукин // Перспективы 
науки. – 2014. – №8 (59). – С. 75–78. 

2. Шегельман И.Р. Задвижка запорная для трубопровода [Текст] / И.Р. Шегельман, 
А.С. Васильев, П.О. Щукин // Наука и бизнес: пути развития. – 2015. – №8 (50). – С. 36–38. 

3. Шегельман И.Р. Некоторые аспекты проектирования запорной арматуры для пред-
приятий атомной, тепловой энергетики и нефтегазовой отрасли [Текст] / И.Р. Шегельман, 
А.С. Васильев, П.О. Щукин // Наука и бизнес: пути развития. – 2013. – №8 (26). – С. 94–96. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

266     Приоритетные направления развития науки и образования 

Юрченко Юрий Иванович 
канд. техн. наук, доцент 

Руденко Евгений Алексеевич 
д-р техн. наук, профессор 

Волкова Ирина Викторовна 
ведущий специалист 

 
Донецкий национальный 
технический университет 

г. Донецк, Украина 

ВЛИЯНИЕ ВЫТЯЖЕК РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПОВ 
ПРОКАТКИ НА МИНИМИЗАЦИЮ ОБРЕЗИ 

Аннотация: в данной работе представлено исследование влияния вы-
тяжек в различных этапах прокатки на разноширинность подката. Ав-
торами получены формулы для определения величины веерообразного 
уширения и разности длин концов раската в зависимости от вытяжек 
на трех этапах прокатки. Представлена графическая интерпритация 
полученных уравнений, позволяющая более оперативно определять разно-
ширинность листов. 

Ключевые слова: вытяжка, толстый лист, разноширинность, об-
резь, прокатка. 

Известно, что форма толстых листов в плане определяется формой 
подката, получаемого в черновой клети толстолистового стана. Дальней-
шая прокатка в чистовой клети стана не оказывает существенного влия-
ния на формоизменение полосы. Получение прямоугольного подката сни-
жает потери металла на боковую обрезь [1; 2]. 

В предлагаемой работе представлены результаты комплексных иссле-
дований влияния вытяжек на всех этапах прокатки в черновой клети тол-
столистового стана на разноширинность концов подката. 

Измерения раската после каждого этапа прокатки производились со-
гласно схеме, приведенной на рис. 1. Были приняты следующие обозна-
чения: В0 и L0 – ширина и длина исходного сляба; bпi и bзi – ширина перед-
него и заднего концов раската после соответствующего этапа; bц – ширина 
раската в центральной по длине части; Lц и Lк – длина раската в централь-
ной части и по краям. 

 

 
Рис. 1. Схема измерения раската при прокатке по продольной схеме 
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В процессе прокатки определяли разноширинность: 
δк1 = –ΔВ1, 

где: 
ΔВ1 = bк1 – bц1, 

разность длин раскатов после протяжки: 
ΔLк1 = Lц1 – Lк1, 

уширение концов: 
ΔВ2 = (Lк2 – Lк1) – (Lц2 – Lц1), 

разность длин раскатов после разбивки ширины: 
ΔLк2 = (bц2 – bц1) – (bк2 – bк1) = (bц2 – bк2) – (bц1 – bк1) = δк2 – δк1,  (2) 

уширение: 
Δb3 = (bк3 – bк2) – (bц3 – bц2) = δк3 – δк2  (3) 

и разность длин концов после третьей вытяжки: 
ΔLк3 = (Lц3 – Lц2) – (Lк3 – Lк2). 

После обработки результатов прокатки более 280 свинцовых моделей 
слябов с учетом масштаба моделирования были получены следующие 
формулы для определения величин веерообразного уширения и разности 
длин концов раската в зависимости от вытяжек на трех этапах прокатки: 
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1 ,,
B
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I

+−
−=Δ

λ
λ ;                                      (4) 

( ) 00770101640
1

2 ,,
B

II

II
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( ) 00770101640
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B

III

III

+−
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Lк1 =73,03λІ – 53,6; 
Lк2 =73,74λІІ – 59,3; 
Lк3 =73,74λІІІ – 59,3. 

Конечная разноширинность подката: 
δк = δк3 = Bц3 – Bк3.                                              (5) 

Из совместного решения уравнений (1), (4), (5) и (13) получено: 
δк = δк1 + Lк2 – ΔВ3. 

После преобразований получена формула для определения разноши-
ринности листов при прокатке за три этапа: 

( ) ( ) 00770101640
13597473

0080101130
1

,,
,,

,, III

III
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I

I
к +−

−−−+
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−=
λ
λλ
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где λІ, λІІ и λІІІ – суммарные вытяжки соответственно на этапах «про-
тяжки», «разбивки» ширины и второй продольной прокатки. 

При прокатке по поперечной схеме за два этапа разноширинность ли-
стов следует определять по формуле 

( ) 0770101640
16530373

,,
,,

I

I
ІIIк +−

−−−=
λ
λλδ . 

Графическая интерпретация уравнения (6) представлена на рис. 2, сум-
марное влияние первой и второй вытяжек на разноширинность листов – 
на рис. 3, на рис. 4 показано влияние на разноширинность толстых листов 
вытяжек на всех этапах прокатки. Полученные формулы позволяют под-
бирать рациональное сочетание вытяжек на этапах прокатки для получе-
ния минимальной разноширинности листов. 
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Рис. 2. Зависимость веерообразного уширения ΔВ1 от суммарной  
вытяжки λІ на первом этапе продольной прокатки («протяжки») 

 

 
Рис. 3. Зависимость средней разноширинности листов  

от отношения λІ/λІІ 
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Рис. 4. Влияние вытяжек на всех этапах прокатки  

на разноширинность листов 
 
Полученные формулы рекомендуются для определения разноширин-

ности листов при прокатке углеродистых и низколегированных марок ста-
лей на толстолистовых станах с диаметром рабочих валков черновой 
клети 1000–1150 мм в диапазоне температур 900–1200°С. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ПРЕСС-СЛУЖБ И СМИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности взаимодей-
ствия пресс-службы и средств массовой информации в Чувашской Рес-
публике. Автор особое внимание уделяет некоторым правилам, которым 
стараются придерживаться сотрудники пресс-служб при работе с 
журналистами. 

Ключевые слова: средства массовой информации, пресс-служба, ин-
формация, медиаполитика, массмедиа, журналисты. 

За время систематических взаимоотношений с массмедиа и их пред-
ставителями в деятельности PR-специалистов установились определен-
ные принципы, знание которых помогает облегчить построение надеж-
ных взаимоотношений со СМИ. В таких национальных регионах, как Чу-
вашская Республика, к своду профессиональных правил пиарменов до-
бавляется еще одно важное требование – не игнорировать закрепленное в 
Конституции республики двуязычие и работать со средствами массовой 
информации на обоих государственных языках – русском и чувашском. 

Преподносимые в средства массовой информации сообщения чаще 
всего должны быть объективными, нравственными, проверенными и 
надежными. Истина в материалах должна быть всегда, от этого зависит 
отношение СМИ и общественности к организациям и ее представителям. 
В настоящее время большой популярностью в СМИ пользуются так назы-
ваемые «народные корреспонденты», которым доверяют большинство 
населения. В некоторых ситуациях они имеют высокий авторитет среди 
журналистов, нежели политики. Народная журналистика особа ценна там, 
где самим репортерам трудно освещать события или же если существует 
не надежность информации от официальных источников. 

«Важное правило при работе со СМИ заключается в сочетании спра-
ведливого распределения информации между различными независимыми 
(или даже конкурентными) СМИ и эксклюзивностью. Причем эксклюзив-
ность всегда должна соблюдаться, иначе она теряет смысл» [1, с. 86]. 

Желательно четко создавать медиаполитику организации, но подго-
товленную схему работы с массмедиа необходимо корректировать при 
любых обстоятельствах в максимально короткие сроки, а в противном 
случае есть риск попасть в зависимость от определенного СМИ. 

Для эффективных взаимоотношений необходимо обращаться к огра-
ниченному числу подходящих по тематике изданий на русском и чуваш-
ском языках и учитывать местное, национальное своеобразие. 

Информационный продукт должен производиться пресс-службой в 
двух видах – печатном (заявления, пресс-релизы, информационные сооб-
щения, поздравления, аналитические записки и т. д.) и вербальном (сло-
весные сообщения на брифингах и пресс-конференциях, в интервью или 
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приватных беседах). Такой подход к информированию журналистов обес-
печивает плодотворное взаимодействие и с электронными СМИ, и с прес-
сой. 

Работникам пресс-служб нужно помнить о сроках выхода того или 
иного издания и поэтому быстро представлять информацию, так как все 
СМИ имеют периодический характер. 

Если речь идет о чувашскоязычных СМИ, то материалы должны быть 
удобочитаемы и ясными для понимания. 

Материалы, передаваемые журналистам, не всегда могут носить ис-
ключительно положительные характеристики, но специалисты, отвечаю-
щие за взаимодействие с прессой, должны четко следить за ситуацией и 
аргументами, чтобы общественность имела цельное, адекватное пред-
ставление о происходящем. 

«Для убеждения изначально положительно настроенной публики или 
аудитории с невысоким уровнем образования может быть достаточно и 
позитивных аргументов. Если негативные факты всплывают помимо же-
лания организации, то действовать надо быстро и организованно, что поз-
воляет значительно уменьшить негативные эффекты или даже улучшить 
имидж организации и сформировать преданность общественности»  
[1, с. 87]. 

«Желательно заранее обговаривать вопросы и тематику беседы, 
направлять журналистов перед встречей, не важно, что это – интервью 
для печати или же прямой телевизионный эфир» [2, с. 38]. Необходимо на 
всякий случай иметь с собой пресс-релизы на русском и чувашском язы-
ках. 

Сотрудники пресс-службы государственной организации должны 
обеспечивать непрерывный поток новостей на русском и чувашском язы-
ках. Журналисты охотнее пользуются материалами, исходящими от 
пресс-службы государственных органов власти. 

Необходимо вести работу по развитию чувашской прессы и в интер-
нете, как дополнение к русскоязычным материалам. Когда человек слы-
шит и видит новости на родном языке, он верит им больше. 

Люди перегружены различной информацией, они не хотят и не успе-
вают читать емкую информацию, им легче узнать обо всем из теле- и ра-
дионовостей. Однако пресс-секретарям важно, чтобы прошла именно та 
информация, которую они подготовили, а не переработанная журнали-
стами. 

Специалисту по связям с общественностью, так же, как и пресс-секре-
тарю, необходимо ориентироваться и сочетать профессиональные навыки 
и опыт с реальной жизнью. С одной стороны, пресс-служба должна знать 
информационную политику, специфику аудитории, язык и стиль СМИ, 
уметь определять качество и уровень журналистских запросов, с другой 
стороны – учитывать культурную специфику и политическую атмосферу 
в регионе, помнить об условиях местного медиарынка и требованиях ру-
ководства своей организации. 
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В так называемых «Последних изве-
стиях» по радио и телевидению мы 
сталкиваемся со скрытыми, но активно 
структурирующими предпосылками при 
интерпретации, понимании и передаче 
реальных ситуаций. 

Р.М. Блакар 
Известно, что представление человека о событиях, происходящих в 

мире, в значительной степени задаётся выбором языковых единиц для 
описания этих событий. Одно и то же явление (референт) может быть 
названо словами (выражениями), которые имеют разный смысл [3, с. 153]. 

Наша цель – определить, как номинации сторон в украинском кон-
фликте влияют на восприятие событий, происходящих на юго-востоке 
Украины. 

На предшествующем этапе работы из статей, посвященных этим собы-
тиям, были выбраны номинации, которые представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 

Стороны конфликта Российские СМИ Украинские СМИ
Юго-восток Ополченец Сепаратист, террорист
Киев Силовик, украинский военный Силы АТО

 
Для достижения указанной цели осенью 2015 года проведён свободный 

ассоциативный эксперимент. В нем участвовали 90 человек. На трёх карточ-
ках им были предложены пять номинаций-стимулов: ополченец, сепаратист, 
террорист, силовик, украинский военный для выявления ассоциаций 1, 2, 3-
го порядка. Участники были ориентированы в реакции на слово как таковое, 
связь с текущими политическими событиями не устанавливалась. 

Ниже приведены результаты эксперимента, рассчитанные от общего 
числа ответов студентов (1080). Часть реакций (17%) связана со словарными 
значениями слов-стимулов. Рассматривать их мы не будем, т.к. в соответ-
ствии с заявленной целью нас интересует оценочные реакции. Мы не берем 
в расчет и единичные реакции (42%), как индивидуальные, а не групповые 
характеристиками восприятия. Поэтому мы будем анализировать реакции: 
1) показывающие, что участники эксперимента связывают слова-стимулы с 
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современной политической обстановкой, в том числе с ситуацией войны, бо-
евых действий (20%); 2) выражающие оценку объекта номинирования (19%). 

В данной статье мы ограничимся разбором реакций на номинации, 
представляющие Юго-Восток Украины. В таблице 2 показано, как они со-
относятся с рассматриваемыми в статье словами-стимулами. 

Респонденты связывают номинации ополченец и сепаратист с событи-
ями на Украине, в то время как стимул террорист не соотносится с ними. 
Следовательно, именно стимулы ополченец и сепаратист целесообразно рас-
сматривать в плане формирования оценки этих событий в обществе. 

 
Таблица 2 

 

Стимулы Реакции, отражающие связь с политическими событиями
 на Украине в военной обстановке
Ополченец Луганск (3) Украина (15) Дон-

басс (3) ДНР (1) Донецк (1) 
Война (12) Оружие (2) 
Полк (2)Восстание (4) 
Стрельба (2)

Сепаратист Украина (5) Майдан (2)
Донбасс (1) Крым (1) – 

Террорист США (2) Ислам (3) Аллах-Ак-
бар (2) Киев (1)

Взрыв (12) Бомба (8) Залож-
ник (3) Захват (5) Оружие (3) 

 
Стимул ополченец вызывает ассоциации с войной, а значит, формирует 

определенное представление о ситуации на Украине. В то же время номи-
нация сепаратист не создает у респондентов представление о войне, 
т.к. многие из них не знакомы со словарным толкованием стимула. 

Рассматривая оценочные реакции, мы посчитали рациональным разделить 
их на положительно оценочные, нейтральные и отрицательно оценочные. 

Положительно оценочные и отрицательно оценочные реакции на сти-
мул ополченец (см. таблица 3) соотносятся как 86% к 6%. Вероятно, это 
связано с исторически сложившейся положительной коннотацией этого 
слова в русском сознании [2, с. 3]. Это позволяет сделать вывод о том, что 
использование наименования ополченец в российских СМИ для обозначе-
ния юго-востока Украины позволяет сформировать у большинства насе-
ления позитивную оценку действий этой стороны в конфликте. 

В отличие от номинации ополченец номинация сепаратист вызывает 
реакции преимущественно отрицательно оценочные и – значительно 
реже – нейтральные. Их соотношение 80% к 20%. Положительно оценоч-
ные реакции не зафиксированы. Возможно, это объясняется тем, что но-
вое для респондентов слово сепаратист впервые оказалось в поле их зре-
ния в резко отрицательно оценочных контекстах украинских СМИ и зако-
номерно приняло на себя их оценочность. 

Таблица 3 
 

Оценочные 
реакции 

Стимулы
Ополченец Сепаратист

Положитель-
ные 

Защитник (17) Герой (2) Сво-
бода (4) Народный (3) Восстав-
ший на защиту родины (2) По-
мощь (2)

– 

Нейтральные Борец (3) Негр (2) Протестующий 
(2) 
Революционер (2) Добро-
волец (2)
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Отрицатель-
ные 

Захватчик (2) Захватчик (3) Враг (2) Мя-
тежник (4) Бунтарь (14) 
Преступник (2) Террорист 
(3) Плохо (3) 

 
Итак, проведенное исследование подводит к выводу о том, что номи-

нации сторон конфликта на Украине, используемые в российских и укра-
инских СМИ, выбраны не случайно. Они способны влиять на то, как чи-
татель оценивает происходящее в ДНР и ЛНР, и неосознанно вызывают в 
обществе те ассоциации, которые были запланированы. 
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ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ МОДАЛЬНЫХ 
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Аннотация: в статье рассматриваются подходы и особенности 
классификации модальных глаголов, которые будут помогать понимать 
оттенки их значений. 

Ключевые слова: модальность, модальные глаголы, формально-грам-
матические признаки. 

В любом высказывании можно выделить основное содержание и его 
эмоциональную часть, в которой выражается суждение говорящего в от-
ношении действительности. Как уже не раз упоминалось в лингвистиче-
ской литературе, основным признаком любого высказывания является ка-
тегория модальности. Существует множество подходов к определению 
термина модальность и критериев изучения данной категории. В «Боль-
шом энциклопедическом словаре. Языкознание» модальность определя-
ется, как «функционально-семантическая категория, выражающая разные 
виды отношений высказывания к действительности, а также разные виды 
субъективной квалификации сообщаемого» [1, c. 319]. В языкознании 
особое место принадлежит теории модальности, созданной академиком 
В.В. Виноградовым. Согласно его теории, «любое целостное выражение 
мысли, чувства, побуждения, отражая действительность в той или иной 
форме высказывания, облекая в одну из существующих в данной системе 
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языка интонационных схем предложения, выражает одно из тех синтак-
сических значений, которое в своей совокупности образует категорию мо-
дальности» [2, с. 10]. 

Функцией модальных глаголов является выражение возможности, 
способности, вероятности, необходимости, желательности и т. д. По-
скольку модальные глаголы являются модальными по значению, служеб-
ными по функции и недостаточными по форме, их обычно классифици-
руют, основываясь не на их грамматических особенностях, а на семанти-
ческих возможностях выражать такие понятия как возможность, необхо-
димость, обязанность, разрешение. 

В результате исследования употребления модальных глаголов можно 
говорить о частотности использования в речи следующих глаголов: can, 
could, may, might, must, would, need, should, ought. Согласно традиционной 
классификации английских модальных глаголов, они делятся на 2 группы. 
К первой группе относятся глаголы, которые не присоединяют частичку -
to и глаголы, присоединяющие ее. К первой группе относятся глаголы can, 
may, must, could, might, should. Ко второй группе относятся такие глаголы 
как need, ought и эквиваленты модальных глаголов. Это, так называемый, 
формально-грамматический критерий классификации модальных глаго-
лов. В настоящее время отмечаются новые тенденции в классификации 
модальных глаголов. Так, например, в отношении частички -to после гла-
гола ought. В утвердительных предложениях она не употребляется, в то 
время как в отрицательных, вопросительных и в вопросительно-отрица-
тельных предложениях, и в кратких ответах частичка -to может ставиться, 
а может не ставиться. В случае с глаголом need, если он стоит в прошед-
шем или настоящем времени с подлежащим в 3 лице единственного 
числа, инфинитив обычно присоединяется с частичкой to. Например: He 
needed to come back. Согласно грамматическому критерию классифика-
ции, модальные глаголы делятся на чисто модальные и полу-модальные. 
К чисто модальным глаголам относятся глаголы, которые имеют все без 
исключения характеристики этого класса глаголов. К полу-модальным 
глаголам относятся модальные эквиваленты (to be to, to be able to, to have 
to), а также модальные фразы и глаголы, которые не в полной мере обла-
дают всеми модальными свойствами. 

Согласно формально-структурному критерию, модальные глаголы де-
лятся по количеству составных элементов. Существуют следующие 
группы: модальные глаголы, состоящие из одного слова, например, can; 
модальные глаголы, состоящие из нескольких слов, например, to be able; 
и модальные глаголы, состоящие из комбинации двух модальных глаго-
лов, например, might can. Употребление таких комбинации из двух форм 
модальных глаголов характерно для диалектной речи и территориально 
ограничено. 

Семантический критерий означает работу над списком отдельных мо-
дальных глаголов, которые имеют несколько типичных значений. Напри-
мер, must – должен, обязан. Трудность заключается в выборе глагола в за-
висимости от единственного правильного значения. Выделяются следую-
щие виды речевых ситуаций: intrinsic (внутренний) и extrinsic (внешний). 
Intrinsic modality – объединяет речевые ситуации со значениями: советы, 
просьбы, разрешение, желание, долженствование и подразумевает опре-
деленный внутренний контроль говорящего над событием. Extrinsic mo-
dality объединяет коммуникативные ситуации со значением вероятности, 
необходимого предположения и отражает суждение говорящего о воз-
можных событиях. В рамках другой классификации выделяется отноше-
ние и оценки говорящего к содержанию высказывания и вмешательство в 
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ход событий и их изменений (epistemic и root modality). Так как разница 
модальности коммуникативных ситуаций лишь в терминах, можно отож-
дествлять: intrinsic – root; extrinsic – epistemic. 

Семантические особенности модальных глаголов представляют слож-
ности в процессе их изучения. Трудности заключаются в том, что студен-
там сложно осознать оттенки значения того или иного модального гла-
гола. Например, у глагола may пять значений возможности: возможность 
как таковая; вероятностная возможность; желаемая возможность; разре-
шенная возможность. Модальный глагол can имеет следующие значения: 
физическая и умственная способность; возможность; разрешение; запре-
щение; просьба; сильное сомнение; удивление. 

Согласно стилистическому критерию, выясняется какой, модальный 
глагол употребляется в рамках того или иного языкового стиля, как он 
функционирует или реализуется в нем. Если в разговорной речи чаще 
можно встретить глагол can, could, в научной литературе – should, will, 
для газетно-публицистического стиля – модальный эквивалент to be to. 

Дифференциация и тенденции классифицировать модальные глаголы 
остается актуальной и сегодня. Традиционные взгляды и подходы не мо-
гут охватить всей полноты и сложности модальных глаголов. Поэтому 
следует обращать внимание и на формально-грамматические признаки, 
структурные характеристики, семантические особенности, а также учиты-
вать частотность употребления модальных глаголов. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Аннотация: в данной статье рассматривается распространение ан-

глийского языка в современном мире и влияние глобализации на культуру 
мира. 

Ключевые слова: глобализация, культура, английский язык, ценности. 
Сегодня в общественном мнении многих стран глобализация ассоции-

руется с экспансией западной цивилизации. В формальном отношении 
признается, что источник устойчивого развития человечества заключен в 
разнообразии и многообразии культур. «Наше культурное разнообра-
зие, – говорится в Хартии Земли, провозглашенной ООН, – является цен-
ным наследием, и различные культуры найдут свои собственные пути к 
реализации своего видения устойчивого образа жизни» [1]. 
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Сегодня, культура должна быть осмыслена в качестве решающего ас-
пекта глобализации, а не простой реакции на экономическую глобализа-
цию. При этом не следует считать, что глобализация культуры – это уста-
новление культурной однородности во всемирном масштабе. Этот про-
цесс включает в себя культурные столкновения (и, соответственно, столк-
новения языков) и противоречия. Конфликты и столкновения различных 
культур и цивилизаций – главный фактор современного многополярного 
мира [2, с. 58–68]. 

«Сжатие» социального мира, с одной стороны, и быстрый рост осозна-
ния миром «расширения» самого себя, с другой стороны, создает глобаль-
ное условие, при котором цивилизации, регионы, нации-государства, ко-
ренные народы конструируют свою историю и идентичности. В мире 
резко выросло ощущение собственной уникальности и самобытности у 
народов и регионов. Можно сказать, что защита местных национальных 
традиций, особенностей и собственного языка является глобальным фе-
номеном [3, с. 33–42]. Однако глобализация вместо того, чтобы быть 
средством обогащения каждой культуры всеми иными в процессе их рав-
ноправного диалога, на деле стала формой обезличивания культур, кото-
рые не являются доминирующими. С обезличиванием культур происхо-
дит подрыв авторитета национального языка среди его носителей и вы-
теснение его на обочину глобальных культурных процессов. Данный факт 
представлялся бы парадоксальным при наличии развитых современных 
средств коммуникации, если бы не использование этих средств в прямо 
противоположном направлении – не в целях взаимного обогащения, а 
именно обезличивания и унификации. При этом ущерб наносится практи-
чески всем культурам и культуры экономически развитых стран, как и их 
языки, как мы выяснили ранее, не являются исключением. Однако нацио-
нальные культуры должны считаться с требованиями западной культуры 
уже потому, что глобализация, как всемирный процесс, есть глобализация 
вокруг западных ценностей. Культурный стержень глобализации – запад-
ная культура, как языковый его стержень – английский язык. 

Глобализация на деле способствует поглощению культурой Запада 
всех остальных культур, подобно тому, как она способствует поглощению 
английским языком других языков. Для того, чтобы быть «услышан-
ными» и чтобы пробиться и сохраниться, эти культуры должны уподоб-
ляться массовой культуре Запада. А уподобление снижает самобытность 
национальных культур, и воспринятыми становятся культуры в макси-
мальной степени соответствующие способности Запада к восприятию. В 
итоге от самобытности национальных культур ничего не остается. Запад 
же не выдвигает никаких реальных требований к национальным культу-
рам, игнорируя их на деле. Он добивается своих целей невниманием и 
даже безразличием к национальным культурам. В результате от нацио-
нальных культур практически ничего не остается. Но, с другой стороны, 
если настаивать на своей самобытности и не заботиться о том, чтобы быть 
«услышанными», чтобы стать интересными мировому сообществу, воз-
никает опасность остаться интересными только самим себе, значимыми 
только в горизонте своих национальных ценностей, т. е. оказаться в со-
стоянии культурной изоляции. 

Устойчивость дихотомического мышления с его оппозициями (инте-
грация – дезинтеграция, глобализация – локализация) сохраняется и при 
анализе культуры, где оно принимает форму диалектики местного и гло-
бального, традиционных и либерально-демократических ценностей, по-
скольку сознание обыкновенно отождествляется с нормами и ценностями 
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Запада. Культурному многообразию человечества брошен вызов со сто-
роны западной массовой культуры, и ответом на него может быть только 
последовательное и постепенное использование национальных культур-
ных ценностей, способствующее позитивному решению стоящих перед 
обществом проблем. 

В современном мире происходит переход от национальной культуры 
к глобальной культуре, языком которой служит английский язык. Запад-
ная массовая культура стремительно проникает в нашу жизнь, модель ли-
берально-демократического общества в той или иной степени реализуется 
во многих странах, создается мировое информационное пространство 
(Интернет и другие, новейшие информационные и коммуникационные 
технологии), осуществляется глобализация западной культуры, возникает 
новая реальность – виртуальный мир и виртуальный человек. Простран-
ство и время становятся все ближе и ближе. Возникли антиглобалисты и 
антизападники. В этих условиях становится крайне актуальным вопрос о 
сохранении языковой и культурной идентичности, самобытности и уни-
кальности культуры других народов планеты. 

Для решения сложнейшей задачи вхождения национальной культуры 
в пространство мировой культуры определяющим является не желание 
понравиться, а умение оставаться собой. Отметим, что, отстаивая свою 
культуру, народы таким образом отстаивают неизбежно свои языки. С 
другой стороны, ни в коем случае не следует замыкаться в пределах своей 
культуры и языка, надо выходить в мировое культурное пространство 
хотя бы для того, что не отставать в своем научно-техническом, техноло-
гическом и интеллектуальном развитии. 

Но не будет большой проблемы, как отмечает казахстанский фило-
соф А.Г. Косиченко, если национальная культура не встретит широкого 
понимания. Ведь она в первую очередь национальная культура, т. е. куль-
тура конкретной нации. Она может и должна воспитывать человека на 
ценностях, присущих этой культуре. И если это настоящая культура, то 
такой человек интересен миру, ибо сквозь культурную самобытность че-
ловека проступает общечеловеческая культура [4]. Национальная куль-
тура, как и национальный язык, ценна именно своими специфическими 
ценностями, так как эти ценности есть ни что иное, как еще один способ 
видеть мир и смысл бытия в этом мире. Этой почвы нельзя покидать, в 
противном случае национальная культура и язык исчезают. 

Глобализация усредняет, делает безликим ценности национальных 
культур. При этом неявно, но настойчиво проводится идея о выживании 
культур, о праве на существование дееспособных в условиях современ-
ного мира культур. В такой идеологии нет ничего нового: она есть след-
ствие распространения идеалов конкуренции на сферу культуры. Ныне 
мощные лоббирующие силы предопределяют исход «борьбы» культур. 
Востребованной остается только культура, унифицированная до утраты 
всякого содержания; в этой унификации имеется доминанта: все культуры 
унифицируются к размытым образцам культуры экономически развитых 
стран. 

Негативное влияние глобализации на культуру мира, национальные 
культуры и национальные языки очевидна, и в этом смысле глобализация 
вредна культуре. Однако глобализация в определенном отношении и по-
лезна культуре. Может быть, впервые за все историческое время своего 
сознательного культурного развития человек имеет возможность пере-
осмыслить значение культуры в осуществлении им смысла своего бытия. 
Сохраняется надежда, что глобализация, обнажив этот смысл культуры, 
будет способствовать вопреки своим идейным установкам – духовному 
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отрезвлению человека, и, пройдя через предельный кризис культуры в 
глобализации, человек получит возможность реального духовного воз-
рождения в культуре. 
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Аннотация: в статье с позиций антропоцентрического подхода осу-

ществляется смысловой анализ поэтического текста как результата ко-
гнитивной деятельности автора, как цельной эмотивно-информативно-об-
разной коммуникативной системы, отражающей в эстетической речевой 
деятельности с помощью знаков языка авторскую точку зрения на мир и че-
ловека. Анализ фактов индивидуально-авторского ассоциирования позволил 
выявить особенности формирования текстового психологического значения 
слова, отражающего «живое» знание, художественного образа, эксплици-
рующего связь между предметом реального мира и экзистенциональным, 
внутренним миром автора. 

Ключевые слова: текст, художественная модель мира, фрейм, когни-
тивная структура, номинация, предикат, образно-метафорические струк-
туры, семантика, смысл. 

Выбор формы художественной модели мира, которая особенно остро об-
нажает прагматическую направленность текста, одновременно «создаю-
щего» и образ объекта, и образ субъекта, обусловливает тип коммуникатив-
ной модели и той формы субъектного проявления автора, которая адекватно 
реализует интенции говорящего. При этом язык, означивая не только состав-
ляющие образа мира автора, но и фокус его восприятия, выполняет модели-
рующую функцию [3, с. 27]. То, чтó попадает в этот фокус, и то, кáк оно в нём 
организуется, и составляет специфику художественной модели, в которой 
«дискретные синтагматические и парадигматические отношения разных 
уровней иерархии репрезентируют недискретный смысл целого» [2, с. 117]. 
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Таким образом, поэтическая модель мира представляет собой особый тип 
мышления, результат когнитивного и эмоционально-эстетического опыта 
художника слова, его духовной активности и нравственной позиции [4]. 
Автор речи объективирует своё видение мира через вербальную манифе-
стацию в тексте своих эстетических переживаний, смыслов. 

Поэтический язык, осуществляющий связь с человеком и миром через 
ассоциативный ряд, «жизненный смысл» каждого, символичен, и символ, 
будучи категорией эстетической, в то же время предстаёт как признак ко-
гнитивного плана, отражающий специфику категоризации действитель-
ности автором, с одной стороны, и, с другой, побуждающий читателя/слу-
шающего к рефлексии над тестом, ибо образный потенциал слова заключа-
ется в его способности вызывать конкретно-чувственные и эмоционально-оце-
ночные представления о предмете, явлении, возникающие в сознании носите-
лей языка при восприятии лексемы. Условность поэзии позволяет по отдель-
ным авторским штрихам воссоздать подразумеваемое, заполнить его содержа-
нием, прочувствовать. В поэтическом словосоединении важны и формально-
конструктивные, и семантические условия, обеспечивающие базу формирова-
ния поэтического. При этом все языковые единицы текста функционируют 
в качестве репрезентантов ментально-аффективных особенностей автора 
речи, т.е. адаптированы к потребностям художественной коммуникации. 

Выявление ключевых слов, маркирующих в «свёрнутом» виде содер-
жание определённых относительно законченных отрезков текста, соот-
ветствующих какой-либо теме, позволяет составить представление о 
«смысловых узлах» текста, когнитивных структурах, означенных в языке 
и служащих «развёртыванию» когнитивного образа ситуации. Ассоциаты 
ключевых слов актуализируют семантические и коннотативные компо-
ненты значения слова, отражая коммуникативные и ценностные ориента-
ции творческой языковой личности и сам механизм осложнения внутрен-
него содержания слова как носителя «живого» знания. 

Герой И. Бунина ориентирован на свой внутренний мир; ему свой-
ственны пограничные состояния (горе-радость, восторг-отчаяние, 
страсть-страдание); он пытается найти ответ на «вечные» вопросы чело-
веческого бытия, что обусловливает особенности построения теста и вы-
бор автором средств языкового означивания замысла. 

В стихотворении И.А. Бунина «В дачном кресле, ночью, на бал-
коне…» (1918) основная интенция говорящего – информация о психоло-
гическом состоянии лирического героя, размышляющего о жизни, любви, 
о том незримом и вечном, что служит поддержкой человеку в каждом про-
жито его дне. Ситуация внутреннего монолога моделируется в тексте че-
рез обращение героя к Я-состоянию, но при этом используется не перво-
личностное местоимение «я», а местоимение «ты», маркирующее собе-
седника, в роли которого выступает и сам субъект речи, и каждый, кто 
читает или слушает стихотворение. Использование императивных кон-
струкций (Будь доверчив; отдохни от дум), вопросительных предложе-
ний и глагольных форм служит объективации авторского замысла. Мно-
готочие маркирует смену предметов восприятия, рефлексию над ними ли-
рического героя: В дачном кресле, ночью, на балконе… // Океана колы-
бельный шум… // Будь доверчив, кроток и спокоен, / Отдохни от дум. // 
Ветер приходящий, уходящий, / Веющий безбрежностью морской… // 
Есть ли тот, кто этой дачи спящей / Сторожит покой? 

Стихотворение открывается фреймом с референтной отнесённостью 
«нечто внешнее», что позволяет говорить об экспликации в тексте когни-
тивной структуры «вечное» (далее – КС), интерпретирующей концепт 
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ЖИЗНЬ через означивание посредством номинаций океан, ночь, ветер ко-
гнитивного признака «природный мир» (далее – КП). КС «мир человека» 
репрезентирована КП «предметы быта»: балкон, дачное кресло, дача. Соб-
ственное состояние лирического субъекта формирует КС «душевная уста-
лость», которая в тексте репрезентируется КП «обращение к себе и дру-
гим» и объективируется императивами со значением мягкого приказа: 
Будь доверчив, кроток и спокоен, / Отдохни от дум. Во втором катрене 
номинация-символ ветер и её атрибутивные конкретизаторы означивают 
КС «Бог как высшая справедливость», ибо дыхание ветра («Ветер прихо-
дящий, уходящий, / Веющий…») ассоциативно связывается говорящим с 
кем-то оберегающим, сторожащим покой человека, дающим ему утеше-
ние: Есть ли тот, кто этой дачи спящей / Сторожит покой? 

Отметим, что лексема «ветер» в поэтике И. Бунина приобретает значе-
ния, отсутствующие в языке, но свойственные образу мира автора: ветер 
у И. Бунина – один из образов вселенной, он считается «созидательной 
стихией в силу своей связи с жизнетворящим дыханием, духом» [1, с. 19]; 
ветер – «знак божества». КС «Бог как высшая справедливость» интерпре-
тируется КП «необходимость веры», опредмеченной в языке номинацией 
«сердце» и предикатом «верить»: Если сердце хочет, если верит, / Зна-
чит – да. 

В четвёртом катрене автор эксплицирует смысл «всё – в душе чело-
века, в его отношении к миру и в умении любить’. Так маркирована КС 
«любовь как высшая гармония»: То, что есть в тебе, ведь существует. // 
Вот ты дремлешь, и в глаза твои / Так любовно мягкий ветер дует – / Как 
же нет Любви? 

Коммуникативная направленность текста – фиксация мысли о Любви 
как высшей мере человеческого пребывания на земле. Доминантная эмо-
ция текста – спокойствие, умиротворение от осознания героем себя части-
цей вселенной, своей причастности к всеобщей вселенской гармонии. 
Языковые средства – оценочные компоненты, дифференциальные при-
знаки действия в значениях предикатов и распространителей имён суще-
ствительных – направлены на объективацию в тексте аксиологической 
вертикали «верха» субъекта речи, на репрезентацию смысловых доми-
нант. Семантика экспрессивных вопросительных конструкций актуализи-
рует оценочное наполнение «поля жизни» в произведении, возводящее 
личностные смыслы говорящего до уровня общественно значимых. По-
этому в речевой сфере субъекта речи появляются местоимения ты, тебе, 
наши, твои, служащие не столько означиванию имплицитного Я-адре-
сата, сколько приобщению внутреннего «я» (духовных исканий, метаний, 
сомнений говорящего) к миру других «я». 
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Аннотация: в статье кратко рассмотрена предыстория решения 

проблемы пересадки головы, особенно его современного этапа, связан-
ного прежде всего с именами Серджио Канаверо и Жэнь Сяопина, а 
также экспериментом Элизабет Перриш с целью победы над старением 
и сохранением молодости. Автор отмечает, что тем самым осуществ-
ляется переход к иммортогуманизму или бессмертническому гума-
низму – последовательно оптимистической форме современного гума-
низма. 

Ключевые слова: клонирование, техногенная цивилизация, время оп-
тимизма, пересадка головы, имплантация генетического материала, 
практическое бессмертие человека, восстановление человеческой жизни, 
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Техногенная цивилизация вообще и её современная эпоха в частности 
и в особенности обычно наделяются весьма негативными оценками под 
углом зрения существующих и постоянно возникающих проблем вроде 
экологических, например, глобального потепления, угрозы термоядерной 
катастрофы и многих других. Действительно, подобного рода проблемы 
являются печальной реальностью нашего времени. Но, во-первых, они не-
редко оказываются преувеличенными; во-вторых, виновны в них не сама 
техногенность цивилизации, а порочность её социальной структуры и ца-
рящая в ней антагонистичность противоречий; в-третьих, надо отре-
шиться от недооценки, а тем более придания забвению, того отрадного 
факта, что наше время, как, может быть, это не звучит сегодня парадок-
сально, – это время оптимизма, поскольку сегодня возникла реальная воз-
можность победы над старением и смертью [1, с. 24–27], возможность 
укрепить здоровье человека, сохранить его молодость и достичь реаль-
ного личного бессмертия, т. е. осуществить самую заветную мечту людей. 
Такой возможности прежде ещё просто не было. 

Решение этой проблемы стало стремительно переходить из её натур-
философского рассмотрения в практическую плоскость всего каких-ни-
будь полтора-два десятка лет. Наиболее значимым открытием в этой об-
ласти исследований, на мой взгляд, стало клонирование млекопитающих, 
которое дало уже немало замечательных подтверждений, а значит, и ре-
альной возможности клонирования человека. Оно позволяет не только по-
лучить необходимые «запчасти» организма «родные по плоти», чему тоже 
уже есть немало подтверждений, но и восстановить человеческую жизнь 
в случае её утраты. Когда возражают против такой возможности, ссылаясь 
на то, что восстановленная жизнь становится короче, вследствие лимита 
Хейфлика, и т. п., то вполне можно сослаться, например, на тот способ, 
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который предполагает сохранение такой же клетки младенца, уже одна-
жды давшая ему жизнь, и тогда он сможет прожить ее практически с са-
мого начала. Однако главная задача заключается в том, чтобы добиться 
практического бессмертия человека, т.е. неограниченно долгой его жизни 
[2], и не утрачивать этой способности, а если это и произойдет, то восста-
новить ее. 

Но мало того, что возможности этого метода не используются долж-
ным образом, его применение практически запрещено. Под явным влия-
нием религии и церкви, причём фактически любых, а также консерва-
тивно мыслящих учёных и политиков как правило, находящихся под их 
воздействием, Генеральная ассамблея ООН 8 марта 2005 года приняла ре-
золюцию, направленную против клонирования человека, во всяком слу-
чае ею руководствуются именно в этом смысле, хотя, по существу дела, 
такое толкование неправомерно. Тем не менее, к крайнему сожалению и 
огорчению, в нашей стране сначала был принят мораторий на такого рода 
исследования, а затем продлён на неопределённый срок решением Гос-
думы РФ от 10 марта 2010 года. Правда, и в ООН, и в Госдуме за эти ре-
шения голосовали далеко не все страны и депутаты, однако они представ-
ляют собой очень серьёзный тормоз в решении данной проблемы, между 
тем речь идёт о жизни и смерти людей. Такие запреты принципиально не-
допустимы, поскольку они ограничивают развитие науки, а это всегда 
чревато серьезными негативными последствиями. Если же возникает 
необходимость, оно должно осуществляться под жестким контролем со 
стороны общественности и научного сообщества. Отменить запретитель-
ные решения оказывается делом чрезвычайно трудным и сложным. Если 
же эти решения останутся в силе на долгое время, то обстоятельства могут 
сложиться так, что за здоровьем, молодостью и бессмертием нам придётся 
ехать в другие страны. 

Кроме реальной возможности клонирования человека, можно напом-
нить такие открытия последнего времени, как расшифровка его генома, 
регенерация стволовых и индуцирование плюропотентных клеток, успехи 
протеоники, крионики, нанотехнологии, синбиологии, «компьютерного 
бессмертия» и многие другие. Все они вносят свой вклад в решение рас-
сматриваемой проблемы. Но эти достижения отнюдь не являются послед-
ним словом науки в данной области исследований. И действительно, в 
настоящей статье речь пойдёт об открытиях последних месяцев и даже 
дней. 

Все эти и подобные им открытия оказались возможными, поскольку уче-
ные, так или иначе, руководствовались творческим принципом, который сфор-
мулировал еще К.Э. Циолковский: «Невозможное сегодня станет возможным 
завтра» [3, с. 136]. Неизменно творческий подход к решению научных про-
блем он утверждал и в таких суждениях: «Сначала неизбежно идут: мысль, 
фантазия, сказка. За ними шествует научный расчет. И уже в конце концов 
исполнение венчает мысль» [4, с. 243]. И несколько ниже: «Однако нельзя 
не быть идее: исполнению предшествует мысль, точному расчёту – фан-
тазия» [4, с. 243]. Нельзя при этом не отметить, что русская философия, как 
никакая другая, разрабатывала проблему личного бессмертия, особенно в 
контексте русского космизма [5, гл. 2–5, 10–12]. И недаром говорится, что 
настало время, когда сказки превращаются в быль. 

Наглядным примером этому является поставленная на повестку дня 
научных исследований проблема пересадки головы. В связи с этим, есте-
ственно, вспоминается ее предыстория, ибо эксперименты такого рода 
проводились и раньше. Так, Владимир Демихов, основоположник миро-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

284     Приоритетные направления развития науки и образования 

вой трансплантологии, еще в середине 50-х годов прошлого столетия при-
живил собаке вторую голову. Остается только сожалеть, что этот опыт не 
получил в СССР дальнейшего развития, иначе мы сейчас, несомненно, 
находились бы на более высоком уровне решения этих проблем. 

В конце 70-х на этом направлении был сделан еще важный шаг – 
Ричард Уайт (США) пересадил голову обезьяне, хотя и с очень ограни-
ченным эффектом. Приходится и в данном случае сожалеть, что этот опыт 
не получил признания и дальнейшего развития. Он тоже мог бы стать на 
этом пути важным вкладом в решение столь дерзновенной задачи. Но раз-
витие науки в этом направлении неуклонно продолжалось. 

В 2015 году итальянский профессор Серджио Канаверо объявил о 
грандиозном проекте под названием HEAVEN/AHBR, в рамках которого 
планируется совершить первую в мире операцию по пересадке головы че-
ловеку. По последним данным такая операция может быть проведена в 
Москве, так как здесь работают одни из лучших хирургов в мире, а спон-
сорами могут стать российские олигархи. Правда.Ру сообщила, что про-
живающий в г. Владимире программист Валерий Спиридонов, тело кото-
рого поражено тяжелым и неизлечимым недугом, грозящим близкой 
смертью, согласился пересадить свою голову на здоровое донорское 
тело [6]. 

Очень отрадно, что и в данном отношении открываются все более ра-
дужные перспективы. Канаверо не без основания считает, что «скоро нам 
уже не нужен будет донор, потому что успехи биологов в клонировании 
дадут нам собственные новые тела, которые унаследует наш старый мозг. 
Нет сомнений, что это произойдет в нашем веке, и мы будем свидетелями. 
И тогда возникнет вопрос: Что обществу делать с этой технологией бес-
смертия?» [6]. Действительно, решение одних проблем порождает необ-
ходимость решать вновь возникающие. Но, и в данном случае, такие во-
просы решать, несомненно, будет и интереснее, и легче. Вместе с тем при-
веденное высказывание итальянского профессора вновь подчеркивает 
значимость метода клонирования, на который так бездумно накладыва-
ется вето. 

В связи с вниманием к подобного рода проблематике выяснилось, в 
частности, что китайский ученый, трансплантолог и нейрохирург Жэнь 
Сяопин из Харбинского медицинского университета вместе со своими 
коллегами уже осуществил пересадку голов более тысячи мышам. Есте-
ственно, Канаверо не замедлил установить с ним творческое сотрудниче-
ство, приехав в Китай, и теперь они разрабатывают общие проекты в дан-
ной области исследований. 

Показательны причины, по которым Жэнь Сяопин, проработавший 
многие годы в США, в 2012 году вернулся в Китай. «Во-первых, я пони-
мал, – заметил он, – что в США сложно будет получить разрешение на 
исследования по пересадке головы от комиссии по медицинской этике» 
[7]. И добавил: «Я прекрасно помню, какая волна общественной критики 
обрушилась на нас после операции по трансплантации руки, а затем и 
лица. А голова – это особый случай. Значит, неизбежно возникнут про-
блемы с финансированием» [7]. В Китае же ученому предложили грант в 
1,6 миллиона долларов, да и получить приматов для пересадки головы, 
как он и рассчитывал, там оказалось несравненно легче. Поэтому запла-
нировать такой эксперимент и провести его в ближайшее время он мог с 
полным основанием. 

И действительно, на днях в Китае была проведена уникальная опера-
ция, которую провели итальянский хирург Серджио Канаверо и его ки-
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тайский коллега Жэнь Сяопин. Она закончилась успешно, обезьяна про-
жила 20 часов после завершения операции, затем животное усыпили. В 
связи с этим, естественно, возникает немало вопросов, на которые, надо 
полагать, вскоре будут даны ответы. Один из них уже получен. Он про-
звучал в этическом ключе, выражая отношение людей к животному: 
«…чтобы не причинять ему излишних страданий» [9]. Однако неясностей 
остается еще много. Тем не менее, сделан значительный шаг, доказываю-
щий всему миру, что пересадка головы возможна не только обезьяне, но 
и человеку, хотя, разумеется, на этом пути придется разрешить еще не-
мало проблем. «Я рад объявить вам о том, – заявил в интервью РИА Но-
вости доктор Канаверо, – что нам удалось ответить на всю критику, кото-
рая свалилась на нас после и во время конференции в Аннаполисе, когда 
наши коллеги выразили сомнение в том, что подобные операции воз-
можны» [8]. И добавил: «Сразу два рецензируемых научных журнала при-
няли наши статьи, в которых мы описали, как работает «протокол 
GEMINI» [8]. До последнего времени критики по всему миру в один голос 
твердили, что пересадка головы невозможна, что спинной мозг нельзя бу-
дет соединить со стволом головного мозга, что после пересадки пациент 
останется парализован, что эксперимент обречен на провал. Однако те-
перь Жэнь Сяопин, подтверждая слова итальянского коллеги, добавил, 
что работоспособность головного мозга сохраняется при пересадке го-
ловы с одного тела на другое [8]. Иными словами, сегодня итальянский и 
китайский хирурги доказали всему миру – пересадка головы и «склеива-
ние» головного и спинного мозга возможны! 

Недаром сейчас говорят: «Китай становится настоящей Меккой для 
ученых» [7]. И действительно, на долю этой страны приходится 18 про-
центов от всех мировых инвестиций в науку и технологии, тогда как всего 
пять лет тому назад она составляла только 10 процентов. Так что и в дан-
ном отношении Китай стал одним из мировых лидеров. Вместе с тем вы-
зывает искреннее сожаление и огорчение, что в настоящее время в китай-
ской экономике наметился определённый спад, который может негативно 
сказаться на исследовании данной проблемы и инвестициях в науку. 

Новые открытия и совершенствование методов решения рассматрива-
емой проблемы происходит постоянно и систематично, что достойно 
удивления. К их числу, бесспорно принадлежит и эксперимент, проводи-
мый сейчас в США. «Американской исследовательнице Элизабет Пэр-
риш, – сообщает интернет, – ввели в вену генетический материал, кото-
рый должен проникнуть внутрь ядра каждой клетки и запустить измене-
ния, останавливающие старение и омолаживающие организм» [10]. Та-
кого рода эксперимент, на который добровольно согласилась Пэрриш, 
связан с большим риском, поскольку на человеке он еще не проводился, 
но другие исследования, вселяющие определённую уверенность, уже 
были осуществлены. Однако победа над старением – «убийцей №1» – 
обещает очень многое. Этот отважный и самоотверженный эксперимен-
татор убежденно считает: «Если один шаг может изменить мир и этот шаг 
будет стоить жизни, он должен быть сделан» [10]. Таков ещё один яркий 
пример научного подвига исследователя. 

Что касается второй части этого сообщения, то в ней речь идет уже о 
новых, и притом явно положительных, ощущениях экспериментатора, но 
реальная возможность риска, естественно, еще далеко не устранена. На 
вопрос, заданный Пэрриш: «Когда эта терапия может стать общедоступ-
ной?» – она дала такой ответ: «Необходимы два условия: государство, где 
мы сможем работать официально, инвесторы» [11]. И добавила: «Если же 
говорить о глобальных прогнозах, то лет через 15, думаю, правительства 
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стран могли бы пойти на то, чтобы сделать такую терапию бесплатной для 
граждан. Ведь она предотвращает многие возрастные заболевания и поз-
воляет сэкономить огромные деньги» [11]. Разумеется, реальные обстоя-
тельства и ход эксперимента могут внести свои коррективы и повлиять на 
конкретные сроки достижения цели как с точки зрения их сокращения, 
так и увеличения. Однако, без сомнения, конечные итоги, так или иначе, 
будут достигнуты. 

На этих путях рождается иммортогуманизм, или бессмертнический гу-
манизм, – наиболее последовательная в своей оптимистичности форма со-
временного гуманизма [12, с. 51–61]. Средства для ее реализации все с 
большей масштабностью и надежностью предоставляет та же техноген-
ная цивилизация нашего времени. 
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Аннотация: в работе рассматривается манипуляция сознанием. Автор 
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На сегодняшний день во всем мире СМИ, являются основным инстру-
ментом манипуляции и социокультурного контроля. СМИ формируют и 
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доводят до потребителя нужные им образы, навязывая эти образы с помо-
щью «агитации и пропаганды». С помощью СМИ предопределяется граж-
данский политический выбор, но, что ещё более важно, потребителю 
навязывают ключевой набор стандартов жизни, которые определяют 
цели, стремления и предметы потребления для большинства членов об-
щества. Создается так называемая индустрия образов, где «производите-
лями» выступают телевидение, журналы и газеты [15]. 

Здесь можно упомянуть о создании мейнстрима (англ. – основное те-
чение, модное направление) жизненных норм, правил, диктующих бук-
вально все: какую одежду носить, на каком автомобиле ездить и даже как 
воспитывать детей. В связи с этим, у большинства людей складывается 
ложное впечатление свободы выбора, который фактически сводится к вы-
бору марки стирального порошка или автомобиля. В итоге, люди, можно 
сказать, лишаются самостоятельного выбора. К сожалению, для большин-
ства людей то, что происходит на экране, становится единственной реаль-
ностью. 

В своих более ранних работах автор уже отмечала влияние средств 
массовой коммуникации на человека [1], трансформацию и даже исчезно-
вение некоторых письменных жанров [9], появление новых коммуника-
тивных практик [10] изменение образа мышления [7], влияние новых тех-
нологий на интеллект [3; 4; 8; 13]. Особый интерес автор проявляет к фи-
лософскому осмыслению теста Тьюринга [5; 12; 14]. 

СМИ функционируют по принципу «скандальности», т.е. подавляю-
щее большинство сообщений ориентировано на скандал и провокации, а 
глобальные процессы, которые действительно имеют важное значение, 
нередко освещаются лишь вскользь или вообще не упоминаются, а боль-
шая часть информации просвещена преступлениям, личной жизни извест-
ных людей, катастрофам и скандалам. 

Как правило самая сенсационная новость во всем мире – это вопиющее 
нарушение культурных норм и табу. На западе, и в России все более 
нарастает духовный кризис [11]. Частый просмотр телевидения приводит 
к нарушению норм и десоциализации. Наиболее этому подвержены дети, 
которые ещё не могут критично оценивать, то, что им демонстрируют на 
киноэкранах. Телевизионные передачи оказывают на детей воспитатель-
ный характер, закладывают фундамент их личности и мировоззрения. 
Просмотр телепередач приводит к детской жестокости и внутренней пу-
стоте. На сегодняшний день количество детских преступлений значи-
тельно возросло. Американская ассоциация юристов приводит данные, 
что более 70% детских преступлений, происходящих в США – это кальки 
с телесюжетов. 

СМИ используют современные методы воздействия на массовое со-
знание, которые достаточно сложно выявить и еще сложнее юридически 
доказать, что используются они во имя чьих-то корыстных целей. Ярким 
примером является разбиение потока информации на короткие клипы. 
Даже полуторачасовые художественные фильмы, телепередачи созда-
ются из коротких сюжетов. Получатся лоскутное видео, где один сюжет 
быстро сменяется другим. «В наше время наиболее востребованы фильмы 
со стремительно меняющимся сюжетом. Современному человеку сложно 
смотреть тягучие фильмы, где сюжет развивается медленно с демонстра-
цией тонких деталей» [6]. Цель создания подобного видео – формирова-
ние фрагментизации сознания. Испанский философ Ортега-И-Гассет 
называет происходящее «мозаичной культурой», а культурологи – «рас-
падом единства жизни». Мозаичное мышление разбивает человеческую 
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жизнь на отдельные эпизоды и заставляет ставить в основном краткосроч-
ные цели. Из-за этого у людей исчезает желание к составлению и реали-
зации долгосрочных планов. Окружающий мир, воспринимается как 
набор одноразовых вещей, а человеку становится сложно выработать для 
себя жизненные ценности и ориентиры, найти смысл жизни [2]. 

Большинство людей стремится приобретать экранные вещи и вести 
тот образ жизни, который ему навязывается СМИ, формируя при этом 
синдром «безумия потребления» экранных образов. Данный синдром ха-
рактерен не только для большинства россиян, но и для современной 
«элиты», и так живущей «красиво». Российские олигархи открыто демон-
стрируют свои покупки: сорят деньгами в ресторанах и казино, покупают 
дорогие виллы, яхты и футбольные клубы [16]. 

В результате всего этого в России происходит пересмотр всей системы 
ценностей, разрушается преемственность поколений, снижается значение 
семейных традиций и ценностей. В конечном итоге это может привести к 
деградации населения и ослаблению страны. 

На наш взгляд, российские СМИ должны создавать максимально адек-
ватные, достоверные образы реальности, т.е. должны прерваться из «ко-
ролевства кривых зеркал» в, «королевство прямых зеркал». И, что самое 
главное, потребители информации должны сами захотеть анализировать 
и критически воспринимать образные потоки, предоставляемые СМИ. 

Еще один из способов можно озвучить таким образом: нам всем вме-
сте нужно постепенно и терпеливо исправлять реальность всю россий-
скую реальность. И материальную реальность, и социальную реальность, 
и объективную, и виртуальную реальность российских СМИ. 
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Аннотация: в данной работе утверждается, что «воление» опери-
рует с «волями», желаниями в том же смысле, в каком мышление опери-
рует с мыслями в процессе познания и освоения объективной реально-
сти, – своего организма (в случае воления) или окружающей человека 
среды (в случае мышления). К этой гипотезе мыслители мира шли в те-
чение всей истории человечества. Благодаря усилиям Л.Н. Толстого эту 
гипотезу удалось превратить в теорию со всеми вытекающими послед-
ствиями. 

Ключевые слова: воля, воление, мысль, мышление, разум, разумение, 
совесть, личность, психика, желание, рассудок, рационализм, душа, пси-
хическое отражение действительности, человек, философия, психоло-
гия. 

На протяжении всей истории философии, а впоследствии и психоло-
гии, категория «воля» жила своей обособленной жизнью, не вписываясь 
ни в какие системы. С этим было покончено, когда Л.Н. Толстой четко и 
убедительно показал, что категория «бог» есть не что иное, как высшая 
чувственная абстракция человека [5]. При этом стало понятно, что чело-
веческий мозг воспринимает объективно существующий материальный 
мир одновременно в двух ипостасях – внутри и вовне «кожного мешка» 
человека. Тот, который внутри, то есть организм человека, по сложности 
в миллионы раз превосходящий внешний физический мир, является не в 
меньшей, а в гораздо большей степени источником онтичной информа-
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ции для человеческого мозга, чем так называемый внешний «окружаю-
щий» мир. Познание внешнего мира мозг осуществляет с помощью ощу-
щений и мышления, познание внутреннего – посредством чувств и воле-
ния. Высшей чувственной абстракцией является бог (абсолютный дух), 
высшей абстракцией мышления является онтос (абсолютная идея), кото-
рые – в бесконечном пространстве и времени человеческого бытия – схо-
дятся, тождественны друг другу, поскольку выражают одну и ту же ре-
альность. 

Душа и ум, воление и мышление неразрывно связаны между собой в 
психике человека, как две стороны одной и той же «медали» – высшей 
нервной деятельности человека. Воля и мысль не противостоят друг 
другу, а образуют «свое другое» как смежные грани активного психиче-
ского отражения действительности. Взятые сочетанно, в системном един-
стве, они образуют разум человека, говорящий в совести. Налицо, – свое-
образный «принцип дополнительности» воления, мышления и разума, 
аналогичный принципу дополнительности волновых и корпускулярных 
свойств частиц в физическом микромире. 

Всё началось с Платона, у которого «волевое» впервые становится осо-
бым предметом рефлексии и понимается как синтез разумной оценки и 
«стремления», причем последнее выделяется в отдельную способность 
души. Аристотель разработал «анатомию» волевого акта, рассматривая 
волю как специфическую причинность, отличную от «чистого» созерца-
тельного разума и от «чистых» аффектов. Фундаментальной способно-
стью души является стремление; воля – единственный вид стремления, 
который зарождается в разумной части души и является «синтезом» ра-
зума и стремления. Сфера воли соответствует «практическому» разуму, 
размышляющему о деятельности и направляющему на неё. Чисто интел-
лектуальный акт отличается от акта целеполагания, в котором момент 
стремления акцентирован более заметно. Аристотель оформил классиче-
скую традицию терминологически, очертив смысловую сферу «волевой» 
лексики («воля», «выбор», «решение», «произвольное», «цель» 
и т. д.). Теория Аристотеля и содержательно, и терминологически почти 
не претерпела изменения в эллинистическую эпоху. Лишь ранние стоики 
(особенно Хрисипп), говоря о стремлении разума, отождествляли ра-
зумно-оформленное стремление, или волю, противоположное страсти, с 
суждением. Неоплатонизм, не предложив принципиальных новшеств в 
области волевой проблематики, переместил ее в сферу онтологии. По 
Плотину, воля – это мышление, поскольку волей может называться лишь 
то, что сообразно с разумом. Поскольку воля есть также «тяготение» ума 
к себе и к Единому (к онтичной истине? – МБЗ), она имеет два основных 
измерения – энергийно-онтологическое и «эротическое». 

Со временем наметилась тенденция к «эмансипации воли», в резуль-
тате которой воля как способность к действию получает известную само-
стоятельность по отношению к разуму и к аффекту. Так было положено 
начало пути к будущей «метафизике воли», к акцентированию момента 
влечения (особенно в патристике). Но в рамках классической традиции 
«эмансипация» воли имеет ограниченные пределы: в крайнем случае воля 
ставится рядом с разумом, но никогда явно не противопоставляется ему и 
тем более не притязает на господство над ним. Смысл процесса – перене-
сение акцента на динамический момент воления. Принципиальное значе-
ние интеллектуального момента этим не умаляется (особенно в мораль-
ной сфере), хотя он может отходить на задний план. Термин voluntas за-
метнее акцентирует динамический момент воли и аккумулирует макси-
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мальное количество «волевых» смыслов и выбора между ними. С до-
вольно ранних времен в латиноязычной традиции заметно стремление 
«разводить» и даже довольно четко разграничивать разум и волю. 

Христианство утвердило примат над-рациональной веры и любви (то 
есть воли, – МБЗ), ограничив сферу компетенции разума еще и в пользу 
возвышенного аффекта. Это ускорило эмансипирование воли в отдель-
ную способность, повышение статуса динамически-«эротического» мо-
мента, и в соединении с онто-теологической перспективой неоплатонизма 
привело к возникновению своеобразной «метафизики воли», особенно 
ярко проявившей себя на латинском Западе начиная с 4 века. В тринитар-
ном учении Мария Викторина воля понимается не только психологически 
или функционально, а прежде всего субстанциально: в Боге воля совпа-
дает с бытием и является чистой потенцией, способностью к самореали-
зации Абсолюта. Сын есть воля Отца (видим, что Викторин является пер-
вым, почти дословным предшественником Толстого). 

За Викторином шёл в своем тринитарном учении Августин, выделяя 
динамически-психологический момент воления на общем «онто-теологи-
ческом» фоне. Любой аффект свидетельствует о некоем волевом стремле-
нии. Согласно Августину, воля присуща всем движениям души. Все они 
суть не что иное, как воля, то есть стремление ничем не принуждаемой 
души чего-то не лишиться или что-то приобрести. «Тринитарная» струк-
тура разума подразумевает субстанциальное единство ума, памяти и воли 
(почти учение Толстого, – МБЗ). Благодаря этой «интенции» ум посто-
янно обращен на себя, то есть всегда себя знает, всегда желает, всегда лю-
бит и помнит. Иными словами, память, рассудок и воля суть, следова-
тельно, не три субстанции, но одна. 

Средневековая проблематика воли не выходила за рамки августи-
низма, аристотелизма и их возможных комбинаций. Примером умерен-
ного августинизма может служить позиция Ансельма Кентерберийского. 
Аристотелевские мотивы превалируют у Альберта Великого и Фомы Ак-
винского. Для Альберта воля – «причина самой себя», способность само-
определения разума. Воля и разум – разные, но тесно связанные способ-
ности души. Фома сочетает тезис Аристотеля с августиновскими реми-
нисценциями: воление есть – по преимуществу акт – интеллектуального 
самоопределения; ум прежде и выше воли: «разум мыслит волю, а воля 
желает, чтобы разум мыслил». У Оккама воля и разум – два взаимосвя-
занных способа активности души. Его «радикальный» вариант августи-
низма предполагает не онтологический, а обычный динамический примат 
воли над разумом. Для Дунса Скота структура ментального акта задается 
волей как первичной интенцией – воля, повелевающая умом, является бо-
лее высокой причиной с точки зрения ее действия. 

Доминирующее положение классической традиции сохраняется в Но-
вое и Новейшее время. У Декарта в «Первоначалах философии» понятие 
воли несколько шире понятия разума, но – по сути своей – воление есть 
модус мышления. Для Спинозы в «Этике» воля и разум – одно и то же, ибо 
разум познает причинную связь вещей и идей: человек определяется к 
действию познанием. С точки зрения Лейбница в «Рассуждении о мета-
физике», основание всякой воли коренится в разуме, то есть, воление опре-
деляется разумом, хотя (в моральной плоскости) и не детерминируется 
им полностью. У Канта воля есть способность желания, определяющее 
основание которой находится в разуме [3, с. 119], или способность опре-
делять самое себя к действию сообразно представлению о законах  
[3, с. 268], или «вид причинности живых существ, поскольку они ра-
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зумны» [3, с. 289]. Цель действия есть объективное основание для само-
определения воли. Цель – предмет произвола разумного существа, по-
средством представления о котором произвол определяется к соответ-
ствующему действию [3, с. 314]. У Фихте в «Наукоучении» (1794 год) 
воля выступает как равноправная способность наряду с разумом «внутри» 
субъекта, причем акт воли (как у Дунса Скота) обладает логическим пер-
венством в процессе самоопределения разумного «Я». По Гегелю, «разли-
чие между мышлением и волей – лишь различие между теоретическим и 
практическим отношением. Они не представляют собой двух способно-
стей – воля есть особый способ мышления: мышление, как перемещающее себя 
в наличное бытие, как влечение сообщить себе наличное бытие» [2, с. 68–69]. 

Впервые Шопенгауэр в «Мире как воле...» окончательно порывает с 
классикой. Воля у него имеет онто-космический статус и выступает как 
лишенная субъективного начала иррациональная сила, не требующая до-
статочного основания, но сама являющаяся всеобщим основанием как 
«воля к жизни», то есть как универсальное метафизическое начало и вме-
сте с тем объяснительная модель (это уже «без пяти минут» учение Тол-
стого, – МБЗ). Комбинация идей Шеллинга и Шопенгауэра присутствует 
в «Философии бессознательного Э. Гартмана, а у Ницше шопенгауэров-
ская «воля к жизни» преобразуется в столь же онтологичную «волю к вла-
сти». Эта традиция косвенно была продолжена в иррационалистической 
концепции «жизненного порыва» А. Бергсона. Для важнейших философ-
ских течений ХХ века «чистая» волевая проблематика не представляла са-
мостоятельного интереса, поскольку практически все они отправили ка-
тегорию «воля» в «обоз» психологической науки (что, безусловно, явля-
ется примером поразительной научной близорукости, – МБЗ). 

В современной российской энциклопедии «воля» определяется как 
способность к выбору деятельности и внутренним усилиям, необходимым 
для её осуществления. Как специфический акт, несводимый к сознанию и 
деятельности как таковой. Осуществляя волевое действие, человек проти-
востоит власти непосредственно испытываемых потребностей, импуль-
сивных желаний. Для волевого акта характерно не переживание «я хочу», 
а переживание «надо», «я должен», осознание ценностной характери-
стики цели действия. Волевое поведение включает принятие решения, ча-
сто сопровождающееся борьбой мотивов (акт выбора), и его реализацию 
[1] (уму непостижимо – как можно писать такие неопределенности сто лет 
спустя после фундаментальной работы Л.Н. Толстого! – МБЗ). 

Судьба категории «воля» является примером поразительных казусов, 
возможных даже в науке и в философии. На протяжении более чем двух с 
половиной тысяч лет лучшие умы человечества были на расстоянии во-
лоска от выдающегося научного открытия: утверждения «двухпалатно-
сти» человеческого мозга, человеческой познавательной способности. И 
всё-таки, это открытие удалось сделать ни ученому и не философу, а ге-
ниальному художнику Л.Н. Толстому. Это свидетельствует об огромном 
эвристическом потенциале так называемых «вненаучных методов» позна-
ния, некоторое (кстати, весьма несовершенное, – МБЗ) рассмотрение ко-
торых было введено в программу кандидатского минимума по «Филосо-
фии и истории науки» в России в 2005 году. Мне «посчастливилось» быть 
в числе первой группы, прошедшей курс повышения квалификации по 
этому поводу. До сих пор помню скептическую реакцию философского 
«руководства» к моей попытке привлечь их внимание к философской три-
логии Л.Н. Толстого. 

Сам Лев Николаевич прекрасно понимал огромное значение своего от-
крытия, говоря о предстоящем «перевороте всей человеческой жизни». 
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Что я имею в виду сегодня, говоря о «революционности» лозунга «Воля, 
Мысль, Разум!»? Приведу всего несколько примеров возможных послед-
ствий его претворения в жизнь: 

1. Современному религиоведению придется изрядно потрудиться, 
чтобы вернуть теорию и практику религии к пониманию её истинного 
предназначения, как формы культуры, – передаче из поколения в поколе-
ние системы светских духовных ценностей. 

2. Придется переписать всю историю философии, обратив особое вни-
мание на так называемый «основной вопрос философии», на «борьбу ма-
териализма и идеализма» и на «диалектику». 

3. Теория и практика Педагогики также должны быть полностью пере-
смотрены и др. 

4. В экономической теории и практике придется признать ведущую 
роль индивидуума как источника надежной онтичной информации, осо-
бенно в вопросах ценообразования и функционирования свободного 
рынка, неизмеримо более совершенного, чем десятки экономических ака-
демий, университетов и институтов и др. 

5. В вопросе о так называемых «правах человека» придется совершить 
резкий крен в сторону утверждения не только прав, но и обязанности каж-
дого гражданина становиться современным человеком, без чего механизм 
демократии теряет всякий смысл благодаря «коварным проискам» совре-
менных «политтехнологов» и др. 

6. Психологию также придется переписывать. Признание индивиду-
ума как самого совершенного и надежного источника онтичной информа-
ции в современном обществе ставит совсем по-иному вопрос о соотноше-
нии индивидуума и социума. 
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Аннотация: в данной статье автор исследует особенности эконо-
мического развития Кыргызской Республики. В работе также представ-
лен анализ факторов, которые стали для национальной экономики Кыр-
гызстана провальными. В заключение автор отмечает, что Кыргызской 
Республике следует выбрать путь опережающего развития экономики. 

Ключевые слова: независимость страны, хозяйствующие субъекты, 
колхозы, совхозы, конституция, эффективный механизм контроля, 
гражданское общество, стратегия развития Кыргызстана. 

После обретения Кыргызстаном независимости по стечению обстоя-
тельств, сложившейся в девяностые годы, необходима была поиск соб-
ственного пути дальнейшего развития. В этой связи, после принятия про-
екта конституции легендарным парламентом в 1993 году и передачи вла-
сти первому президенту Кыргызской республики. Были продолжены па-
раллельно с Россией политические преобразования, в результате которой, 
были раздроблены все хозяйствующие субъекты на неэффективные, мел-
кие частные собственности. Затем, были безжалостно разграблены. В кол-
хозах и совхозах раздавались земли, животные, сельхозтехника и т. д. Не-
смотря на попытки, все-таки большие куски были урваны теми, кто зани-
мал значительные посты и должности. Эти счастливчики и образовали 
первый пласт национальной элиты, которые по мере обогащения образо-
вали олигархию и до сих пор не исчезают с политической сцены. Так 
называемая новые представители власти прямо пропорционально богат-
ству начала вмешиваться в политику страны, поэтому в таком виде как 
1993 году конституция не была принята, она была переделана в угоду пра-
вящей части олигархии. Затем еще хуже начало слияния криминалитета с 
олигархией. Потому что, только гарантия криминальных структур и вы-
сокое положение в обществе обеспечивало сохранность приобретенной 
материальной ценности. Эти факторы привели к конфликтной ситуации в 
государстве, усиливало недовольство граждан, в результате произошли 
две революции и были изгнаны два президента страны. 

Почему страна, которая имела неплохую отправную точку в резуль-
тате принятых властями экономических и политических преобразований 
привели только к отрицательным последствиям? В первые дни пере-
стройки населения Кыргызской Республики была воодушевлена с пере-
менами в политике, все ждали положительных последствий в результате 
политических и экономических преобразований. Но, шоковая терапия и 
первые шаги либерализации цен показало, что, для населения ушли без-
заботные дни «социализма» и наступают безжалостные капиталистиче-
ские будни с хищнического характера. Население, не имея опыта рыноч-
ных отношений, было предоставлено самому себе – выживай как можешь. 
А также у населения отсутствовало предпринимательская память. Как 
например, у населения западной Европы и прибалтийских стран. 
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Нахождение 79 лет в составе СССР дало Кыргызстану немало. Напри-
мер, превратилась в индустриальную страну, пик развития пришлось на 
восьмидесятые годы. Если в Европейской части в Украине и Белоруссии 
первые признаки застойного кризиса экономики появились в восьмидеся-
тые годы, то в Средней Азии в это время происходила развития в про-
мышленности и в сельском хозяйстве запускались обрабатывающие пере-
рабатывающие предприятия, активно строилась социальная инфраструк-
тура. Поэтому, настроение на экономические политические преобразова-
ния у населения отсутствовало. В основном только из-за того, что, основ-
ные страны, которые являлись ведущими России, Украины и Белоруссии 
вынудило стран средней Азии пойти на путь самоопределения. 

Поэтому, все реформы в целях обеспечения экономического роста и 
экономического развития были провалены. Почему шоковая терапия в 
Польше смогла обеспечить стране точку опоры для дальнейшего разви-
тия. А в Кыргызстане не смогла. Потому что, у населения Польши сохра-
нилась предпринимательская память. Они еще помнили, где земли пред-
ков, как зарабатывали до присоединения к странам социалистического ла-
геря, после окончания второй мировой войны, когда оказались в сфере 
влияния СССР, и пошли по социалистическому пути развития. 

У населения Кыргызстана в отличие от Польши не была опыта рыноч-
ной экономики, была присоединена во времена феодализма. После ок-
тябрьской революции приобрела наряду со всеми республиками Совет-
ского Союза свободу от правящей верхушки от феодалов и в составе в 
тридцатые годы смогла образовать республику в составе РСФСР. Ко-
нечно, страна смогла получить значительно больше от этого присоедине-
ния и выиграла, после обретения суверенитета страна являлась индустри-
альной страной, население имела 100 процентную грамотность, имелись 
в стране высококвалифицированные кадры. Вопрос в том, почему имея 
все это, страна не смогла эффективно распорядиться всем этим, потому 
что опять же отсутствие опыта и воли государственной администрации и 
эффективного механизма контроля гражданского общества. 

В мире существуют различные модели, они известны ученым и широ-
кой публике с помощью трудов экономистов развитых стран и других 
стран. 

Например, известные Российские ученые В. Михеев изучил и предо-
ставил для широкой публики модель реформы Китая, А.Н. Бельчук, 
А.И Калганов, А.В. Бузгалин предоставили свои модели реформ. 

Наряду с ними имеются также Кыргызские ученые, которые изучают 
данную проблему и имеют свои модели реформ Дж.А. Мусаева предоста-
вил три вида модели реформ: либеральная модель; эволюционная модель; 
социально-демократическая модель. 

Точка зрение ученого из Кыргызстана совпадает с Российским ученым 
Пороховским, также была предложены эти три вида модели реформ. Если 
посмотреть опыт стран удачно проведенными реформами, то, например, 
Польша выбрала шоковую терапию, модель шоковой терапии была пред-
ложена западными экономистами, суть заключалась в том, что, страны, 
которые хотят жить по западным стандартам, обязаны пройти путь кото-
рое, прошли западные страны. То есть Вашингтонский консенсус гово-
рил; – «Идите к нам, пройдите путь, которое мы прошли». Западная либе-
ральная модель предлагает следующие шаги реформ: шоковая терапия; 
градуализм в экономических реформах; институциональные – формиро-
вание предпринимательства. 

На примере Польши; она выбрала шоковую терапию и смогла достичь 
определенных успехов на примере рисунка 1 [4]. 
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Рис. 1. Сравнительный анализ экономического роста в Польше 

и в других странах переходной экономикой в 1989–2008 гг. 
В результате проведенных реформ с применением либеральной модели. 

 
Как видно из графика Польша смогла извлечь выгоду от проведенных 

реформ и смогла обеспечить рост экономики в дальнейшем после упадка 
с 1989 года до 1992 года, после 1992 года наблюдается непрерывный рост 
экономики до 2008 года. Польше в целом за период начальных реформ 
удалось достичь критической массы быстрых реформ с тем, чтобы закре-
пить их, завоевать доверие народа и обеспечить возможность дальнейших 
преобразований. Сегодня можно говорить о том, что экономика Польши 
в сравнении с другими странами с переходной экономикой раньше других 
восстановила свой доперестроечный уровень ВВП и имеет более высокие 
темпы экономического роста (рисунок 1) [4]. 

Опыт Польши свидетельствует о том, что возможны позитивные ре-
зультаты в реализации реформ, которые можно определить, как либераль-
ные, когда ставка делается на неоклассические рецепты рыночной эконо-
мики. Однако этот же опыт говорит о том, что этот путь чрезвычайно тру-
ден даже для таких ориентированных на рынок стран, как Польша [6]. 

Реформаторы Кыргызстана наблюдали за реформами в России, и в ос-
новном повторяли ее путь реформ, применял тот модель, которую выби-
рала Россия. А Россия выбрала, как и Польша, либеральную модель, где 
необходима шоковая терапия. 

В отличие от данной модели социально-демократическая модель, эволю-
ционная модель не были применены, где: приоритет экономических реформ 
над демократическими реформами; постепенность и последовательность 
экономических преобразований; критерий хода реформ – сохранение прин-
ципов социальной справедливости и защиты интересов трудящихся. 

Критерии, то есть отправные точки, от которого необходимо отталки-
ваться для начала реформ в Кыргызстане небыли точно определены. 

В отличие от Кыргызстана, Китай применил эволюционную модель 
для проведения экономических реформ. 

Была разработана стратегия под названием стратегии «Трех шагов» в 
развитии нации и техники в 1990 году, где была уделена внимание: созда-
ние инновационной экономики; выбор открытого курса во внешних отно-
шениях; формирование социальных экономических зон для иностранных 
инвесторов. 
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С помощью проводимых реформ в экономике Китая были созданы 
свободные экономические зоны, которые имели следующие виды: специ-
альные экономические зоны; открытые города; зоны развития экономики 
и техники; зоны развития высоких технологий; свободные торговые зоны; 
частные инвестиционные зоны. 

Если бы, реформаторы Кыргызской экономики знали бы, опыт Китая 
может быть, события развивались бы по другому сценарию, но Кыргыз-
ская экономика прошла свой путь реформ, которая привела его к ситуации 
сегодняшнего дня. 

До обретения независимости страна получала 12% бюджета из 
Москвы, после обретения суверенитета эти поступления прекратились. 
Администрация вынуждена была искать средства для удовлетворения ма-
териально – денежных потребностей населения, обращаться на Запад. 
Начала диктовать объективные условия, которые существовали на то 
время. Как говорил Дуглас Норт: существует траектория развития сего-
дняшнего, которое зависит от вчерашнего. 

Поэтому, в условиях Кыргызстана на тот период вчерашний начал 
диктовать, и вводить свои коррективы на сегодняшний день. 

В настоящее время стране необходимо разработать стратегию эконо-
мического развития, которая обеспечило бы экономический рост. 

Стратегия развития Кыргызстана на ближайший десять лет, начиная 
с 2016 года: необходимо выбрать модель реформ наиболее подходит со-
циально- демократическая модель; необходимо провести работу по само-
идентификации народов, населяющих в стране; необходимо провести ра-
боту по устранению верховенства традиций над законами. 

В рамках стратегического развития необходимо претворить в жизнь 
стратегию экономического развития, для начала реформ будут разрабо-
таны: концептуальные подходы стратегии развития; основные проблем 
экономики, последует решить в результате реализации стратегии; крите-
рии достижения целей; механизм реализации данной стратегии; источ-
ники финансирования данной стратегии. 

Необходимо четко поддерживать концептуальные подходы стратеги-
ческого развития. Стратегической целью экономического развития Кыр-
гызстана является обеспечение экономической безопасности страны пу-
тем устойчивого экономического развития. Для этого необходимо обес-
печить экономическую безопасность страны, которая включает в себе 
конкурентоспособность национальной экономики, продовольственной 
безопасности, энергетической безопасности. Для успешного развития 
национальной экономики механизм экономического развития должен от-
вечать следующим требованиям: программное развитие конкретность це-
лей и инструментов; проектное финансирование (сокращение промежу-
точных звеньев); транспорентность и контроль за использованием выде-
ленных средств (персональное ответственность). 

В зависимости от существующих проблем необходимо определить 
конкретные цели стратегии развития: неконкурентоспособность нацио-
нальной экономики; низкий уровень доходов у населения и государства; 
мелкотоварность и раздробленность сельскохозяйственного производ-
ства; низкое качество образования. В настоящее время, несмотря на то 
что, существуют специализирующиеся в сельском хозяйстве научно ис-
следовательские институты, министерства и другие учреждения, фермер 
остался один на один со своими проблемами. 

С учетом вышеизложенного можно определить следующие критерии до-
стижения целей: объем и конкурентоспособность экономической системы; 
низкий уровень ВВП на душу населения; организация реальных действую-
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щих ассоциаций и других форм коопераций. С учетом выбранной концепции 
разработанная стратегия с учетом предложенных учеными экономистами 
(Р. Солоу, Р. Харрод, Е. Домара и др.) стратегии экономического роста: стра-
тегия догоняющего развития; стратегия опережающего развития. 

Кыргызской Республике следует выбрать путь стратегического эконо-
мического развития посредством применения стратегии опережающего 
развития экономики. Следовательно, стране необходимо обратить внима-
ние на науку и бизнес, которое может предложить нишу национальной 
экономики Кыргызстана. 
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тесно связана с успешным освоением лесного фонда, неотъемлемой со-
ставляющей которого является рациональное формирование лесотранс-
портной сети и выбор лесотранспортных систем для работы на этих лесо-
транспортных путях, а также решение инженерных задач, связанных с 
этими вопросами. 

Анализ исследований ученых Петрозаводского государственного уни-
верситета, связанных с рациональным формированием лесотранспортной 
сети и выбором лесотранспортных систем для работы на этих лесотранс-
портных путях, показал, что они сосредоточены в следующих основных 
направлениях: 

1. Исследование места транспортно-переместительных операций в 
рамках сквозных технологий лесопромышленных производств [1; 12; 14]. 

2. Повышение проходимости лесотранспортных систем и надежности 
волоков путем их укрепления лесосечными отходами. В работах [2; 5] 
представлены исследования зависимости объема лесосечных отходов, об-
разующегося на лесосеке в процессе проведения лесосечных работ с по-
требностью их при обустройстве трелевочных волоков в различных лесо-
типологических условиях. Авторами отмечается, что в определенных 
условиях (супесь, относительная влажность 75%, сосняк-кисличник) не-
обходимый объем лесосечный отходов, который нужно уложить в покры-
тие волока для эффективной работы гусеничных машин, составит 
0,0325 м3/м2 (при длине волока 100 м, возможно укрепить только 25% от 
его длины). Для машин с колесным движителем этот показатель умень-
шится до 12,5%. Исходя из этого, авторами делается вывод о необходимо-
сти укрепления только наиболее загруженных участков волока, при этом 
в определенных условиях (почвогрунты 3–4 категории) освоение лесо-
секи возможно лишь в зимний период времени. 

3. Анализ и выбор техники для работы в сложных природно-производ-
ственных условиях, показавших целесообразность использования отече-
ственных гусеничных машин. Это обусловлено низким удельным давле-
нием на грунт таких машин (в 1,8–3 раза ниже, чем у машин с колесным 
движителем), что особенно актуально при их работе в болотистой мест-
ности в условиях повышенной влажности (на почвогрунтах 3–4 катего-
рий) [2; 7; 8]. 

4. Формирование методологии выбора соотношения элементов пер-
вичной транспортной сети: волоков или лесовозных усов. Выведены за-
висимости, позволяющие обосновать целесообразность формирования 
волока или строительства лесовозного уса в зависимости от природных 
условий. Доказано, что, в определенных условиях, за счет продолжения 
лесовозного уса в пределы лесосеки возможно снизить суммарные за-
траты на строительство транспортных путей и транспортировку по ним 
древесины в 1,1–1,3 раза [9]. 

5. Обоснование объективного критерия для описания работы и выбора 
лесотранспортных машин – коэффициента технологической проходимо-
сти, как для гусеничных, так и для колесных машин, а также для лесовоз-
ных автопоездов. Особенность коэффициента технологической проходи-
мости заключается в том, что данный критерий объективно описывает 
технологическую эффективность лесотранспортных систем при работе в 
различных природно-производственных условиях. Методика оценки про-
ходимости лесотранспортных машин обоснована в работах [4; 10]. Ре-
зультаты исследований показали, что, например, на местности с преобла-
дающими почвогрунтами 3 категории, фактическая производительность 
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форвардера может отличаться от расчетной в среднем примерно в 2 раза, 
при этом значения коэффициента технологической проходимости будут 
находиться в диапазоне 0,39–0,45. 

6. Моделирование движения лесовозных автопоездов. Методика и раз-
работанная программа позволяют выбирать рациональный тип автопо-
езда для работы в конкретных условиях лесозаготовительного предприя-
тия [3; 6; 8; 11; 12; 14]. При этом, как отмечается в этих работах, прове-
денный анализ результатов исследований, позволил установить, что мак-
симальное расхождение между фактическими и расчетными значениями 
времени движения лесовозного автопоезда находятся в пределах 6%. 

7. Обоснование новых технических решений по созданию эффектив-
ных лесотранспортных средств [13] и др. 

В заключении необходимо отметить, что решение вышеперечислен-
ных задач позволит значительно сократить и оптимизировать издержки 
при проведении лесотранспортных операций и повысить рентабельность 
всего производственного процесса, что особенно важно в настоящее 
время. 
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Очевидно, что столь необходимое развитие лесного сектора эконо-
мики [8], не может быть решено без обеспечения лесопользователей Рос-
сии инновационной лесозаготовительной техникой. 

В данной работе мы попытались определить причины инновационной 
отсталости отечественного лесного машиностроения в настоящее время. 

Очевидно, что эти причины были заложены в доперестроечный пе-
риод. Так в работах канд. экономических наук Д.Б. Одлиса и его коллег 
[1–4] показано, что в структуре министерства тракторного и сельскохо-
зяйственного машиностроения СССР уже к началу 60-х гг. было постро-
ено 14 тракторных и тракторосборочных заводов в восьми союзных и од-
ной автономной республике. Одним из таких заводов был расположенный 
в Республике Карелия (г. Петрозаводск) «Онежский тракторный завод». 

Авторы отмечают, что этот период существовал выраженный неэф-
фективный отраслевой подход. В качестве примера приводится отрасль 
производства тракторов и комбайнов, которая объединяла на пике разви-
тия в 1985 г. почти 200 заводов по выпуску тракторов, машин, комплек-
тующих изделий и запасных частей к ним. Большинство из них входили в 
состав производственных объединений, включавших в себя дополни-
тельно более 120 научных организаций и предприятий вспомогательного 
производства (в т.ч. специализированных конструкторских и конструк-
торско-технологических бюро, проектно-конструкторских и технологиче-
ских институтов, заводов по производству специального инструмента и 
технологической оснастки, ремонтно-строительных управлений и др.) 
и т. д. Более подробно эта информация содержится в работе [2]. 

В работе [2] делается акцент на то, что многие из искусственно «взро-
щенных» в тепличных условиях региональных отраслей промышленно-
сти оказались нежизнеспособными в условиях рыночных реформ. В то же 
время в ней показано, что в Карелии большинство построенных в совет-
скую эпоху машиностроительных предприятий, как мы уже отмечали 
выше, соответствовали ее лесной специализации, что свидетельствует о 
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взвешенной региональной политике, проводимой в республике. Благо-
даря этому в Карелии фактически был создан центр лесного машиностро-
ения, а интеграционные тенденции регионального машиностроительного 
комплекса в дореформенный период носили ярко выраженный отрасле-
вой характер и имели преимущественно вертикальную ориентацию. 

В работах [1–2] описаны дезинтеграционно-интеграционные процессы 
в лесомашиностроительном комплексе (в основном на примере Онеж-
ского тракторного завода) и в других сферах машиностроения, в частно-
сти, в атомном машиностроении (на примере инжиниринговой компании 
«АЭМ-технологии», ОАО «Петрозаводскмаш») и др. 

В работах [1–2] как серьезное достоинство доперестроечного периода 
описывается пример дезинтеграции Онежского тракторного завода. Од-
нако при этой дезинтеграции фактически был продлен срок угасания од-
ного из передовых в СССР лесомашиностроительных предприятий 
(Онежский тракторный завод в доперестроечный период был фактиче-
ским монополистом на рынке поставок тракторов и машин на их базе для 
лесозаготовок от Архангельска и Карелии до Урала). Кроме того, оче-
видно, что акцент только на организационные инновации, сделанный в 
работах [5–6], не может дать эффекта без технологических инноваций. 

По нашему мнению, слабая прогнозная оценка, недооценка рисков 
привело к выраженному проигрышу конкурентоспособности Онежского 
тракторного завода на рынке лесных тракторов и машин для лесозагото-
вок. Очевидно также, что именно в тот период у специалистов завода и 
головного отраслевого института страны (ЦНИИМЭ) была явная недо-
оценка потенциала новых для того времени технологических инноваций. 
В этот период на рынок поставок лесной техники стали активно выходить 
многочисленные зарубежные машиностроительные компании, а лес-
промхозы Республики Карелии проявили явный интерес к инновацион-
ным лесным машинам финских компаний. 

Нельзя не отметить, что уже в тот период, в отличие от головного от-
раслевого института, специалисты Карельского научно-исследователь-
ского института оценили инновационность перехода от заготовки леса в 
хлыстах и с кроной к заготовке леса в сортиментах. По нашему мнению, 
последний способ вполне обоснованно называют «скандинавским», по-
скольку именно специалисты Финляндии и Швеции активно пропаганди-
ровали переход на заготовку леса в сортиментах с использованием мани-
пуляторных машин на колесной базе (в настоящее время они получили 
названия «харвестер», «форвардер»). Специалисты Карельского научно-
исследовательского института в тот период очень своевременно опреде-
лили технологические тенденции и обосновали технологию несплошных 
рубок, создали для нее форвардеры ЛТ-189 (ЛТ-189М), более 100 кон-
струкций которых были реализованы на производстве. По нашему мне-
нию, специалисты этого института (ныне КарНИИЛПа) реализуют свои 
идеи в рамках формирования сквозных технологий лесопромышленных 
производств [7; 9]. 

Мы полагаем, что целесообразно учесть инновационный опыт фин-
ской компании «PONSSE» и достоинства производимых компанией лес-
ных машин. В их числе восьмиколесные харвестеры: «Ergo» предназначен 
для лесных участков со сложным рельефом даже на мягком грунте, 
«Scorpion» снабжен краном с вылетом 10/11 м и системой активной ста-
билизации, повышающей его устойчивость при работе, харвестер «Bear» 
обрабатывает крупные деревья в суровых условиях работы и снабжен ше-
стицилиндровым двигателем Mercedes-Benz (200 кВт). Легкий харвестер 
«Beaver» может использоваться на выборочных рубках, а восьмиколес-
ный харвестер «Fox» работает на уклонах и мягких грунтах, манипулятор 
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C44+ предназначен для прореживания и обеспечивает одновременную об-
работку стволов нескольких деревьев. 
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В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 
Аннотация: авторами статьи исследованы положительные и отри-

цательные стороны роста спроса на внутренний туризм в Российской 
Федерации. Представлен прогноз изменения конкурентоспособности 
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За 2013–2014 годы россияне все чаще стали отдыхать в России. Для 
путешествий выбираются не только традиционные места отдыха, но и но-
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вые направления поездок в оздоровительных, познавательных, професси-
онально – деловых, спортивных, религиозных и иных целях [1]. 

Авторами статьи были проанализированы материалы исследований 
ученых, занимающихся вопросами внутреннего туризма [2, с. 998], а 
также статистические данные, на основании которых были выявлены ос-
новные тренды в развитии внутреннего туризма в Российской Федерации 
по проблемным зона (таблица 1). 

Таблица 1 
Выявление основных трендов в развитии внутреннего туризма 

в Российской Федерации по проблемным зонам 
 

Проблемные зоны Тренды по периодам
Ближний (2016–2017 гг.) Средний (до 2025 г.)

Политика государ-
ства и бизнес 

Рост количества туристов 
по направлению «внутрен-
ний туризм» 

Рост конкурентоспо-
собности российских 
мест отдыха по срав-
нению с зарубежными 

Подготовка кадров и 
бизнес  

Появление потребности 
бизнеса в получении маги-
стерского образования и об-
разовательных программах 
по профессиональной пере-
подготовке по управлению 
в индустрии туризма  

Переориентация обра-
зовательных программ 
дополнительного об-
разования на подго-
товку менеджеров ту-
ристских территорий 
по направлению 
«внутренний туризм»

 
Используя методику форсайта [3, с. 284], рассмотрим данные тренды 

более подробно (таблица 2). 
Таблица 2 

Описание трендов в развитии внутреннего туризма России 
 

Тренд «Рост количества туристов по направлению «внутренний туризм»
Описание В связи со снижение курса рубля, ограничение в вы-

езде за рубеж россиян, а также на волне повышения 
патриотизма значительная часть туристов, ранее вы-
езжающих за рубеж, выбирают внутренний туризм

Вероятность Более 90% 50–90%
Горизонт Ближний 2016–2017 гг. Средний до 

2025 г.
Тренд «Рост конкурентоспособности российских мест отдыха 

по сравнению с зарубежными»
Описание Расширение ассортимента пакетных туров по направ-

лению «внутренний туризм», что способствует повы-
шению его конкурентоспособности. Кроме того, су-
ществует поддержка развития внутреннего туризма 
со стороны федеральных органов власти. Так же со 
стороны федеральных органов власти существует 
продвижение внутреннего туризма, в том числе в 
рамках патриотической концепции («Федеральная це-
левая программа развития внутреннего и въездного 
туризма с 2011-го по 2018 год»). Реализуются про-
екты построения туристических кластеров в регио-
нах. В рамках реализации этих мероприятий осу-
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ществляется софинансирование проектов (5% регио-
нальный бюджет+25% федеральный бюджет), реали-
зуется программа сотрудничества бизнеса с россий-
ским союзом туриндустрии и государством в рамках 
социальных проектов для детей школьного возраста, 
где проживание, питание, экскурсионное обслужива-
ние на бюджетной основе, родители оплачивают 
только перелет (проезд) [4]

Вероятность Более 90% 50–90%
Горизонт Ближний 2016–2017 гг. Средний до 

2025 г.
Тренд «Появление потребности бизнеса в получении магистерского 
образования и образовательных программах по профессиональной  

переподготовке по управлению в индустрии туризма»
Описание В связи с разработкой и утверждением Минтрудом 

профессиональных стандартов для индустрии ту-
ризма, у руководителей турфирм появляется необхо-
димость обучения на магистерских программах по 
направлению «Туризм»

Вероятность Более 90% 50–90%
Горизонт Ближний 2016–2017 гг. Средний до 

2025 г.
Тренд «Переориентация образовательных программ дополнительного 

образования на подготовку менеджеров туристских территорий  
по направлению «внутренний туризм»

Название  Переориентация образовательных программ повыше-
ния квалификации и профпереподготовки с программ 
по менеджменту выездного туризма на менеджмент 
внутреннего туризма 

Описание Увеличение рабочих мест в сфере туризма, повыше-
ние уровня сотрудников квалификации, занятых в ту-
ристском бизнесе, в том числе требования руководи-
телями к профессионализму сотрудников

Вероятность Более 90% 50–90%
Горизонт Ближний 2016–2017 гг. Средний до 

2025 г.
 
Вместе с определенными выгодами для национальной экономики от 

развития туризма, возможно появление факторов, негативно влияющих 
на развитие туризма в нашей стране, так называемых «угроз» (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Описание возможностей и гроз для развития внутреннего туризма  
при реализации тренда «Рост конкурентоспособности российских  

мест отдыха по сравнению с зарубежными» 
 

Возможности
Название Увеличение продаж услуг туристских компаний, устойчи-

вый рост продаж доходов бюджетов регионов и государства 
в целом за счет перераспределения потока россиян с выезд-
ного на внутренний туризм  
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Описание Увеличение потока туристов по направлению «внутренний 
туризм» приведет к тому, что денежные средства будут 
оставаться внутри страны

Вероятность Более 90% 50–90%
Горизонт Ближний 2016–

2017 гг.
Средний до 2025 г.

Возникает для Туристские компании и компании, организующие обслужи-
вание туристов (гостиницы, рестораны, транспорт и т. п.), 
органы власти регионов 

Угрозы 
Название Повышение потока туристов в высокий сезон может приве-

сти к снижению уровня качества туристского продукта по 
направления «внутренний туризм»

Описание Снижение качества услуг возможно из-за отсутствия эффек-
тивного механизма взаимодействия между туристскими 
компаниями и организациями-поставщиками услуг, входя-
щих в туристский пакет, а также ограниченности предложе-
ний дополнительных и сопутствующих услуг (гостиницы, 
рестораны, транспорт и т. п.) в регионах

Вероятность Более 90% 50–90%
Горизонт Ближний 2016–

2017 гг.
Средний до 2025 г.

Возникает для Туристские компании и компании, организующие обслужи-
вание туристов (гостиницы, рестораны, транспорт и т. п.), 
органы власти регионов

 
Опираясь на проведенные исследования, авторами статьи была выявлена 

одна из важных проблем развития внутреннего туризма России, а именно – 
невысокая конкурентоспособности российских мест отдыха по сравнению с 
зарубежными. Вместе с тем, на фоне политических факторов влияния на раз-
витие туризма в стране, внутренний туризм становится все более актуаль-
ным, что вынуждает туристские компании переориентироваться на работу по 
направлению «внутренний туризм», повышать и менять квалификацию ту-
ристских менеджеров, а органы федеральной и региональной власти оказы-
вать поддержку в развитии и продвижении туристского продукта по направ-
лению «внутренний туризм», что в итоге позволит достойно конкурировать 
российскому турпродукту с другими странами и повышать рейтинг России, 
как страны, привлекательной для туристов. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО РАЗВИТИЮ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА  

В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Аннотация: в статье представлены результаты применения мето-

дики SWOT-анализа для выявления проблем и возможных перспектив раз-
вития въездного туризма на примере туристов из Европы. Материалы 
данного исследования могут быть использованы органами государствен-
ной власти для разработки стратегии развития въездного туризма в Ка-
лининградской области. 

Ключевые слова: въездной туризм, Калининградская область, SWOT-
анализ. 

Вопросам развития внутреннего и въездного туризма в нашей стране в 
последние годы уделяется много внимания. Целью государственной по-
литики в области туризма является развитие туризма в регионах России и 
продвижение национального туристского продукта за рубежом, в том 
числе в странах Европы. 

При этом под «въездным туризмом» понимаются путешествия в пре-
делах Российской Федерации лиц, постоянно не проживающих в РФ. В 
Федеральном законе «Об основах туристкой деятельности в Российской 
Федерации» дается определение въездной туристской поездки как по-
ездки посетителя-нерезидента к основному пункту назначения, находяще-
гося вне пределов территории страны постоянного проживания, с любой 
основной целью, кроме работы по найму у работодателя-резидента в 
стране посещения. Помимо перемещений трудовых мигрантов из числа 
въездных туристских поездок исключаются поездки военного и обслужи-
вающего персонала, представителей дипломатических миссий. 

Статистический данные показывают, что по состоянию на середину 
2015 года въездной поток в целом по стране упал примерно на треть [4]. 
Несмотря на падение въездного потока, Калининградской области уда-
ется удерживать долю туристов по данному направлению на уровне 13%. 
При этом среди иностранных туристов преобладают жители Германии 
(около 50%), Польши (около 18%), стран Балтии (около 15%), Скандинав-
ских стран (около 15%), Беларуси (4%). 13% турпотока в Калининград со-
ставляют иностранные туристы. При этом во въездном туризме преобла-
дает культурно-познавательный и деловой туризм (46% и 36% соответ-
ственно от общего количества иностранных туристов) [5]. 

Для того, чтобы определить, в чем сильные и слабые стороны въезд-
ного туризма в Калининградской области, авторами статьи была приме-
нена методика SWOT-анализа [2; 3]. 
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Таблица 1 
Результаты SWOT-анализа состояния и перспектив развития въездного 
туризма в Калининградской области (на примере туристов из Европы) 

 

Сильные стороны:
1. Наличие давних добрососедских 
связей Калининградской области с 
рядом европейских стран 
2. Реконструкция дорожной сети 
Калининграда и области, облегча-
ющая движение туристов из Ев-
ропы к побережью Балтийского 
моря 
3. Более удачное политико-геогра-
фическое положение Калинин-
градской области (близость к евро-
пейским странам) по сравнению с 
другими регионами России

Слабые стороны:
1. Отсутствие в Калининградской обла-
сти навигационных и сервисных пунк-
тов, информационных стендов и указате-
лей с дублированием на европейских 
языках 
2. Отсутствие в Калининградской обла-
сти привычной для жителей европейских 
стран городской среды: велосипедных 
дорожек, авто- и велопарковок 
3. Низкий уровень владения европей-
скими языками среди населения Кали-
нинградской области 

Возможности:
1. Рост количества туристов из Ев-
ропы, желающих посетить Кали-
нинградскую область в рамках 
Чемпионата мира по футболу 
2018 года 
2. Увеличение количества тури-
стов из Европы в связи со строи-
тельством новых и расширением 
имеющихся пограничных перехо-
дов между Калининградской обла-
стью и Польшей, Литвой 
3. Рост количества туристов из 
Германии в связи с реконструк-
цией памятников истории Восточ-
ной Пруссии 

Угрозы:
1. Ужесточение визового и таможенного 
режима въезда в Россию со стороны ев-
ропейских стран 
2. Уменьшение ассортимента привыч-
ных для жителей Европы товаров по-
требления в магазинах Калининградской 
области в связи с введением в России эм-
барго и санкций в сторону Евросоюза 
3. Снижение уровня доходов европей-
ских туристов в связи с дестабилизацией 
экономики в европейских странах 
 

 
Для использования открывающихся возможностей развития въездного 

туризма в регионе, а также с учетом вышеуказанной структуры существу-
ющего въездного потока туристов предлагаются следующие меры: 

1. Продвижение культурно-исторического туризма: 
− реконструкция в Калининградской области ветхих зданий-объектов 

культурного наследия, а также военных сооружений времен Первой и 
Второй мировых войн; 

− придание историческому центру Калининграда его старинного, до-
военного облика; 

− облагораживание мест захоронения солдат на территории Калинин-
градской области; 

− проведение в Калининградской области реконструкций сражений 
времен Первой и Второй мировых войн; 

− разработка туристических маршрутов по историческим местам Ка-
лининградской области; 

− строительство в Калининградской области музея-архива, оказываю-
щего услуги по поиску информации о судьбах людей, проживавших ко-
гда-либо на территории нынешней Калининградской области. 
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2. Продвижение имиджа Калининграда как «островка России»: 
− строительство в Калининградской области ресторанов русской наци-

ональной кухни; 
− строительство в Калининградской области гостиниц и иных средств 

размещения в русском стиле; 
− проведение в Калининградской области мероприятий, продвигаю-

щих российскую культуру (ярмарки национального ремесла, концерты 
выдающихся российских музыкантов, выставки русской живописи). 

Реализация предложенных мероприятий будет способствовать увели-
чению количества туристов из стран Европы, повышению занятости жи-
телей Калининградской области за счет роста числа рабочих мест в сфере 
туризма. 
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Ключевые слова: эффективность логистической системы, логисти-
ческие функции. 

Эффективную деятельность современного предприятия в любой сфере 
хозяйствования невозможно представить без использования и развития 
логистического подхода к управлению теми процессами, главным содер-
жательным элементом которых является движение материальных и со-
путствующих им потоков: снабжение предприятия материалами, их 
транспортировка и складирование, производство, хранение и отгрузка го-
товой продукции, информационное и финансовое сопровождение произ-
водственных и хозяйственных операций. 
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Необходимо отметить, что в России по-прежнему велики удельные за-
траты на единицу конечной продукции таких важных ресурсов, как газ, 
уголь, электроэнергия, прокат черных металлов. 

Целесообразность использования в производстве того или иного мате-
риального ресурса должна определяться с учетом его общественной по-
требительной стоимости и общественной стоимости. Общественная по-
требительная стоимость и общественная стоимость материального ре-
сурса означают, во-первых, что он обладает такими потребительскими 
свойствами, которые делают его предпочтительнее среди прочих матери-
алов, с точки зрения конкретной цели производства. Во-вторых, его цен-
ность должна соизмеряться не только с сегодняшними потребностями и 
затратами, связанными с добычей и переработкой составляющего его ос-
нову природного вещества, но и будущими потерями в виде дополнитель-
ных затрат, связанных с необходимостью создания искусственных мате-
риалов аналогичного назначения. 

Рациональное потребление материальных ресурсов оказывает суще-
ственное влияние на эффективность общественного производства. Наибо-
лее важным является то, что сокращается потребность в первичных ресур-
сах. Одновременно общество получает возможность сокращать капиталь-
ные вложения в добывающие и сырьевые отрасли промышленности. 
Кроме того, материалосбережение равнозначно высвобождению рабочей 
силы в добывающих и сырьевых отраслях народного хозяйства. Результа-
том является повышение в нем уровня производительности труда. Так, в 
целом по стране сокращение материальных затрат на 1 процент дает по-
вышение производительности труда на 1,3 процента. Необходимо учиты-
вать также и такой результат снижения в производстве удельного расхода 
материальных ресурсов, как сокращение энергетических затрат в добыва-
ющих и передельных секторах экономики. Входящие в эти сектора от-
расли являются наиболее энергоемкими. 

Рациональное использование материальных ресурсов выступает также 
как важный фактор охраны окружающей среды. Добыча полезных иско-
паемых, извлечение из них интересующих человека компонентов, потреб-
ление их в производстве сопровождаются загрязнением биосферы, де-
лают ее все менее пригодной для воспроизводства жизни: уменьшается 
площадь и плодородие пахотных земель, растет количество окиси азота, 
серы и других вредных веществ в атмосфере, ухудшается чистота воды в 
реках и водоемах. 

Одним из основных факторов, влияющих на эффективность производ-
ства в условиях рынка, является скорость движения материальных пото-
ков, определяющая в итоге скорость оборота оборотных средств. Из усло-
вия непрерывности процессов обращения и производства вытекает, что 
чем меньше удельный расход материального ресурса на единицу произ-
водимой продукции, тем выше скорость его хозяйственного оборота, тем 
интенсивнее процесс увеличения массы потребительных стоимостей, по-
ступающих в распоряжение общества. 

Быстрота преобразования натуральной формы материальных элемен-
тов зависит не только от величины шага, отделяющего моменты их про-
изводства и потребления, но и от того, насколько потребительские свой-
ства вовлеченного в производственный процесс ресурса адекватны свой-
ствам конечной продукции. Степень адекватности свойств, в свою оче-
редь, влияет на соотношение полезных и бесполезных затрат материаль-
ного ресурса. Обобщая, можно сказать, что увеличение скорости хозяй-
ственного оборота материальных ресурсов означает не только повышение 
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эффективности производства, но и сбережение ресурсного потенциала об-
щества. 

Логистика изучает организацию рациональных материальных и сопро-
вождающих их информационных потоков. 

Организация рациональных потоков диктуется необходимостью соче-
тания экономии затрат с гибким реагированием компаний на изменяющи-
еся приоритеты потребителей. 

Материальные потоки образуются в результате деятельности различ-
ных предприятий и организаций, являющихся участниками логистиче-
ского процесса, производящих и потребляющих продукцию, оказываю-
щих или пользующихся теми или иными услугами. 

При этом, каждый участник логистического процесса, специализиру-
ется на осуществлении какой-либо группы логистических функций. 

Логистическая функция – это укрупненная группа логистических опе-
раций, направленных на реализацию целей логистической системы. 

Цель логистики: синхронизация процессов выполнения логистических 
функций с сокращением издержек и высвобождение финансовых ресур-
сов для новых инвестиций; укрепление положения компании на рынке за 
счет обеспечения потребителей нужными товарами необходимого каче-
ства в заданном количестве в нужном месте в установленное время 
наилучшим образом (с минимальными издержками). 

Конечной целью всех мероприятий по формированию хозяйственных 
связей является установление отношений делового партнерства между 
участниками логистического процесса. 

Все перечисленные функции взаимно увязаны и направлены на управ-
ление материальными потоками. Носителями перечисленных функций 
выступают субъекты, участвующие в логистическом процессе. 

Эффективность реализации логистических функций зависит от многих 
факторов. Например, от того, как распределяются задачи по управлению 
материальными потоками между различными подразделениями отдель-
ного предприятия. Планирование, управление, контроль и осуществление 
логистической деятельности тесно переплетается с другими видами дея-
тельности на предприятии. 

Логистические функции распределены по различным службам: 
− подразделения закупки материалов; 
− содержание запасов; 
− сбыт готовой продукции; 
При этом цели этих подразделений не совпадают чаще всего с целями 

рациональной организации совокупного материального потока, проходя-
щего через предприятие. 

Логистический подход предполагает выделение специальной логисти-
ческой службы, которая должна управлять материальным потоком, начи-
ная от формирования договорных отношений с поставщиком и кончая до-
ставкой покупателю готовой продукции. 

Служба логистики взаимодействует с другими службами предприятия. 
Например, взаимосвязь логистики с маркетингом находит выражение 

в следующем. 
Предположим, что служба маркетинга обосновала необходимость вы-

пуска нового вида продукции. Тогда перед службой логистики появятся 
задачи по обеспечению производства новой продукции сырьем, управле-
ния запасами, ее транспортировка и т. д. 

Таким образом, логистику можно рассматривать как инструмент реа-
лизации стратегии маркетинга. 
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Служба логистики на предприятии тесно взаимодействует с планиро-
ванием производства. Логистика призвана способствовать выполнению 
планов производства как в части обеспечения его необходимыми матери-
алами, так и в части сбыта готовой продукции. 

Эффективность логистической деятельности зависит от ряда факто-
ров, главенствующую роль среди которых играют следующие. 

1. Сроки поставки. В условиях конкуренции, если срок поставки у ка-
кого-либо предприятия-поставщика ниже, чем у его конкурентов, то это 
может быть решающим фактором обращения клиентов к данному постав-
щику. 

2. Готовность к поставке – то есть готовность выполнить заказ клиента 
в соответствии с его пожеланиями. 

3. Обязательность поставки, то есть точность соблюдения сроков по-
ставки, верность согласованным срокам. Она является мерой надежности 
и доверия, которое клиент проявляет к изготовителям продукции. 

4. Качество поставок – определяется долей заказов в их общем объеме, 
выполняемых без отклонений от условий поставки. 

5. Гибкость – готовность предприятия выполнять вносимые клиентом 
изменения в заказ. 

6. Информационная готовность – определяется способностью пред-
приятия выдавать запрашиваемые клиентом сведения на всех стадиях вы-
полнения заказа. 

Структура логистических процессов определяется рядом их особенно-
стей, прежде всего, их многоэтапностью. Дело в том, что логистический 
процесс, в общем случае, протекает не только в рамках предприятия, но и 
за его пределами, нередко в других регионах и странах. 

Управление производственными материальными потоками должно от-
вечать ряду требований: 

1. Обеспечение ритмичной, согласованной работы всех звеньев произ-
водства по выпуску продукции. 

Часто ритмичную работу отождествляют с равномерным выпуском 
продукции, однако это неправомерно. Ритмичная работа – это прежде 
всего гармонизация всех процессов производства (основных, вспомога-
тельных, обсуживающих, управленческих) и эффективное использование 
имеющихся ресурсов, то есть работа в соответствии с принципами и ме-
тодами логистики. 

2. Обеспечение непрерывности процессов производства. 
Непрерывность производственного процесса имеет две противоречи-

вые стороны: непрерывность движения предметов труда и непрерывность 
загрузки рабочих мест. Вопрос в том, какой непрерывности производ-
ственного процесса отдать предпочтение в тех или иных условиях. 

Следует иметь в виду, что час простоя рабочего места (рабочего и обо-
рудования) в условиях непоточного производства наносит убытки во 
много раз большие, чем убытки производства от часа пролеживания пред-
метов труда одного наименования. Поэтому общий критерий оптимиза-
ции – минимум затрат производственных ресурсов – в условиях непоточ-
ного производства может быть обеспечен за счет организации непрерыв-
ной загрузки рабочих мест, тогда как в поточном производстве – выбором 
варианта с минимальным временем межоперационного пролеживания де-
талей. 

Заключение 
Заканчивая изложение материала, авторы сочли необходимым в его за-

ключительной части отметить следующее. 
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Российские компании отстают от западных конкурентов во многих об-
ластях бизнеса. Это очевидно. Но в одной из них отставание особенно ве-
лико. Это – в логистике. Здесь вероятным для России результатом при со-
хранении нынешней ситуации может стать потеря этого рынка, поскольку 
отечественным логистическим компаниям почти нечего противопоста-
вить зарубежным конкурентам. А между тем иностранные логистические 
провайдеры уже входят в отечественный рынок логистических услуг. 
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структуры системы обеспечения экономической безопасности организа-
ции, ее места и роли в системах национальной и региональной экономи-
ческой безопасности, а также ее функциональных компетенций. 
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екты. 

Нынешний этап функционирования национального хозяйства Россий-
ской Федерации характеризуется кризисными явлениями, вызванными 
как внешними факторами, так и несовершенством экономико-правового 
пространства деятельности организаций. В таких условиях приобретает 
все большую остроту проблема обеспечения экономической безопасности 
организации как первичной ячейки национальной экономики. 

Необходимость решения проблемы обеспечения экономической без-
опасности организации на всех уровнях хозяйственных отношений сего-
дня вызвана существованием следующих причин: 1) макроэкономическая 
нестабильность; 2) усиление рыночной конкуренции; 3) недостаточная 
государственная поддержка предпринимательства (малого и среднего); 
4) низкая конкурентоспособность отечественных предприятий; 5) несо-
вершенство хозяйственного законодательства РФ; 6) недостаточный уро-
вень развития рыночной инфраструктуры; 7) значительная налоговая 
нагрузка на субъекты хозяйствования; 8) значительный удельный вес те-
невой хозяйственной деятельности; 9) высокий уровень коррупции; 
10) слабая инвестиционная база и несовершенство системы кредитования 
бизнеса; 11) недостаточное внимание проблемам экономической безопас-
ности со стороны менеджеров организаций и др. 

Первым шагом на пути решения этой важной научной задачи, по 
нашему мнению, должно стать переосмысление и уточнение теоретико-
методологических подходов к созданию и функционированию системы 
обеспечения экономической безопасности организации (далее СОЭБО), 
которые в значительной степени влияют сегодня на формирование госу-
дарственной политики и механизмов рыночного регулирования в этой 
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сфере. Решению этой важной научной задачи, на наш взгляд, будет спо-
собствовать четкое определение сущностной характеристики СОЭБО. 

Для формирования такого определения, мы предлагаем учитывать сле-
дующие важные научные предположения: во-первых, данная система 
формируется исходя из конкретных организационно-правовых, соци-
ально-экономических, природно-климатических и других условий, кото-
рые сложились в стране, секторе экономики, регионе, области деятельно-
сти на определенный момент времени; во-вторых, она может рассматри-
ваться как базовая модель для любых организаций (но при этом нужно 
учитывать ее особенности на региональном и отраслевом уровнях регули-
рования отношений в этой сфере); в-третьих, указанная система функци-
онирует как структурный элемент системы экономической безопасности 
государства, региона, населенного пункта, что предопределяет ее тесную 
взаимосвязь с другими структурными элементами; в-четвертых, СОЭБО 
является сложным образованием, которое включает функциональные со-
ставляющие, организационные структуры, силы и ресурсы. Это позволит: 
определить цели обеспечения экономической безопасности организации, 
сформировать задачи по ее усилению, привлечь для их выполнения необ-
ходимые человеческие, финансовые, организационные, информационные 
и другие ресурсы. 

В наше время, в научной литературе, наиболее распространенным яв-
ляется теоретико-методологический подход, который определяет цели 
обеспечения экономической безопасности исходя из ее функциональных 
составляющих. Следует отметить также различные подходы к определе-
нию количества функциональных составляющих экономической безопас-
ности организации. В частности, в работах Н.Н. Ермошенко и Э.А. Олей-
никова рассматриваются такие составляющие экономической безопасно-
сти организации: интеллектуально-кадровая, финансовая, технико-техно-
логическая, политико-правовая, экологическая, информационная та сило-
вая [4; 9]. О.М. Петрович предлагает более широкий перечень элементов 
экономической безопасности: финансовая; рыночная; интерфейсная; ин-
теллектуальная; кадровая; технологическая; правовая; экологическая; ин-
формационная; силовая; энергетическая; социальная; ресурсная; техно-
генная [11]. Ряд авторов в качестве групп составляющих экономической 
безопасности организации выделяют: 1) внутрипроизводственные (вклю-
чают финансовую, кадровую, технологическую, правовую, информаци-
онную, экологическую и силовую безопасность); 2) внепроизводственные 
(включают рыночную и интерфейсную безопасность) [5]. 

В пределах указанных научных ориентаций целесообразно также вы-
делять функциональные цели обеспечения экономической безопасности, 
которые обуславливают формирование функциональных составляющих 
СОЭБО и ее общей структуры. В качестве таких целей мы выделили 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Функциональные целые обеспечения экономической  

безопасности организации (составлено на основе обобщения [4; 5; 9; 11]) 
 
Исходя из вышеуказанных функциональных целей, предлагаем опре-

делить следующие функции СОЭБО: 1) оценка состояния внешней и 
внутренней предпринимательской среды; 2) выявление угроз; 3) планиро-
вание, организация, реализация и контроль превентивных и реактивных 
мероприятий по поддержке стабильного функционирования организации 
в соответствии с ее стратегическими, тактическими и текущими целями. 
А главной целью функционирования СОЭБО – обеспечение ее стабиль-
ного функционирования, предупреждение угроз и ликвидацию их послед-
ствий. 

С целью обоснования сущностной характеристики СОЭБО, мы опре-
делили, во-первых, ее место и роль в системах национальной и региональ-
ной экономической безопасности, а также экономической безопасности 
субъектов хозяйствования. 

Обеспечение национальной экономической безопасности предусмат-
ривает формирование безопасных и благоприятных условий для функци-
онирования и развития организации. В свою очередь, экономическая без-
опасность организации является объектом политики национальной эконо-
мической безопасности. 

Объектами национальной экономической безопасности являются: эко-
номическая независимость, территория, недра, финансовые, материаль-
ные и природные ресурсы, национальное производство и инфраструктура, 
население, государственная и частная собственность. Субъектами нацио-
нальной экономической безопасности являются: народ РФ, государствен-
ные институты и их организационные структуры, негосударственные ор-
ганизационные структуры сферы безопасности, рыночные институты, 
предприятия, общественные организации [1]. 

Исходя из этого, СОЭБО мы идентифицируем как составляющую 
национальной экономической безопасности, как объект государственного 
и рыночного макро – и микроэкономического регулирования. С другой 
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стороны, она выступает субъектом национальной экономической без-
опасности. 

Объектами региональной экономической безопасности являются его 
хозяйственный комплекс, объекты государственной, коммунальной и 
частной собственности, региональная инфраструктура, население реги-
она. Субъектами региональной экономической безопасности являются 
институциональные структуры регионально-административного менедж-
мента, межрегиональные институциональные структуры, наделенные 
собственными и делегированными центральной властью полномочиями и 
возможностями; региональные структуры и субъекты хозяйствования не-
государственной формы собственности в сфере безопасности, предприни-
матели региона [1]. Исходя из указанного, СОЭБО мы определяем как со-
ставляющую системы региональной экономической безопасности, как 
объект регионального регулирования. С другой стороны, она выступает 
субъектом региональной экономической безопасности. 

Во-вторых, для формирования сущностной характеристики СОЭБО 
мы раскрыли ее структуру. Необходимо указать, что в научной литера-
туре существует широкий спектр взглядов на количество и содержание 
составляющих элементов этой структуры. Ряд авторов включают в си-
стему обеспечения экономической безопасности такие элементы как: 
1) субъекты экономической безопасности; 2) цели и задачи системы эко-
номической безопасности; 3) объекты экономической безопасности; 
4) механизмы обеспечения экономической безопасности; 5) принципы, 
функции, формы, методы, силы и средства экономической безопасности; 
6) режим функционирования системы обеспечения экономической без-
опасности; 7) угрозы экономической безопасности и т. д. [3; 6; 7; 13]. При-
верженцы данной точки зрения, по нашему мнению, расширяют перечень 
составляющих структуры СОЭБО, затирая грань между критериями их 
определения. Ряд авторов, наоборот, уменьшают количество составляю-
щих, и считают, что система обеспечения экономической безопасности 
состоит из: 1) объекта защиты; 2) функциональных задач; 3) элементов 
организационной структуры; 4) нормативной базы, которая используется 
для ее функционирования [8; 10; 12]. 

Мы считаем, что для определения структурных элементов СОЭБО 
нужно исходить из классического определения понятия «система»: «Си-
стема (от древ. – гр. σύστημα – «соединение») – множество взаимосвя-
занных и закономерно расположенных элементов, отделенное от среды и 
которое взаимодействует с ней, как целое» [2]. Также, с целью методоло-
гического уточнения понятия «СОЭБО», предлагаем выделить такие ее 
признаки: 

− СОЭБО представляет собой совокупность: субъектов и объектов 
экономической безопасности, которые взаимодействуют между собой в 
пределах внешней (в данном случае – предпринимательской) среды с це-
лью противодействия внешним и внутренним угрозам; инфраструктуры, 
которая обеспечивает их взаимодействие; 

− СОЭБО имеет организационную структуру, тип которой определя-
ется уровнями институционального и социально-экономического разви-
тия страны, региона и самой организации; 

− организационная структура СОЭБО формируется на основе опреде-
ленных принципов, соблюдение которых является гарантией ее жизнеспо-
собности и эффективности; 

− формирование СОЭБО осуществляется с использованием научных 
методов, которые являются результатом развития научных знаний в сфере 
экономической безопасности; 
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− СОЭБО формируется с определенной целью, которая предусматри-
вает выполнение широкого спектра задач обеспечения экономической 
безопасности; 

− для выполнения задач обеспечения экономической безопасности ор-
ганизации субъекты безопасности используют определенные методы и 
средства соответственно угрозам и конкретным составляющим экономи-
ческой безопасности. 

Исходя из вышеизложенного, прежде всего, охарактеризуем основные 
структурные элементы СОЭБО. К ним, соответственно приведенным 
выше методологическим уточнениям, относятся: субъекты безопасности, 
объекты безопасности, инфраструктура безопасности, которая обеспечи-
вает взаимодействие между субъектами и объектами безопасности. 

Субъектами безопасности являются общественные и государственные 
институты, институциональные структуры регионально-административ-
ного менеджмента, негосударственные организационные структуры без-
опасности, предприятия, организационные структуры безопасности него-
сударственной формы собственности (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Система субъектов экономической безопасности организации 

(составлено на основе собственного исследования) 
 
Мы их классифицируем на основе следующих критериев: а) среды в 

которой они действуют (внешняя; внутренняя); б) уровня обеспечения 
(национальный, секторальный, региональный, отраслевой, уровень пред-
приятия); в) формы собственности (государственная, коммунальная, част-
ная). 

На основании критерия среды (внешней или внутренней относительно 
организации) мы выделили две группы: 1) субъекты внешней безопасно-
сти; 2) субъекты внутренней безопасности. Субъектами внешней безопас-
ности для организации являются субъекты национальной, региональной, 
секторальной и отраслевой безопасности. К субъектам внутренней без-
опасности организации мы отнесли внутренние структуры безопасности. 

На основании критерия уровня управления СОЭБО, среди субъектов 
безопасности мы выделяем такие группы. 1. Субъекты национального 
уровня: а) народ РФ как источник власти; б) государственные институты 
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сферы безопасности и их организационные структуры; в) негосударствен-
ные организационные структуры сферы безопасности; г) рыночные ин-
ституты, в частности малое и среднее предпринимательство; д) обще-
ственные организации. 2. Субъекты регионального уровня: а) вышеука-
занные субъекты национального уровня, а также институциональные 
структуры регионально-административного менеджмента; б) межрегио-
нальные институциональные структуры, наделенные собственными и де-
легированными центральной властью полномочиями и возможностями; 
в) региональные структуры и субъекты хозяйствования негосударствен-
ной формы собственности в сфере безопасности; г) предприниматели ре-
гиона. 3. Субъекты секторального уровня: а) субъекты национального и 
регионального уровней; б) координационные структуры и субъекты без-
опасности секторального уровня; в) отраслевые общественные организа-
ции предпринимателей; г) предприниматели сектора экономики. 4. Субъ-
екты отраслевого уровня: а) субъекты национального, регионального 
(частично), секторального (частично) уровней; б) корпоративные отрас-
левые системы и субъекты предпринимательства, отраслевые обществен-
ные организации предпринимателей в сфере безопасности; в) предприни-
матели отрасли. 5. Субъекты на уровне предприятия: а) субъекты нацио-
нального, регионального, секторального, отраслевого, местного уровней; 
б) субъекты безопасности, а также предприятия, службы и организации, 
которые действуют за пределами предприятия и обеспечивают ее эконо-
мическую безопасность извне; в) службы безопасности предприятий. 

На основании критерия собственности мы разделяем субъектов без-
опасности на такие группы. 1. Субъекты безопасности государственной 
формы собственности: а) органы законодательной, исполнительной, су-
дебной власти; б) органы местного самоуправления и местной админи-
страции; в) правоохранительные органы; г) государственные охранитель-
ные структуры. 2. Субъекты безопасности коммунальной формы соб-
ственности: а) органы местного самоуправления и их исполнительные 
структуры; б) коммунальные службы безопасности. 3. Субъекты безопас-
ности частной формы собственности: а) частные предприятия инду-
стрии безопасности: охранные фирмы, страховые компании, адвокатские 
конторы, аудиторские и консалтинговые фирмы, собственные службы 
безопасности предприятий; б) общественные организации предпринима-
телей в сфере безопасности. 

По нашему убеждению, важным элементом СОЭБО является инфра-
структура безопасности, к которой мы относим совокупность: коммуни-
каций в области безопасности бизнеса, элементов развитой рыночной ин-
фраструктуры и институтов государственного и рыночного регулирова-
ния, которые прямо или косвенно влияют на обеспечение экономической 
безопасности субъектов хозяйствования. 

В качестве государственных институциональных составляющих, мы 
предлагаем выделить структуры и инструменты, которые обеспечивают 
безопасные условия функционирования организации на всех уровнях гос-
ударственного управления (рис. 3). 
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Рис. 3. Государственные институциональные составляющие  

инфраструктуры СОЭБО (составлено на основе 
собственных предложений) 

 
В качестве рыночных институциональных составляющих, следует вы-

делить структуры и инструменты, которые обеспечивают безопасные 
условия функционирования организаций во всех сферах рыночного регу-
лирования отношений безопасности (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Рыночные институциональные составные инфраструктуры 

СОЭБО (составлено на основе собственных предложений) 
 
Поскольку, одним из основных принципов функционирования СОЭБО 

является принцип государственно-частного партнерства, а ее результа-
тивность прямо зависит от эффективности использования как государ-
ственных, так и частных ресурсов, то мы считаем, что неотъемлемым эле-
ментом инфраструктуры этой системы должны стать государственно-
частные организационно-институциональные структуры. Эти элементы 
инфраструктуры должны всесторонне оказывать содействие оптимизации 
использования ресурсов и возможностей государственных и частных 
структур (рис. 5). 
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Рис. 5. Государственно-частные элементы инфраструктуры СОЭБО 

(составлено на основе собственных предложений) 
 
Исходя из вышеизложенного, СОЭБО состоит из: подсистем государ-

ственного и негосударственного обеспечения безопасности, совокупно-
сти субъектов безопасности; инфраструктуры, которая обеспечивает их 
взаимодействие и целенаправленную деятельность во внутренней и внеш-
ней среде (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Общая структура СОЭБО  

(составлено на основе собственных предложений) 
 
Мы считаем, что в процессе создания СОЭБО в РФ, необходимо сфор-

мировать следующие ее функциональные компетенции: 1) эффективно 
противодействовать реальным угрозам соответственно конкретной мак-
роэкономической, секторальной, региональной и отраслевой ситуации, 
которая сложилась на определенный период функционирования органи-
заций; 2) быть с одной стороны универсальной, с другой – максимально 
учитывать отраслевую специфику, особенности отдельного региона, 
населенного пункта; 3) иметь собственную концепцию и стратегию усо-
вершенствования и соответствующее всестороннее ресурсное обеспече-
ние их реализации; 4) быть действенным элементом систем национальной 
и региональной экономической безопасности, органически объединен-
ным с системами экономической безопасности областей и отдельных 
предприятий; 5) должна быть комплексной, и иметь в своем составе соот-
ветствующие элементы, органы, силы и средства безопасности; 6) с целью 
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усовершенствования учитывать мировой опыт и стандарты в сфере без-
опасности бизнеса, а также то, что организации в РФ вынуждены действо-
вать в более жестких и опасных условиях, чем в развитых странах мира; 
7) эффективно функционировать во всех возможных типичных ситуа-
циях: а) стабильная ситуация; б) объективная нестабильная ситуация; 
в) субъективная кризисная ситуация, и иметь запас прочности на случай 
возникновения непредвиденных ситуаций. 
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Аннотация: в статье авторами рассмотрены особенности видов ли-
зинга, таких как финансовый и оперативный. В данной работе проведен 
анализ субъектов лизинга, а также изучен лизинг как инструмент долго-
срочного финансирования. 

Ключевые слова: лизинг, финансирование, финансовый лизинг, опера-
тивный лизинг. 

В мировой практике различают два вида лизинга: финансовый и опе-
ративный. Основными критериями их различий служат сроки использо-
вания передаваемого в аренду оборудования. Если оперативный лизинг 
характеризуется более коротким временем передачи машин или оборудо-
вания в аренду по сравнению с нормативными сроками их службы (в 
связи с чем лизингодатель вынужден многократно сдавать его во времен-
ное пользование), то для финансового лизинга характерен длительный 
срок аренды и, следовательно, амортизация большей или всей части его 
стоимости. 

Таким образом, под финансовым лизингом следует понимать сделку, 
в которой все риски и доходы, связанные с использованием оборудования, 
передаются лизингополучателю. При этом лизинговые платежи должны 
обеспечить лизингодателю не только возврат стоимости оборудования, но 
и получение соответствующей прибыли на вложенный капитал. Что же 
касается права собственности на имущество по истечении срока договора, 
то оно может передаваться лизингополучателю или не передаваться в за-
висимости от условий договора. При оперативном же лизинге срок пере-
дачи оборудования, как правило, является весьма коротким, и все риски и 
потери, свойственные владельцу имущества, остаются за лизингодателем 
[7, с. 23]. 

Основными субъектами лизинга являются: 
− лизингодатель – физическое или юридическое лицо, которое за счет 

привлеченных или собственных денежных средств приобретает в ходе 
реализации лизинговой сделки в собственность имущество и 
предоставляет его в качестве предмета лизинга лизингополучателю за 
определенную плату; 

− лизингополучатель – физическое или юридическое лицо, которое в 
соответствии с договором лизинга обязано принять предмет лизинга за 
определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях 
во временное владение и в пользование в соответствии с договором 
лизинга; 

− продавец (поставщик) – физическое или юридическое лицо, которое 
в соответствии с договором купли-продажи с лизингодателем продает 
лизингополучателю в обусловленный срок производимое (закупаемое) им 
имущество, являющееся предметом лизинга [3, с. 218]. 
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Договор лизинга должен включать в себя наименование оборудования, 
которое будет куплено и передано пользователю, его стоимость и сроки 
поставки, начало и окончание действия договора, права, обязанности и 
ответственность сторон, порядок поставки и приемки оборудования, его 
использование, уход, ремонт и страхование, лизинговые платежи и 
штрафные санкции, порядок разрешения споров, условия досрочного рас-
торжения договора, реквизиты сторон и др. [2, с. 55]. 

Весьма важный момент лизинга – обеспечение полного воспроизвод-
ства основных фондов за счет правильного и своевременного начисления 
амортизационных отчислений. В традиционном порядке амортизацион-
ные отчисления до последнего времени списывались на издержки произ-
водства равномерно в течение всего нормативного срока их эксплуатации, 
что, с одной стороны, приводило к недоамортизации отдельных видов ос-
новных фондов, а с другой – не способствовало созданию финансовых 
возможностей для их ускоренного обновления. 

Вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и пе-
редаче его на основании договора лизинга физическим или юридическим 
лицам за определенную плату, на определенных условиях с правом вы-
купа имущества лизингополучателем называется лизингом [6, с. 111]. 

Оценка эффективности лизинговой операции проводится путем срав-
нения настоящей стоимости денежного потока при лизинговой операции 
с денежным потоком по аналогичному виду банковского кредитования 
(методика и пример такого сравнения рассмотрены ниже). Это является 
одним из критериев лизинговой сделки. 
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности инвестиро-
вания производственной деятельности предприятий. В работе проведен 
анализ собственных источников инвестиций на предприятиях, изучены 
амортизационные средства как наиболее значительный собственный ис-
точник инвестиций на предприятиях. 

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, собственные ис-
точники, прибыль, амортизационные средства. 

Основные экономические условия хозяйствования призваны обеспе-
чить, прежде всего, производственную состоятельность предприятий и на 
этой основе – другие виды их состоятельности. 

К собственным источникам инвестиций на предприятиях относятся 
собственные финансовые средства, часть прибыли, амортизационные 
средства, суммы, выплачиваемые страховыми организациями, средства 
работников, предприятий, а также некоторые виды активов, доходы от 
продажи ненужного имущества и прочее. 

Наиболее значительными собственными источниками инвестиций на 
предприятиях являются: прибыль; амортизационные средства; доходы от 
эмиссии и продажи ценных бумаг (акций, векселей и др.). Основная цель 
инвестиционной деятельности на предприятиях – это обеспечение и каче-
ственное улучшение воспроизводственного процесса. 

Для увеличения прибыли предприятиям необходимо снижать из-
держки на производство и реализацию продукции, улучшать ее ассорти-
мент и повышать качество, устанавливать обоснованные цены. Рост при-
были предприятий происходит на основе повышения качества и эффек-
тивности менеджмента и маркетинга, осуществляемого предприятиями. 

Амортизационная политика предприятий должна быть направлена на 
улучшение, обновление активной части основных фондов и производ-
ственных мощностей. От решения этой проблемы зависит выживаемость 
предприятия, его финансовое состояние, конкурентоспособность и воз-
можность привлечения дополнительных финансовых средств. 

Отрицательная же сторона ускоренной амортизации состоит в том, что 
увеличиваются издержки производства, а вследствие этого, как правило, 
возрастает себестоимость продукции, могут возникнуть трудности с ее 
сбытом и, как следствие, произойдет спад производства [1, с. 80]. 

Существует несколько проблем, мешающих предприятиям своевре-
менно и эффективно проводить замену активной части основных фондов: 

1) использование амортизационных средств не на реконструкцию, обнов-
ление материально-технической базы, а на текущие хозяйственные нужды; 

2) высокий уровень монополизации во многих отраслях экономики, 
приводящий к невосприимчивости к инновациям; 

3) высокая инфляция, которая приводит к удорожанию средств произ-
водства; 

4) использование заниженных норм амортизации. 
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Роль амортизации как собственного источника инвестиций хозяйству-
ющих субъектов возрастает, если их амортизационные средства направ-
ляются на приобретение новых, высокопроизводительных основных 
средств производства вместо изношенных [5, с. 232]. 

Важнейшие пути и факторы увеличения самофинансирования хозяйствую-
щим субъектом инвестиционного процесса. Доходы и соответственно инвести-
ции из собственных источников каждое предприятие может обеспечивать и уве-
личивать, прежде всего, на основе высокой деловой активности. Именно деловая 
активность предпринимателей и всего персонала выступает двигателем соци-
ально-экономического прогресса в рыночной экономике. Конкуренция является 
лишь внешним стимулом высокой деловой активности. Стремление быть лиде-
ром бизнеса в отрасли и регионе, опасения проигрыша в конкурентной борьбе и 
банкротства стимулируют деловую активность как важное условие социально-
экономической состоятельности предприятий [2, с. 30]. 

Признавая достаточную обоснованность и практическую целесообраз-
ность данного подхода, важно оценивать деловую активность по основ-
ным ресурсным деловым циклам. 
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По содержанию процесса управления выделяют различные виды фи-
нансового анализа, такие как перспективный, оперативный, текущий. Рас-
смотрим каждый из них более подробно. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

326     Приоритетные направления развития науки и образования 

1. Перспективный (прогнозный, предварительный) анализ, под кото-
рым подразумевают анализ результатов хозяйственной деятельности с це-
лью определения их возможных значений в будущем. Задачи перспектив-
ного анализа для наилучшего обоснования перспективных планов конкре-
тизируются по объектам анализа, показателям деятельности. 

2. Оперативный анализ, который приближен во времени к моменту со-
вершения хозяйственных операций. Он основывается на данных первич-
ного (бухгалтерского и статического) учета. Оперативный анализ пред-
ставляет собой систему повседневного изучения выполнения плановых 
заданий с целью быстрого вмешательства в процесс производства и обес-
печения эффективности функционирования предприятия. Такой анализ 
проводят обычно по определенным показателям: реализация продукции; 
себестоимость; прибыль и рентабельность; платежеспособность. 

3. Текущий (ретроспективный) анализ по итогам деятельности за тот 
или иной период, который базируется на финансовой и статистической 
отчетности и позволяет оценить работу предприятий и их подразделений 
за месяц, квартал и год нарастающим итогом. Главная задача такого ана-
лиза состоит в объективной оценке результатов деятельности предприя-
тия, комплексном выявлении имеющихся резервов и их мобилизации  
[4, с. 72]. 

В настоящее время известны три главных метода интерпретации ре-
зультатов финансового анализа: Непосредственная оценка абсолютных 
показателей. Анализ относительных показателей. Заявление о ресурсах и 
использовании фондов [2, с. 28]. 

Наиболее часто относительные показатели используются для сопо-
ставления с данными прошлых лет и указывают на тенденции расходов, 
доходов, прибылей и т. д., что позволяет прогнозировать ход событий в 
будущем. Относительные показатели являются достаточно обобщен-
ными, и их взаимосвязь с первичными данными может использоваться 
для эффективной координации, они могут играть важную роль при фор-
мировании и обеспечении внешних и внутренних взаимоотношений ру-
ководства и держателей акций, могут использоваться как мерило эффек-
тивности [3, с. 15]. 

Существуют шесть основных способов осуществления финансового 
анализа:  

1. Горизонтальный (временной) анализ – сравнение каждой позиции 
отчетности с предыдущим периодом. 

2. Вертикальный (структурный) анализ – определение структуры ито-
говых финансовых показателей с выявлением влияния каждой позиции 
отчетности на результат в целом. 

3. Трендовый анализ – сравнение каждой позиции отчетности с рядом 
предшествующих периодов и определение тренда, т. е. основной тенден-
ции динамики показателя, очищенной от случайных влияний и индивиду-
альных особенностей отдельных периодов. 

4. Анализ относительных показателей (коэффициентов) – расчет отно-
шений между отдельными позициями отчета или позициями разных форм 
отчетности, определение взаимосвязей показателей. 

5. Сравнительный (пространственный) анализ – внутрихозяйственный 
анализ сводных данных отчетности по отдельным показателям предприя-
тия, филиалов, подразделений, цехов, сегментов и межхозяйственный 
анализ показателей данного предприятия в сравнении с показателями кон-
курентов, со среднеотраслевыми и средними хозяйственными или обще-
экономическими данными. 
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6. Факторный анализ – определение влияния отдельных факторов 
(причин) на результативный показатель с помощью детерминированных 
или стохастических приемов исследования [5, с. 231]. 

Все перечисленные способы анализа относятся к формализованным ме-
тодам анализа. Однако существуют и неформализованные методы: эксперт-
ных оценок, сценариев, психологические, морфологические и т. п., они осно-
ваны на описании аналитических процедур на логическом уровне. 
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наторно-курортной и туристской отрасли Республики Крым за 2015 г. 
Исходя из представленных данных, выявлен интерес к отдыху, оздоров-
лению, санаторно-курортному лечению в Крыму у рекреантов материко-
вой части страны. В исследовании кратко отражены основные недо-
статки факторов воздействия на развитие санаторно-курортного и ту-
ристского комплекса Республики Крым; выделены некоторые задачи с 
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В настоящее время особо актуален вопрос о перспективном развитии 
и совершенствовании санаторно-курортного и туристского комплекса 
Республики Крым. Наряду с этим, существенной необходимостью явля-
ется обеспечение инвестиционного климата, который, в свою очередь, со-
здаст условия для роста инвестиционной активности хозяйствующих 
субъектов, вследствие чего, темпы социально-экономического развития 
экономики полуострова явно ускорятся. 
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В программах Стратегического развития субъектов РФ указан туризм 
как одна из важнейших отраслей экономики [2]. 

Основываясь на данных анализа турпотока за 2015 год, можно выде-
лить главное – неравномерность распределения рекреантов по регионам 
Республики. При этом максимальная концентрация природных ресурсов 
находиться в Евпаторийском, Керченском и Сакском районах. 

 

 
Рис. 1. Распределение турпотока по регионам Республики Крым 

 
Также необходимо отметить, что отсутствие прав собственности у субъ-

ектов хозяйствования на объекты недвижимости, находящиеся на участках 
прибрежных и курортных зон должны быть отнесены к сдерживающим ин-
вестиции факторам. Известно, что с первого января 2016 года регионы вправе 
устанавливать нулевую ставку для вновь зарегистрированных индивидуаль-
ных предпринимателей, которые ведут деятельность в производственной, со-
циальной и научной сферах, т.к. социальную сферу и сферу услуг разграни-
чить сложно. Как вариант, можно рассмотреть вопрос о введении двухлетних 
«налоговых каникул» для впервые зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в 
туристской сфере, что положительно отразиться на легализации деятельно-
сти предпринимателей малого бизнеса, следствием чего будут дополнитель-
ные поступления в бюджет. 

 

 
Рис. 2. Налоговые поступления в бюджет от субъектов туристской  

отрасли Республики Крым в 2015 году 
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Однако необходимо отметить и негативные аспекты воздействия в раз-
витии рынка санаторно-курортных и туристских услуг: 

− отсутствие механизмов государственного регулирования рынка ту-
рагентов; 

− проблема транспортной логистики и слаборазвитая инфраструктура 
региона; 

− политическая ситуация; 
− международные санкции; 
− сезонность работы санаторно-курортного и туристского комплекса 

Республики Крым и др. 
Из вышеуказанного следуют следующие задачи по совершенствова-

нию развития санаторно-курортного и туристского комплекса региона: 
− обеспечение комплексного устойчивого развития комфортной и в то 

же время доступной туристской среды; 
− повышение качества туристских услуг и услуг объектов размещения, 

системное методическое кадровое обеспечение туристской отрасли, отве-
чающее запросу современного туриста; 

− развитие и совершенствование различных видов туризма полуострова; 
− продвижение туристского продукта Республики Крым на междуна-

родном и внутреннем туристских рынках и др. 
Выполнение поставленных задач, с целью устранение негативных ас-

пектов в части развития санаторно-курортного и туристского комплекса 
позволит получить следующие результаты: 

− разработка инвестиционного портфеля развития туристских дести-
наций Республики Крым; 

− обеспечение комплексного устойчивого развития доступной и ком-
фортной туристской среды; 

− обеспечение развития курортов и лечебно-оздоровительных местностей с 
рациональным использованием имеющихся природных лечебных ресурсов; 

− реконструкция имеющегося потенциала санаторно-курортного ком-
плекса и туристской индустрии Республики Крым; 

− разработка туристских продуктов, ориентированных на потребности 
современного туриста; 

− формирование современной, конкурентоспособной, прозрачной 
структуры туристского бизнеса; 

− приведение качества обслуживания в соответствие с международ-
ными стандартами; 

− разработка научных бизнес-концепций, описывающих механизмы 
развития курортно-туристской сферы, повышение продуктивности и эф-
фективности туристского бизнеса и др. 

Из вышеизложенного делаем вывод о том, что, анализируя итоги ра-
боты санаторно-курортной и туристской отрасли Республики Крым за 
2015 г., интерес к отдыху, оздоровлению, санаторно-курортному лечению 
в Крыму вызывает у большего количества рекреантов с материковой ча-
сти нашей страны. В тезисах кратко отражены основные недостатки фак-
торов воздействия на развитие санаторно-курортного и туристского ком-
плекса Республики Крым, а также выделены некоторые задачи для совер-
шенствования развития этого сектора экономики полуострова. 
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практические подходы к применению технологий форсайта для выявле-
ния проблем, перспектив и основных трендов в развитии индустрии пи-
тания в Калининградской области. Анализируется тренд импортозаме-
щения и его роль в долгосрочном развитии индустрии питания. Резуль-
таты этого исследования могут быть полезны руководству Калинин-
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лининградская область. 

В последнее время развитию индустрии питания уделяется большое 
внимание, особенно в связи с необходимостью замены продуктов пита-
ния, попавших под санкции с 2014–2015 годах и переходом на отечествен-
ные продукты питания и технологии. 
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Для выявления трендов в развитии индустрии питания прежде всего 
важно определить основные проблемы, препятствующие развитию инду-
стрии питания в Калининградской области. В результате проведённого 
исследования было выявлено несколько таких проблем: 

1. Проблемы, связанные с ухудшением политической обстановки в 
мире и России. Ввод санкций на определённые продукты питания и то-
вары привел к возникновению трудностей у владельцев заведений инду-
стрии питания в обеспечении бесперебойного производства блюд, указан-
ных в меню. Например, особенно остро стала проблема закупки норвеж-
ской семги во второй половине 2014 года в связи с введенными ограниче-
ниями поставок импортного сырья и недостаточной степени развития по-
ставок местного сырья. 

2. Проблемы, связанные с нестабильностью национальной валюты. 
Снижение курса рубля приводят к возникновению сложностей в ведении 
финансовой деятельности предприятий индустрии питания. Возникают 
вопросы вложения денежных средств и распределения оборотных фондов 
и средств. Перед каждым предприятием в отдельности неизбежно встает 
выбор, как распределять свои доходы. Одним из решений является рас-
пределение большей доли прибыли именно в оборот, а не в долгосрочные 
инвестиции [3, с. 117]. 

3. Проблемы, связанные с насыщением Калининградского рынка услуг 
предприятий питания. Состояние рынка общественного питания в городе 
Калининграде по количеству посадочных мест близко к насыщению. Для 
привлечения посетителей и их удержания предприятиям приходится 
вкладывать все больше средств для предоставления наиболее качествен-
ного обслуживания, а также оказания новых видов услуг [1]. 

4. Проблемы, связанные с качеством продуктов питания. Болезни пи-
щевого происхождения являются одними из наиболее распространенных 
проблем отечественного здравоохранения со значительными экономиче-
скими и социальными последствиями, что в сложившихся на современ-
ном этапе условиях высокой глобализации поставок продуктов питания 
касается всех стран, независимо от уровня их развития. Многочисленные 
кризисы международного масштаба в области безопасности пищевых 
продуктов заставили правительства и межправительственные организа-
ции придать безопасности пищевых продуктов и его регулированию на 
первое место в своей работе, а также согласовать комплекс мер, направ-
ленных на минимизацию рисков безопасности инцидентов пищевых про-
дуктов. 

5. Проблемы, связанные с нехваткой квалифицированных кадров в ин-
дустрии питания Калининградской области. Географическое расположе-
ние Калининградской области как европейского региона России предпо-
лагает наличие сервиса европейского уровня, но, к сожалению, это далеко 
не так. Большинство сотрудников, работающих на Калининградских 
предприятиях, составляют не специалисты, а люди ищущие подработки, 
что в итоге негативно отражается на качестве блюд и сервисе предприя-
тий питания [4, с. 284]. 

В результате проведенного анализа были выявлены несколько основ-
ных трендов (таблица 1). 
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Таблица 1 
Основные тренды в развития общественного питания  

Калининградской области 
 

Основные зоны  
моделирования 

Ближний (2016–
2017 г.) 

Среднесроч-
ный период 

(до 2025 года)
Долгосрочный пе-
риод (до 2035 года) 

«Бизнес и власть» Тренд им-
портозамеще-
ния 

Тренд увеличения 
количества сетей 
предприятий пита-
ния

«Региональный про-
дукт и бизнес» 

Тренд повсе-
местного 
внедрения 
безналичного 
расчета 

Тренд популяриза-
ции услуги до-
ставки готовых 
блюд, в том числе с 
использованием ро-
ботов и дронов

«Подготовка кадров 
и бизнес» 

Тренд повыше-
ния квалифика-
ции персонала 
предприятий 
питания 

Тренд внед-
рения си-
стемы неза-
висимой 
оценки ква-
лификаций 
персонала 

 
Рассмотрим далее более подробно по одному из трендов в каждой зоне 

моделирования: тренды, связанные с импортозамещением, популяриза-
цией услуг доставки готовых блюд, в том числе с использованием роботов 
и дронов, и третий тренд, связанный с повышением квалификации персо-
нала предприятий питания (таблицы 2, 3, 4). 

Таблица 2 
Описание тренда по импортозамещению в развитии индустрии питания 

Калининградской области по технологии форсайта 
 

Название Реализация мер по импортозамещению сырья и продуктов 
питания, используемых в индустрии питания

Описание В результате реализации ответных санкций российского 
правительства, часть продуктов питания и сырья из стран 
Европы и Турции оказались под запретом. С другой сто-
роны политика государственной поддержки российских 
сельхозпроизводителей привела к увеличению производства 
российских продуктов питания.  

Вероятность Более 90% 50–90% Менее 50%
Горизонт Ближний (2016–

2017 г.) 
Среднесрочный 
период (до 
2025 года) 

Долгосрочный пе-
риод (до 2035 года) 

Возникает для: Собственников предприятий питания и организации – по-
ставщиков продуктов и напитков. 
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Таблица 3 
Описание тренда на повышение квалификации персонала предприятий 

питания Калининградской области по технологии форсайта 
 

Название 
Повышение потребности со стороны руководства 

и других сотрудников индустрии питания  
в повышении квалификации

Описание В связи с усилением конкуренции между предприятиями 
питания за потребителей, возрастают требования к персо-
налу [6], с одной стороны, а с другой стороны, реализуется 
государственная стратегия непрерывного образования в те-
чение всей жизни, направленная на обеспечение соответ-
ствия квалификации сотрудников требованиям профессио-
нальных стандартов [5, с. 416]

Вероятность Более 90% 50–90% Менее 50%
Горизонт Ближний (2016–

2017 г.) 
Среднесрочный пе-
риод (до 2025 года) 

Долгосроч-
ный период 
(до 2035 года) 

Возникает для: Руководства и других сотрудников предприятий питания
 

Таблица 4 
Описание тренда популяризации услуги доставки готовых блюд,  

в том числе с использованием роботов и дронов Калининградской  
области по технологии форсайта 

 

Название 
Повышение спроса среди местного населения 

и туристов услуг доставки готовых блюд, в том числе  
с использованием роботов и дронов

Описание В настоящее время многие рестораны уже сейчас предла-
гают услуги по доставке потребителю готовых блюд и 
напитков в офис или домой. Вместе с тем, пока это осу-
ществляется с использование курьеров на автомобилях или 
пешком, а летом на мотоциклах или велосипедах. Вместе с 
тем имеется опыт использования дронов для роботов как 
для приготовления, упаковки блюд и напитков, так и для их 
доставки. Анализ зарубежного опыта показывает, что эта 
тенденция набирает обороты и вполне вероятно, что к поле 
2025 года получит широкое распространение и в России

Вероятность Более 90% 50–90% Менее 50%
Горизонт Ближний (2016–

2017 г.) 
Среднесрочный период 
(до 2025 года) 

Долгосроч-
ный период 
(до 2035 года) 

Возникает для: Предприятия общественного питания.
 
Далее в соответствии с технологией форсайта [2] рекомендуется опре-

делить возможности и угрозы, которые появляются для заинтересованных 
групп при реализации того или иного тренда. Рассмотрим возможности и 
угрозы, которые могут возникнуть, если будет реализован тренд на им-
портозамещение (таблица 5). 
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Таблица 5 
Описание возможностей и угроз, которые могут возникнуть  

при реализации тренда по импортозамещению в развитии индустрии  
питания Калининградской области по технологии форсайта 

 

Возможности
Название  Замещение продукции и напитком импортного производ-

ства продукцией российских предпринимателей.
Описание Использование на предприятиях питания продуктов и 

напитков отечественного производства создаст благопри-
ятную среду для развития бизнеса местных производите-
лей, будет стимулировать их улучшать качество своих про-
дуктов, кроме этого приведет к снижению стоимости на то-
вары, сокращению сроков поставки продуктов и напитков

Вероятность Более 90% 50–90% Менее 50%
Горизонт ближний средний дальний
Возникает для: Владельцы предприятий питания и российские предприни-

матели, занимающиеся производством продуктов и напит-
ков

Угрозы
Название  Возможно снижение качества продуктов и напитков при их 

неизменной стоимости
Описание Из-за наличия высоких административных барьеров есть 

вероятность того, что российские предприниматели не смо-
гут быстро организовать замену производства импортных 
продуктов и напитков на российские, либо обеспечить их 
соответствующее качество. Из-за высоких ставок по нало-
гам, а также повысившихся ставок за пользование банков-
скими кредитами, существует угроза того, что цены на рос-
сийские продукты и напитки не будут дешевле импортных 
аналогов. 

Вероятность Более 90% 50–90% Менее 50%
Горизонт ближний средний дальний
Возникает для: Владельцы предприятий общественного питания и органи-

зации местного производства. 
 
Для использования открывающихся возможностей и минимизации 

имеющихся угроз авторами статьи был разработан проект по созданию 
бренда продукции калининградских производителей продуктов и напит-
ков для продвижения этой продукции на предприятиях питания Калинин-
градской области и других регионов Российской Федерации. Предлага-
ется продвигать продукцию и напитки под брендом «Своё». 

По технологии форсайта следует в описании проекта рекомендуется отра-
зить: название проекта, краткое описание сути проекта (что именно будет сде-
лано), перечень участников проекта, источники финансирования проекта, период 
на который рассчитан проект (начало и конец (если есть) его реализации), конку-
рентные преимущества проекта, возможные риски проекта (таблица 6). 
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Таблица 6 
Краткое описание проекта «Своё», направленного  

на реализацию концепции импортозамещения 
 

Параметры проекта Описание
Цель проекта в рамках кон-
цепции импортозамещения 

Поддержка местных предпринимателей, зани-
мающихся производством продукции и 
напитков для предприятий индустрии пита-
ния

Участники проекта Предприниматели Калининградской области, 
занимающихся производством продукции и 
напитков для предприятий индустрии пита-
ния

Финансовые аспекты проекта Резиденты проекта получат государственные 
льготы Субсидирование расходов на реализа-
цию проекта со стороны региональных орга-
нов сласти позволит удешевить конечный 
продукт в меню предприятий питания, что 
повысит спрос потребителей, снизившийся в 
последние 2–3 года из-за финансового кри-
зиса

Конкурентные преимущества 
проекта 

Бренд будет подразумевать высокое качество 
и безопасность продукта (включать пункт без 
ГМО)

Возможные риски проекта Отсутствует риск влияния курса валют
 
Таким образом, применение технологии форсайта позволило сформу-

лировать тренды долгосрочного развития индустрии питания Калинин-
градской области, определить вероятность их возникновения и возмож-
ные последствия, а также предложить проект по реализации концепции 
импортозамещения. Эта информация может стать основой для принятия 
управленческих решений в области инвестирования в индустрию питания 
данного региона. 
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Аннотация: данная статья посвящена существующим проблемам в 

управленческой деятельности аграрных организаций. В своей работе ав-
торы определяют пути выхода из сложившейся ситуации. Такой взгляд 
может быть интересен как специалистам в области экономики, так и 
специалистам в области сельскохозяйственного производства. 

Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, ресурсы, 
управляемость. 

В настоящее время очень важно внедрять в практическую деятель-
ность принципиально новые идеи, подходы и модели в изучение ресурс-
ного потенциала субъектов экономических отношений. 

В нашей стране работающие сегодня государственные программы по 
развитию сельского хозяйства (2008–2012 гг., 2013–2020 гг.), акценти-
руют внимание преимущественно на малых формах агробизнеса, разви-
тии животноводства, обновлении техники, экологизации и биологизации 
производства. Однако в имеющихся программах, недостаточно уделяется 
внимания вопросам господдержки и развития ресурсного обеспечения 
сельскохозяйственных предприятий. 

Современный мир пришел к необходимости социализации приорите-
тов, что отодвигает на второй план вопросы оптимизации отдельных по-
казателей производства и требует достижения устойчивого развития как 
на уровне стран, так и на уровне предприятий, что может достигаться 
адекватным изучением и использованием их ресурсов, естественно при 
условии сохранения текущих технологий. 

В нынешних условиях, направление исследований сельскохозяйствен-
ного производства должно быть акцентировано на необходимости при-
знания сельского хозяйства затратной отраслью, требующей эффектив-
ного (устойчивого) управления имеющимися ресурсами и оказания целе-
направленной господдержки, что позволит более полно реализовать эко-
номический потенциал страны. 

Сложность изучения сельскохозяйственного производства требует 
разработки специальных методик и моделей, по исследованию и управле-
нию. Современное представление процесса управления предприятием 
предполагает рассмотрение систем сбора информации, систем поддержки 
принятия решений и систем принятия решений. 

Сейчас органы управления, оставшиеся со времён командно-админи-
стративной системы, утратили управленческие функции. В настоящее 
время они в основном способны осуществлять только ретроспективный 
контроль деятельности. Необходима реструктуризация органов управле-
ния с наделением их дополнительными возможностями и функциями. 



Экономика 
 

337 

Современное состояние сельского хозяйства во многом определяется 
позициями сельскохозяйственных предприятий на рынках аграрного сы-
рья, на рынках необходимых им ресурсов текущего производственного 
потребления, продукции инвестиционного назначения, финансовых ре-
сурсов, а также на рынке труда. Многочисленные предприятия сельского 
хозяйства сейчас вступают в рыночное взаимодействие с наиболее круп-
ными организациями других секторов, которые и являются важнейшими 
поставщиками основных ресурсов, необходимых для производства про-
дукции сельского хозяйства (это организации торговли, нефтяной, газо-
вой промышленности, электроэнергетики, промышленности по производ-
ству минеральных удобрений, сельскохозяйственного машиностроения, 
транспорта, финансов и страхования). 

В следствии этого, больший экономический масштаб этих организа-
ций, как правило, позволяет им оказывать значительное воздействие на 
конъюнктуру локальных (или даже региональных) рынков, на которых 
они могут занимать положение, близкое к монопольному. 

Необходимость повышения уровня управляемости сельхозпредприя-
тиями подчеркивается на различных уровнях. Для этого необходимо пе-
рестроить отсталую систему управления. По мнению ученых необходимо 
развивать два направления – совершенствовать аграрную политику госу-
дарства и повышать эффективность менеджмента на сельскохозяйствен-
ных предприятиях. Освоение новых концепций, технологий и способов 
управления происходит через учебные заведения и переподготовку кад-
ров. Однако следует отметить, что существует достаточно большой раз-
рыв между прагматическим подходом руководителей предприятий, тре-
бующих от обучения практических рекомендаций, и преподавателями ву-
зов, которые в основном ориентируются на теоретические схемы ведения 
бизнеса и управления. 

В настоящее время конкуренция в технике и финансах сменилась на 
конкуренцию в способности управлять. Управление – наиболее значимый 
инструмент достижения эффективности, конкурентоспособности и эконо-
мического роста, как на уровне отдельного предприятия, отрасли, так и 
государства в целом. Переход к новым технологиям управления у нас в 
стране, как и во многих других странах должен осуществляться посте-
пенно, дополняя сложившиеся структуры, системы и методы управления. 
Смена индустриальной экономики, основанной на использовании при-
родных ресурсов экономикой, базирующейся на знаниях, – это современ-
ная парадигма XXI в. В условиях динамичности современного производ-
ства и общества управление должно находиться в состоянии непрерыв-
ного развития, которое сегодня невозможно обеспечить без исследования 
тенденций и возможностей, без выбора альтернатив и направлений разви-
тия. 

Для организации работы систем поддержки принятия решений в 
управлении всех уровней предлагается использовать методику приклад-
ных системных исследований, детализированную применительно к про-
блемам управления сельским хозяйством, в виде этапов прикладных си-
стемных исследований при наличии структурированной ретроспективной 
информации (рисунок 1). Одним из этапов является построение и совер-
шенствование математических моделей для поддержки принятия управ-
ленческих решений. 
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Рис. 1. Исследование объекта управления 

в соответствии с эталонной моделью 
 
Иногда процесс исследования конкретного объекта производится в со-

ответствии с выбранной моделью системы управления, часто называемой 
эталоном. 

Основными источниками сведений о деятельности предприятия явля-
ются: различного рода документы – устав предприятия и другие регла-
ментирующие документы; положения о функциях и обязанностях подраз-
делений; должностные инструкции; другие описания системы; сотруд-
ники предприятия, описывающие ее деятельность в процессе бесед и 
опросов; непосредственные наблюдения специалистов-системщиков за 
процессом деятельности предприятия. 

Однако ни один из указанных источников в отдельности не может 
обеспечить необходимой полноты и достоверности сведений о работе си-
стемы. Документы сравнительно быстро устаревают и не всегда отражают 
действительное состояние дел; сотрудники могут непреднамеренно (или 
умышленно) исказить существующее положение дел; наблюдение может 
оказаться искаженным случайными обстоятельствами. Поэтому на всех 
стадиях изучения обязательна интеграция методов получения информа-
ции о работе системы, их проверка, сопоставление сведений, полученных 
из разных источников, повторное возвращение к уже изученному про-
цессу с целью исправления, корректировки ранее полученных сведений, 
детализации ранее не уточненных важных аспектов. 

Сопоставление сведений и выявление истинного состояния дел суще-
ственно облегчается при систематизации и группировке полученных све-
дений, формализации их представления. Окончательно убедиться в пол-
ноте и правильности полученных сведений можно после того, как будет 
построена модель системы и проверена ее адекватность путем сопостав-
ления с действующей системой. 
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В настоящее время при управлении сельскохозяйственными предпри-
ятиями рассматривается два направления: 

− стратегическое, или эффективное, ориентированное на конечные ре-
зультаты деятельности; 

− активное (оперативное, тактическое, антикризисное), предлагающее 
способы и средства, с помощью которых можно достичь эффективных ре-
зультатов. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются организационно-эко-

номические аспекты организации активных видов туризма в Калинин-
градской области. На основе выявления проблем, препятствующих раз-
витию этих видов туризма в регионе, авторами статьи предлагаются 
меры по сглаживанию проблемных сторон и активизации активных ви-
дов туризма в Калининградской области. 

Ключевые слова: активные виды туризма, Калининградская область, 
инфраструктура региона. 

Развитие туризма в Российской Федерации, популяризация здорового 
образа жизни привело к тому, что стал повышаться спрос на активные 
виды туризма. Не является исключением в этом и Калининградская об-
ласть. 

В целом под активными видами туризма принято понимать различные 
виды путешествий и отдыха, развлечений, спорта (в том числе плавание 
на плотах, катамаранах и т. д., скалолазание, спортивные игры и др.). Всё 
это предполагает значительную физическую нагрузку, а потому подходит 
далеко не всем туристам [3, с. 98]. 

Так же можно сказать что активный туризм или отдых – это вид ту-
ризма, совершаемый для развития физических сил человека, или рекреа-
ционные занятия с использованием активных способов передвижения, ко-
торые могут выражаться в виде услуг по удовлетворению потребностей в 
движении и оздоровлении человека. 

В Калининградской области имеются все условия для развития актив-
ных видов туризма [2, с. 279]: 

− по всей территории области имеется большое количество природных 
ресурсов (водные и лесные ресурсы) для развития активных видов ту-
ризма; 

− особой популярностью пользуются объекты всемирного наследия 
ЮНЕСКО, расположенные на территории Калининградской области 
(Куршская коса) 

− в связи с географическим положением, регион имеет хорошую 
транспортную доступность для туристов из соседних государств 
(Польши, Литвы, Латвии, Германии), ориентированных на активные виды 
туризма 

Вместе с тем, имеются определенные проблемы, препятствующие раз-
витию активных видов туризма в Калининградской области: 
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− низкая конкурентоспособность туристского продукта Калининград-
ской области по направлению «активный туризм» для туристов из сосед-
них стран, расположенных на Балтийском побережье (Литвы, Польши); 

− недостаточная информированность российских туристов о возмож-
ностях активного отдыха в Калининградской области; 

− не достаточная развитость туристской и транспортной инфраструк-
туры региона, что является препятствием для развития маршрутов актив-
ного туризма и отдыха; 

Российские и иностранные туристы, активно путешествующие по 
миру, уже накопили значительный туристский опыт и привыкли к миро-
вым стандартам обслуживания [1, с. 231]. К сожалению, региональный ту-
ристский продукт по направлению «активный туризм» в Калининград-
ской области этим требованиям чаще всего не отвечает. 

Поэтому среди приоритетных мер по сглаживанию проблемных сто-
рон и активизации активных видов туризма в Калининградской области 
можно предложить следующие: 

− расширение ассортимента туристических услуг по направлению «ак-
тивный туризм» в Калининградской области при одновременном повы-
шении качества этих услуг; 

− разработка бренда активного туризма в Калининградской области, 
ориентированного на определенный целевой сегмент туристов: людей от 
20 до 50 лет, активных, ведущих здоровый образ жизни, занимающихся 
спортом; 

− привлечение туристов из других регионов с помощью рекламы реги-
онального турпродукта по направлению «активный туризм» в социаль-
ных сетях (ВКонтакте, Facebook, Instagram и другие). 

Реализация предложенных мероприятий позволит повысить количе-
ство туристов по направлению «активный туризм», приезжающих в Ка-
лининградскую область, а также создать условия местному населению 
для отдыха и занятий спортом. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БИЗНЕС-СИМУЛЯЦИИ «СОВЕТ 
ДИРЕКТОРОВ» В ПРАКТИКЕ МЕНЕДЖМЕНТА 
Аннотация: в данной статье авторы рассматривают современную 

корпоративную практику управления, которая акцентирует внимание на 
эффективное использование ресурсов. В работе отмечается, что одним 
из основных ресурсов является человеческий. При этом оценка, обучение 
и развитие персонала должны приносить эффект для организации. Ав-
торы исследования считают, что наиболее удобной формой оценки, обу-
чения и развития персонала является игровая форма. В статье представ-
лена инновационная разработка по игрофикации процесса оценки, обуче-
ния и развития персонала. 

Ключевые слова: менеджмент, управление человеческими ресурсами, 
геймификация. 

Бизнес-симуляция «Совет директоров» – это настольная деловая игра, 
которая выполняет функцию «интеллектуального тренажера». Цель 
игры – выявить привычные стратегии поведения и осознать, что помогает, 
а что мешает быть более эффективным в контексте построения бизнеса и 
достижения профессиональных целей. 

Бизнес–симуляция «Совет Директоров» является продуктом примене-
ния в области корпоративного обучения и развития персонала, а также 
может быть использована как инструмент в целях оценки уровня владения 
компетенциями. 

Учебной задачей в процессе игры является развитие аналитического 
мышления посредством детального анализа ситуационного кейса на каж-
дом логическом уровне. 

В игровом процессе на уровне осознанности формируются следующие 
умения: анализировать ситуацию; аргументировать; выбирать способ 
предоставления обратной связи; осуществлять командное взаимодей-
ствие; анализировать групповые процессы; выстраивать стратегии дости-
жения цели в игре; рационально распределять ограниченные ресурсы; си-
стематизировать собственные действия, возможности, ценности; оцени-
вать свои сильные стороны и зоны ближайшего развития. 

Игра разработана на основе структуры логических уровней. 
Участники принимают решения в рамках одной из четырех лидерских 

компетенций, посредством решения бизнес-кейса соответствующего 
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структурного уровня. Это дает возможность проанализировать свои ком-
петенции: в целеполагании, мотивировании, организации и координации, 
коммуникации. 

Особенность игры в том, что участники могут диагностировать не 
только свой уровень владения компетенцией, но и осознать, на каком 
уровне развития находится их способность к обучению, что по факту яв-
ляется реализацией принципа осознанного обучения. Поскольку перед 
участниками игры ставится цель – формирование команды, то в процессе 
игры хорошо видны не только личные стратегии игроков, но и их готов-
ность работать в команде, проявлять лидерские качества. Игровой формат 
способствует формированию «безопасной» среды и максимальному про-
явлению привычных моделей поведения у участников. 

Область применения: диагностика потребности в обучении, обучение, 
оценка; отбор кандидата на должность; адаптация кандидата на вышесто-
ящую должность; управление карьерой и наставничество; корпоративная 
культура как инструмент формирования лояльности сотрудников к ком-
пании; получение обратной связи от сотрудников в условиях организаци-
онных изменений; подбор команды для проектов; оценка потенциала 
управленческой команды. 

Структура Игры «Совет Директоров». В игровое поле встроено 4 сек-
тора, каждый из которых соответствует функциям: коммуникация, моти-
вирование, видение и целеполагание, организация и координация. Каж-
дый сектор содержит набор кейсов, соответствующих одной из данных 
функций. Сам сектор представляет собой модель, которая имеет четкую 
структуру и состоит из 6 последовательных уровней. 

Окружение – отвечает на вопросы: Что? Где? Когда? Это уровень 
внешнего окружения. Здесь мы говорим о физическом окружении, об объ-
ектах. 

Поведение – отвечает на вопрос: Что ты делаешь? Речь идет о конкрет-
ных действиях, совершаемых объектом среды. 

Способности/Навыки/Стратегии/Возможности/Ресурсы – отвечает 
на вопрос: Как ты это делаешь? Этот уровень связан со способностями, 
навыками и стратегиями, которыми мы пользуемся в жизни, для того 
чтобы действовать. То есть это то, что предшествует действию. 

Убеждения/Ценности – отвечает на вопрос: Почему? Зачем? Что 
важно? Убеждения формируют окружение, действия и влияют на способ-
ности и ресурсы. Если вы считаете, что вы неспособный человек, то это 
отразится на способностях и перейдет в поведение, подтверждая это 
убеждение. И наоборот, если вы считаете, что способны получать резуль-
тат, то у вас будут соответствующие этому способности, которые сфор-
мируют определенное поведение для достижения результата. Убеждения 
и ценности могут быть не осознаваемы. 

Идентичность – отвечает на вопрос Кто я? Идентичность – это то, что 
связывает воедино то, что вас окружает, ваше поведение/действия, ваши 
способности/ навыки и ваши убеждения. 

Миссия/Высшая цель – отвечает на вопрос: Во имя чего? На этом 
уровне вы задаетесь вопросом: цель существования. Это то, какой вклад 
вы можете внести в мир и людям в целом. 

Бизнес-симуляция «Совет Директоров» выполнена в форме настоль-
ной игры. 

Игровой комплект включает: 
− игровое поле – 1 шт.; 
− комплект бизнес-кейсов – 24 шт.; 
− цветные карточки обратной связи – 48 шт.; 
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− игровой кубик – 1 шт.; 
− игровые фишки – 6 шт.; 
− правила игры – 1 шт.; 
− методическое приложение – 1 шт. 
Организация процесса бизнес-симуляции 
Оптимальное количество участников за одним игровым полем – 6 че-

ловек. Игровой процесс координирует ведущий. Рекомендуемый времен-
ной период 2–4 часа. Перед началом игры необходимо подготовить: бей-
джи с именами участников, таймер для учета времени игры, листы бумаги 
для записей и ручки, в качестве дополнительного ресурса участников 
игры. Участники занимают места за игровым полем, ведущий фиксирует 
время начала игры и строго придерживается регламента. 

Игра состоит из 2-х этапов. Решение стратегической задачи и решение 
командной задачи. 

1.1. Игровое поле: представляет собой круг, который содержит 4 сек-
тора, каждому из которых соответствует одна из функций: Видение и Це-
леполагание, Организация и Координация Коммуникация, Мотивирова-
ние. Каждый сектор содержит 6 цветовых уровней: жёлтый, зеленый, фи-
олетовый, синий, оранжевый, красный. Каждому уровню соответствует 
свой вопрос. Игровое поле является пространством действий участников 
игрового процесса. 

1.2. Цветные фишки игрока: служат для обозначения положения 
участника на игровом поле. 

1.3. Игровой кубик: служит для определения порядка очередности 
вступления участников в игру. 

1.4. Круглые фишки зеленого и красного цвета: являются игровым ре-
сурсом участников и служат инструментом обратной связи. 

1.5. Карточки с кейсами: содержат бизнес-кейсы трех уровней слож-
ности. 

*Кейсы, отмеченные зеленым маркером, представляют собой высокий 
уровень сложности, желтым – средний и красным – базовый уровень. 

2. Порядок действий: 
2.2. Участники выбирают цветные фишки. 
2.3. Выбирают сектор и уровень на игровом поле и занимают позицию. 
2.4. По очереди бросают игровой кубик. Первый, кто выбросит на иг-

ровом кубике 4, начинает игру. 
2.5. Вступивший в игру выбирает карточку с кейсом и зачитывает его 

вслух. 
2.6. Принятие решения по ситуации кейса должно соответствовать вы-

бранному участником сектору и уровню с вопросом. 
2.7. Время на размышление 1 минута. 
2.8. Участник озвучивает группе решение кейса. 
2.9. По итогам решения кейса группой может быть задано три уточня-

ющих вопроса. 
2.10. Участники группы предоставляют обратную связь по принятому 

решению посредством голосования зеленой или красной фишкой; где зе-
леная фишка означает – «поддерживаю данное решение», а красная 
фишка означает «с решением не согласен». Участник, не согласившийся 
с решением кейса, должен аргументировать свое решение – проголосо-
вать «против». 

2.11. Если участник, отвечавший кейс, получает при голосовании 
красную фишку, он спускается уровнем вниз, меняя сектор по часовой 
стрелке. 
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2.12. Если по итогам голосования красная фишка отсутствует, решав-
ший кейс участник перемещается на уровень вверх, меняя сектор по часо-
вой стрелке. 

2.13. Решение о передаче права следующего хода принадлежит участ-
нику, принимавшему решение по кейсу. 

3. Участник игры обязан придерживаться временных регламентов, 
установленных данной инструкцией. 

Участник игры имеет право использовать ресурсы игры на свое усмот-
рение. 

Участник игры имеет право задать уточняющий вопрос перед проце-
дурой голосования по решению кейса. 

Участник игры имеет право на свое мнение в процессе игры. 
Выбор, который делает участник, является зоной ответственности са-

мого участника. 
Области наблюдения в бизнес-симуляции «Совет Директоров»: 
1) управленческие компетенции; 
2) корпоративные компетенции; 
3) когнитивные компетенции. 
− стратегическое мышление – стремление к достижению целей в со-

ответствии со стратегическими приоритетами, поиск новых путей реше-
ния задач; 

− коммуникативность – способность ясно передавать, принимать и 
усваивать информацию. Умение убеждать, отстаивать свою точку зрения; 

− управление ресурсами – поиск и эффективное использование всех ре-
сурсов для достижения поставленных целей; 

− принятие ответственности – способность принимать своевремен-
ные решения и брать ответственность за них на себя; 

− аналитическое мышление – способность проводить тщательный 
анализ и принимать взвешенные, своевременные и качественные реше-
ния; 

− проблемный анализ – осуществление проблемного структурирова-
ния, предполагающего выделение комплекса проблем ситуации, их типо-
логии, характеристик, последствий, путей разрешения; 

− системный анализ – определение характеристик, структуры ситуа-
ции, ее функций, взаимодействия с окружающей и внутренней средой; 

− каузальный анализ / причинно-следственный – установление причин, 
которые привели к возникновению данной ситуации и следствий ее раз-
вертывания; 

− праксеологический анализ – диагностика содержания деятельности в 
ситуации, ее моделирование и оптимизация; 

− аксиологический анализ – построение системы оценок ситуации, ее 
составляющих, условий, последствий, действующих лиц; 

− прогностический анализ – подготовка прогнозов относительно веро-
ятного, потенциального и желательного будущего; 

− рекомендательный анализ – выработка рекомендаций относительно 
поведения действующих лиц ситуации; 

− программно-целевой анализ – разработка программ деятельности в 
данной ситуации; 

− ситуационный / казуальный анализ / SWOT анализ – анализ сильных 
сторон, слабых сторон, возможностей и угроз ситуации является основой 
для разработки стратегии; 
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− областью наблюдения в процессе проведения Центра Оценки на ос-
нове бизнес-симуляции «Совет Директоров» является также система цен-
ностей участника. В данном случае, ценности объединены в четыре ос-
новные смысловые группы (модель ценностей Ш. Шварц); 

− самоопределение – забота о других; стремление к равенству, спра-
ведливости и защите всех людей; забота о природе; толерантность; пре-
данность группе и чувство долга (стремление быть надежным и заслужи-
вающим доверия); 

− сохранение включает – соблюдение установленных норм, законов и 
формальных обязательств, так и в межличностной сфере, как избегание 
причинения вреда или огорчения другим людям; безопасность и стабиль-
ность; ценность репутации означает защиту и влияние посредством под-
держания публичного имиджа и избегания унижения; поддержание и со-
хранение культурных, семейных или религиозных традиций; 

− самовозвышение – власть, как доминирование, то есть, влияние по-
средством осуществления контроля над людьми (следует отличать от вла-
сти как влияния посредством контроля над материальными и социаль-
ными ресурсами); достижение успеха в соответствии с социальными стан-
дартами (нормами), стремление к удовольствию и чувственному удовле-
творению; 

− открытость изменениям включает самостоятельность и стимуля-
цию – стремление к самомотивированию, новизне и переменам, проявля-
ется в мыслях, как свобода развивать собственные идеи и способности, и 
в поступках, как свобода определять собственные действия. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА КАК МЕХАНИЗМ 
УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ АВИАКОМПАНИИ 
Аннотация: в данной работе авторами исследуется проблема уско-

рения рыночных изменений в условиях нестабильной новой экономики, 
требующая изменений в бизнес-процессе авиакомпании. В статье пред-
ложена оптимальная информационная система руководителя авиаком-
пании, которая придаст прозрачность бизнес-процессам, тем самым 
позволит оперативно принимать эффективные управленческие решения. 

Ключевые слова: авиакомпания, управленческие решения, бизнес-ана-
литика, информационная система. 

Процессы, происходящие в экономике страны, становятся разруши-
тельными для авиаперевозок. Авиакомпании постоянно сталкиваются с 
проблемой восстановления объемов перевозок и соответственно финан-
совых ресурсов. Управленческие решения, прежде всего, направлены на 
развитие возможностей предпринимательской деятельности и повышение 
конкурентоспособности авиакомпании. 

Принятие неотложных мер по повышению эффективности управления 
деятельностью авиакомпании требует сбора и оперативной обработки 
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большого объема разнородной информации. Поэтому создание эффектив-
ной информационной системы руководителя для принятия управленче-
ских решений в современных российских авиакомпаниях является акту-
альной проблемой. 

Для успешного выполнения своих функций руководителям необхо-
дима целостная информационная система, отвечающая стратегии, а не от-
дельные инструменты, использовавшиеся до сих пор, главным образом 
для описания прошлых событий [2, с. 36]. 

Без информационных систем сегодня невозможно представить себе 
современную авиакомпанию и её управление. Информационные техноло-
гии позволяют не только осуществить мониторинг исполнения распоря-
жений и указаний руководства, но и организовать продажу авиаперевозок 
и учет их результатов, определить расходы и произвести взаиморасчеты с 
партнерами, вести бухгалтерскую отчетность и прогнозировать объемы 
работ. 

Хорошо продуманная и грамотно структурированная информацион-
ная система руководителя авиакомпании позволит проводить её диагно-
стику, разрабатывать стратегию и принимать экономические решения. 
Наглядно, предлагаемая автором информационная система руководителя 
авиакомпании, представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Информационная система руководителя авиакомпании 

 
Автоматизированная система электронного документооборота – внед-

ряется в авиакомпании для сокращения времени на обработку документа-
ции. Система значительно сокращает риск утери информации, а также 
дает возможность руководителю авиакомпании осуществлять контроль 
над выполнением решений управления [4]. 

Информационная система управления ресурсами компании – единое 
информационное пространство для ведения финансов предприятия, бух-
галтерского учета, торговли и логистики, управление логистическими це-
почками, управление персоналом [3]. 

Глобальная распределительная система – позволяет в автоматическом 
режиме обеспечить доступ к ресурсам мест авиаперевозчиков, размещен-
ным в центре бронирования авиаперевозок. Хранит и отображает инфор-
мацию о расписании рейсов, наличии мест и тарифах авиаперевозок, а 
также бронирование авиатранспортных услуг для населения через аген-
тов-абонентов системы. Позволяет руководителю авиакомпании опера-
тивно оценить выручку от предварительных продаж авиаперевозок для 
принятия маркетинговых управленческих решений [1]. 
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Производственная система управления полетами авиакомпании – 
предназначена для решения задач управления, связанных с планирова-
нием и составлением расписания движения воздушных судов, оператив-
ным управлением полетами, контролем организационного обеспечения 
полетов, ведением аэронавигационной информации, планирования парка 
воздушных судов, контролем технологических графиков обслуживания 
рейсов [5]. 

Система обработки финансовой информации – предназначена для 
обеспечения учета и контроля выручки от продажи авиаперевозок, дохода 
авиакомпании от выполненных перевозок, учета и контроля расходов с 
обслуживающими организациями за оказанные услуги, для оперативного 
анализа экономической эффективности выполненных и планируемых 
рейсов [6]. 

Информационная система руководителя авиакомпании (бизнес анали-
тика) – используется в управленческой деятельности, обеспечивая руко-
водителей инструментарием для принятия эффективных управленческих 
решений, задач мониторинга и анализа деятельности авиакомпании. 
Представляет собой систему многомерного анализа данных (финансовых, 
статистических, операционных и т. п.) для быстрого получения единых и 
консолидированных отчетов по всем ключевым показателям и проведе-
ния анализа на базе любых источников информации. Подсистема позво-
ляет оперативно выявлять и анализировать любые, даже самые сложные 
аспекты функционирования авиабизнеса. 

В данной информационной системе устанавливаются взаимосвязи 
между стратегическими и операционными уровнями управления авиа-
компании, между ключевыми показателями деятельности и процессами 
прогнозирования. Расчетно-аналитические составляющие информацион-
ной системы руководителя авиакомпании специально разработаны для 
поддержки конкретных управленческих задач. 

Каждый менеджер компании, с помощью информационной системы, 
не только ясно представит стратегию, но и достигнет понимания, как его 
повседневная деятельность способствует достижению корпоративных 
стратегических целей и что необходимо изменить для развития успеха 
компании. 

Применение предложенной информационной системы для управления 
авиакомпанией позволит повысить уровень управляемости в условиях 
быстрого изменения современной экономики и даст дополнительные кон-
курентные преимущества. 
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Аннотация: в данной статье авторами рассматриваются актуаль-
ные вопросы развития рынка труда и механизма его функционирования. 
Проведенное исследование отражает также основные тенденции в ди-
намике занятости, основной структуры, мобильность рабочей силы и 
безработицу. 

Ключевые слова: рынок труда, функционирование рынка труда, без-
работица, рабочая сила, занятость. 

Цель данной работы – показать структуру рынка труда, механизм его 
функционирования. Структура работы позволяет разобрать теоретиче-
ские вопросы, касающиеся рынка труда и его структуры, показать меха-
низм функционирования рынка труда и специфику его в современной Рос-
сии в период 2014–2015 годах. 

Рынок труда, как и рынки капиталов, товаров, ценных бумаг, является 
составной частью рыночной экономики. На этом предприниматели и тру-
дящиеся совместно ведут переговоры, коллективные или индивидуаль-
ные, по поводу трудоустройства, условий труда и заработной платы. Ры-
нок труда является системой общественных отношений, отражающих 
уровень развития и достигнутый на данный период баланс интересов 
между присутствующими на рынке силами: предпринимателями, трудя-
щимися и государством. 

Экономическая категория занятости представляет собой, совокуп-
ность отношений по поводу участия населения в трудовой деятельности, 
выражающая меру его включения в труд, степень удовлетворения обще-
ственных потребностей в работниках и личных потребностей, интересов 
в оплачиваемых рабочих местах, в получении дохода. Одной из характе-
ристик рынка труда является заработная плата. Заработная плата опреде-
ляется и в широком, и в узком смысле этого слова, что связано с неодно-
значной трактовкой понятия «труд». В широком смысле заработная 
плата – это оплата труда работников самых различных профессий, такие 
как неквалифицированные рабочие, или люди профессий, труд которых 
требует больших затрат на образование (врачи, юристы, преподаватели), 
или работники сферы услуг. 

Субъектами спроса на рынке выступают предприниматели и государ-
ство, а субъектами предложения, являются работники с их навыками и 
умениями. Спрос на труд находится в обратной зависимости от величины 
заработной платы. При росте заработной платы спрос на труд со стороны 
предпринимателя сокращается, а при снижении заработной платы спрос 
на труд возрастает. Продажа труда может иметь место лишь при условии, 
если работник юридически свободен и может по своему усмотрению рас-
поряжаться своими способностями к труду. С другой стороны, юридиче-
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ская свобода не вынуждает продавать свой труд; эта необходимость появ-
ляется лишь тогда, когда он не имеет всего необходимого для ведения 
своего собственного хозяйства как источника получения всех нужных для 
жизни благ [1]. 

На рынке труда под спросом понимается потребность в работниках 
для производства товаров и услуг в соответствии со спросом в экономике. 
Спрос на труд находится в обратной зависимости от величины заработной 
платы. При росте заработной платы спрос на труд со стороны предприни-
мателя сокращается, а при снижении заработной платы спрос на труд воз-
растает. 

Очевидно, что состояние современного рынка труда в России в 
2014–2015 годах крайне подвержено влиянию политических событий и 
экономических явлений. Имеют значение происходящие как внутри 
страны, так и за ее пределами события. Влияние экономики и политики. 
За последние несколько лет, ситуация на рынке труда еще ни разу не была 
радужной или просто стабильной, а с начала этого года постоянно идут 
разговоры о кризисе в экономике и, соответственно, на рынке труда. Ны-
нешний кризис на рынке труда в 2015 году многие называют стагнацией. 
Если экономика останется без сдвигов в положительную сторону, серьез-
ного снижения количества предлагаемых вакансий и массовых увольне-
ний нужно ждать в 2016 году. По состоянию на август 2015 г. Росстат при-
водит такие данные: Процент занятого населения составляет 66,1% (со-
кратившись по сравнению с тем же периодом прошлого года на доли про-
центов). Уровень безработицы составляет 4,8 (также незначительно изме-
нился по сравнению с 2014 г.). Количество безработных уменьшилось на 
7,5%. По данным того же источника, уровень доходов населения в стране 
увеличился на 9,1% составляет в среднем порядка 31500 руб. Статистика 
по состоянию рынка труда в России в 2014–2015 годах в целом неплохую 
ситуацию, которую по большому счету портит только несвоевременность 
выплаты заработной платы – более чем на 10% ухудшилась ситуация по 
сравнению с прошлым годом. Цифры статистики отражают все же сред-
ние показатели: ситуация на рынке труда значительно различается по ре-
гионам и отраслям. В Москве и области изменения почти не ощуща-
ются [2]. 

В настоящее время специалисты стали более востребованными, кото-
рые еще несколько лет назад считались неперспективными. Список 
наиболее перспективных профессий в России в 2015 г. 

Высококвалифицированные мастера, работающие руками: 
− электрики; 
− сварщики; 
− фрезеровщики; 
− электромеханики и другие профессии. 
В 2015 году IT-рынок вакансий в России стремительно набирает обо-

роты, на нем стабильно происходит рост предложения. Мы можем с уве-
ренностью сказать о том, что рынок труда является фундаментом рыноч-
ной экономики. Он диктует свои непреложные законы. Эти законы доста-
точно просты. Законы рынка труда действуют на уровне здравого смысла, 
опираясь на них человек, может добиться в жизни того, на что он действи-
тельно способен, не полагаясь особо на государство [3]. 

В работе было рассмотрено современное состояние российского 
рынка труда. Его уровень развитости значительно отличается от совре-
менных требований. Поэтому в ближайшем будущем нужно стремиться к 
усовершенствованию рынка труда в России. 
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы разви-

тия туризма Черноморского побережья южного региона РФ Краснодар-
ского края. Отмечается, что он занимает выгодное географическое по-
ложение, располагает всеми видами морских, железнодорожных, воз-
душных, автомобильных коммуникаций и современных видов связи. Бла-
гоприятные почвенно-климатические условия позволяют вести интен-
сивное сельскохозяйственное производство. В работе указаны основные 
направления использования рекреационно-туристского потенциала 
г. Новороссийска и его окрестностей. 

Ключевые слова: туризм, Черноморское побережье, Краснодарский 
край, туристская инфраструктура. 

Цель работы – рассмотрение возможностей развития туризма в реги-
оне Черноморского побережья Краснодарского края. 

Санаторно-курортный и туристский комплекс Краснодарского края 
является крупнейшим в Российской Федерации. Природные условия края 
уникальны по многообразию и контрастам: ландшафты степей, влажные 
и сухие черноморские субтропики, горные ландшафты от смешанных ле-
сов до вечных ледников и снежников. Ежегодно Краснодарский край по-
сещают миллионы туристов, что естественно оказывает влияние на состо-
яние окружающей среды. Краснодарский край один из приоритетных ре-
гионов России для развития внутреннего экологического туризма. 

Современный туризм является самостоятельным, мощным сектором 
экономики и занимает лидирующее положение среди крупнейших миро-
вых отраслей. Отметим, что в основном развитие туризма происходит без 
учета экологического состояния природных комплексов. Инновационным 
решением экологических проблем является экологический туризм, имею-
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щий высокий потенциал развития. На территории Черноморского побере-
жья находятся важнейшие районы санаторно-курортного хозяйства и ту-
ризма. Здесь сосредоточено 30% лечебных грязей и минеральных вод Рос-
сии. 

Общепринято туристскую инфраструктуру подразделяя на следующие 
крупные блоки, такие как: 

− транспортное обеспечение; 
− коммунальные системы; 
− торговля и бытовое обслуживание; 
− телекоммуникационные связи; 
− места размещения и питания. 
Укажем, что транспортное обеспечение определяется густотой сети 

автомобильных, железнодорожных и водных путей, уровнем подвижного 
состава и инфраструктурным обустройством. К инфраструктурному обу-
стройству рекреационных территорий относят, обычно наличие автовок-
залов, площадок-стоянок для автомобилей с необходимым набором услуг, 
а также пунктов питания: (кафе, бистро, рестораны) и размещение (мо-
тели, кемпинги), туалетов, пунктов аварийной вызывной и телефонной 
связи [1]. 

Г. Новороссийск является легендарным городом-героем с 14 сентября 
1973 г., прославившимся своими защитниками в годы Великой Отече-
ственной войны. Г. Новороссийск полон революционными, боевыми и 
трудовыми традициями. Город, который начал свой путь с небольшого 
военного укрепления, сегодня является одним из крупнейших промыш-
ленных районов Краснодарского края. Новороссийск – это главный центр 
цементной промышленности на юге России (пять цементных заводов), со-
зданный на базе крупных месторождений высококачественных мергелей. 

Г. Новороссийск расположен в Цемесской бухте, которая считается 
наиболее удобной на Черном море. Бухта имеет длину 15 км и ширину от 
2 до 9 км. Незамерзающий порт с большими глубинами, что позволяет 
принимать океанские суда с большим водоизмещением. Цемесская бухта 
разделяет город на восточную (индустриальный район) и западную части. 

Г. Новороссийск – это важный транспортный центр. В нем располо-
жен крупнейший порт России на Чёрном море, включающий пассажир-
ский, грузовые порты и нефтеналивную гавань. Конечный пункт желез-
нодорожной линии от Краснодара, узел шоссейных дорог. 

Украшением изучаемой территории является красивейшее озеро 
Абрау – это самое большое, красивое и чистое на Северном Кавказе. Ря-
дом с озером расположен винзавод «Абрау-Дюрсо», где производят зна-
менитое в России шампанское. В пригороде, уникальными рекреацион-
ными ресурсами составляют древние сооружения – дольмены, памятники 
черкесской культуры. 

В г. Новороссийске турист может воспользоваться большим количе-
ством развлечений. На главной улице города Советов, она представляет 
собой уютный тенистый бульвар для прогулок, где можно отдохнуть в 
различных ресторанах, кафе, в торговых и развлекательных центрах. Еще 
одно прекрасное место в городе является центральная набережная – это 
также место для отличных прогулок и осмотра городских панорам. В Но-
вороссийске действуют современные кинотеатры, знаменитые на всё по-
бережье ночные клубы. 

На сегодняшний день Новороссийск становится один из быстроразви-
вающихся портовых городов. Новороссийск обладает рядом конкурент-
ных преимуществ, которые являются базовыми при определении перспек-
тив его развития. Таким образом, становится относительно комфортные 



Экономика 
 

353 

для проживания климатические условия, что делает его достаточно при-
влекательным для проживания и занятием бизнеса. А также наиболее 
крупный промышленно-транспортный центр на Черноморском побере-
жье, который притягивает для размещения производственных функций по 
обслуживанию курортной зоны [2]. 

И так есть все основания сказать, что г. Новороссийск по праву можно 
назвать регионом больших возможностей для развития туризма и отдыха. 

Потенциал туризма г. Новороссийска огромен и способен улучшить 
условия жизни жителей города. 
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тором утверждается, что принципы построения данной системы наце-
лены на всестороннее развитие личности. Функция обучения сводится к 
помощи обучающемуся с учетом имеющегося у него опыта познания со-
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ная деятельность обучающегося, технология обучения. 

Ведущим стратегическим направлением развития образовательной си-
стемы на сегодняшний день является личностно ориентированное образо-
вание. То есть обучение, выявляющее особенности обучающегося, его са-
мобытность и самоценность. Актуальность данной темы высока и исполь-
зуется в педагогической практике достаточно часто. Содержание лич-
ностно ориентированного образования, его средства и методы структури-
руются так, что позволяют обучающемуся проявить избирательность к 
предметному материалу, его виду и форме. Задачами личностно ориенти-
рованного обучения выступают принципы построения и технология лич-
ностно ориентированного образовательного процесса. Принципы постро-
ения данной системы нацелены на всестороннее развитие личности. В 
этих целях разрабатываются индивидуальные программы обучения, мо-
делирующие исследовательское мышление. Реализация личностно ориен-
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тированной системы обучения направлена на коррекцию и педагогиче-
скую поддержку индивидуальной деятельности обучающегося. Функция 
обучения сводится к помощи обучающемуся с учетом имеющегося у него 
опыта познания совершенствовать свои индивидуальные способности, 
развиваться как личность. 

Технологизация личностно ориентированного образовательного про-
цесса предполагает специальное конструирование дидактического мате-
риала, форм контроля за личностным развитием обучающегося в ходе 
овладения знаниями. Только при наличии дидактического обеспечения, 
реализующего принцип субъектности образования, можно говорить о по-
строении личностно ориентированного процесса. При разработке дидак-
тического материала (системы учебных заданий) важно учитывать объек-
тивную сложность содержания заданий, и различные способы их выпол-
нения. В содержание заданий должно входить описание приемов их вы-
полнения, которые могут задаваться непосредственно, или путем органи-
зации самостоятельных поисков. Это приемы умственной деятельности, 
направленные на организацию восприятия учебного материала, наблюде-
ния, запоминания, создания образов. На их базе формируются индивиду-
альные способы проработки учебного материала, которые, закрепляясь, 
превращаются в познавательные способности. Постоянная активизация 
этих способов в ходе учения – основной путь развития познавательных 
способностей, условие их проявления. 

Урок был и остается основным элементом образовательного процесса, 
но в системе личностно ориентированного обучения существенно меня-
ется его функция и форма организации. В этом случае урок подчиняется 
не сообщению и проверке знаний, а выявлению опыта обучающихся по 
отношению к излагаемому преподавателем содержанию. В процессе та-
кой деятельности у обучающихся вырабатывается склонность к система-
тичности, основательности в работе, происходит присвоение таких черт 
характера, как любовь к учению, умение быстро входить в работу, умение 
отдыхать в перерывах между делом, концентрация внимания, спокой-
ствие, умение ладить с людьми, уверенность в себе, самоуважение, ува-
жение к другим. 

Разработка личностно ориентированных уроков для обучающихся  
3 курса по дисциплине «Основы микроэкономики, менеджмента, марке-
тинга» по теме: «Распределение доходов в микроэкономике». 

Цели урока: 
1. Учебные: сформировать знания по теме «Распределение доходов в 

микроэкономике». 
2. Воспитательные: творчески осмыслить изученный материал. 
3. Развивающие: научить самостоятельно получать знания из различ-

ных источников, ориентироваться в потоке информации. 
4. Методическая: показать методику интерактивного обучения студен-

тов мультимедиа 
Ход урока: 
После вступительного слова преподавателя жеребьевка, самопрезен-

тация команд, «получение лицензии», игра «Своя игра», в завершении 
урока выставление оценок. 

Самопрезентация фирм – команды представляют свои фирмы, делают 
рекламу своей деятельности (регламент выступлений не более 7 мин). 

Получение лицензии – 6–8 мин.: для участия в игре «фирмам» необхо-
димо получить разрешение – лицензию. Для этого необходимо правильно 
отгадать экономическую шараду. На обдумывание отводится 1 минута. 
Вопросы: Кабан + тон = разновидность бумажных денег. (Банкнота); 
Тире + дрок = заимодавец. (Кредитор) 
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«Своя игра» – 45–50 мин. Правила: на обдумывание каждого вопроса 
дается не больше 1 минуты, в суперигре ровно 1 минута. Команда, пра-
вильно ответившая на вопрос, получает количество баллов равное стои-
мости вопроса, за неправильный ответ – баллы снимаются в размере сто-
имости вопроса и право ответа переходит к другой фирме. Команда, вы-
бравшая «Кота в мешке», должна будет подарить вопрос команде сопер-
ников (тема и стоимость вопроса заранее неизвестны). Ключевым элемен-
том интеллектуальной игры является презентация, которая содержит в 
себе разноуровневые вопросы по дисциплине «Основы экономики». Пе-
ред вами экран, который разбит на сектора по определенным темам. Каж-
дая тема включает в себя вопросы различной степени трудности. Чем 
больше цифра, тем сложнее вопрос. Игра проводится по следующим эта-
пам: I раунд, II раунд, суперигра, в которой принимают участие только 
президенты фирм. 
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В соответствии с «Концепцией долгосрочного социально-экономиче-
ского развития РФ на период до 2020 года» развитие высокотехнологич-
ного и инновационного сектора экономики выбрано в качестве самого 
главного приоритета стратегического развития РФ [1]. К высокотехноло-
гичному и инновационному сектору экономики, прежде всего, относятся 
компании, осуществляющие свою деятельность в сфере [9]: 

− электроэнергетики и экологии; 
− нанотехнологий и композитных материалов; 
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− информационных и социальных технологий; 
− биомедицины; 
− фармацевтики; 
− космических технологий; 
− маркетинга; 
− менеджмента и консалтинга. 
Однако при реализации Правительством РФ государственной эконо-

мической политики по реструктуризации национальной экономики все 
складывается крайне противоречиво. За последние несколько лет намети-
лась тенденция на усиление дисбаланса в ее структуре. Основная про-
блема – зависимость как федерального, так и консолидированного бюд-
жета РФ от доходов, получаемых с реализации углеводородов за рубеж 
крупными отечественными нефтегазовыми компаниями, а также увеличе-
ние доли госсектора в общем объеме ВВП РФ, который в силу многих 
факторов оказался экономически неэффективным. В связи с этим, для 
нейтрализации данного негативного эффекта, необходимо диверсифици-
ровать структуру российской экономики и создать стимулы для переори-
ентации части трудовых ресурсов на формирование инновационных пред-
приятий и в целом новых отраслей экономики с потенциально высокой 
добавочной стоимостью [1]. 

Однако на сегодняшний день ситуация в сфере инноваций складыва-
ется неоднозначно. Хотя оборот всех организаций и достиг более 2,36 
трлн рублей, доля инновационного сектора в ВВП страны остается не-
большой – не более 10% [10]. Все это может негативно повлиять на це-
лостное развитие экономики, так как изначально любая экономическая 
деятельность предполагает инновационный подход и новые управленче-
ские решения, которые создают добавочную стоимость и повышают про-
изводительность труда [3]. Для того, чтобы наглядно понять всю ситуа-
цию, которая происходит в российской экономике рассмотрим статисти-
ческие данные, которые приведены на сайте федеральной службы госу-
дарственной статистики [10; 11]: 

− по объему инновационных товаров, работ, услуг – сокращение в всех 
отгруженных собственных товаров и выполненных работ и с 2,5 трлн руб-
лей в 2013 году до 2,36 трлн рублей в 2014 году. Сокращение потребления 
инновационных товаров, работ и услуг наблюдается и организациями 
промышленного производства [5]; 

− по удельному весу инновационных товаров, работ, услуг в общем 
объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг – сокращение с 
11,6% в 2013 году до 9,9% в 2014 году; 

− по удельному весу внутренних затрат на исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники, в 
общем объеме внутренних затрат на исследования и разработки – доля ин-
новационных высокотехнологичных видов экономической деятельности 
в общем объеме всех исследований и разработок сократилась с 66,3% в 
2013 году до 60,6% в 2014 году. [6]. 

Безусловно, в номинальных ценах оборот инновационной сферы дей-
ствительно растет, однако если смотреть все более структурировано, то 
можно понять, что объем высокотехнологичных работ и разработок 
стагнирует либо вовсе снижается. Следует отметить, что в 2015 году в 
связи с ухудшением общей макроэкономической обстановки в РФ многие 
показатели инновационной активности и вовсе снизились. Тенденция на 
рост сохраняется лишь в высокотехнологичных отраслях военно-про-
мышленного комплекса [11]. 
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К ключевым показателям макроэкономической нестабильности, влия-
ющих на развитие высокотехнологичных отраслей экономики, на сего-
дняшний день можно отнести [7]: 

− сокращение инвестиций в модернизацию основных фондов; 
− рост скрытой безработицы [13]; 
− падение оборота розничной торговли; 
− сокращение объемов производства в многих иностранных компа-

ниях; 
− девальвация рубля; 
− сохранение экономических санкций со стороны западных госу-

дарств [11]. 
Такие негативные тенденции в национальной экономике влияют на 

инновационный сектор крайне противоречиво, так как для его динамич-
ного и гармоничного развития необходима стабильность и устойчивый 
спрос на продукты инновационной сферы. Однако при негативных мак-
роэкономических факторах хозяйствующие субъекты сокращают потреб-
ление инновационных и высокотехнологичных продуктов в силу их но-
визны и достаточно высокой стоимости [8]. 

В процессе стимулирования развития высокотехнологичных отраслей 
экономики важно опираться на мировой опыт, так как высокотехнологич-
ный сектор был всегда ключевым драйвером развития мировой эконо-
мики и во второй половине ХХ веке его влияние на жизнедеятельность 
человека значительно возросло, что позволило накопить достаточно 
много информации о функционировании высокотехнологичных отраслей 
экономики. Отличительными чертами высокотехнологичных отраслей, 
как правило, являются: использование передовых научных знаний и тех-
нологий, высокий потенциал получения прибыли, высокая скорость раз-
вития и дальнейших изменений, высокие инвестиционные риски [3]. 

Если рассматривать яркие примеры развития высокотехнологичных 
отраслей, то прежде всего можно выделить США с их Силиконовой доли-
ной, которая расположена на восточном побережье, в штате Калифорния. 
В Силиконовой долине за счет государственного стимулирования и под-
держки высокотехнологичных малых предприятий удалось получить 
сильный экономический эффект и занять лидирующее положение в мире 
по развитию высокотехнологичного сектора экономики. К конкурентным 
преимуществам Силиконовой долины можно отнести [14]: 

− большие объемы финансовых ресурсов, которые привлекаются из 
венчурных фондов и наличие государственной поддержки в виде государ-
ственных заказов и грантов; 

− наличие большого числа высших учебных заведений, научно-иссле-
довательских центров, ученых, высококвалифицированных специали-
стов; 

− развитую инфраструктуру функционирования высокотехнологич-
ных компаний. 

Многие государства, в основном страны юго-восточной Азии, на сего-
дняшний день активно занимаются стимулированием развития высоко-
технологичных и инновационных малых и средних предприятий посред-
ством создания инфраструктурных кластеров – бизнес-инкубаторов, 
среда в которых позволяют снизить операционные и трансакционные из-
держки с целью переориентации высвободившихся ресурсов на акселера-
цию и коммерциализацию имеющихся разработок и технологий. К их 
числу можно отнести Южную Корею, Сингапур, Малайзию, Тайвань. Раз-
витие высокотехнологичных отраслей экономики позволило значительно 
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улучшить благосостояние населения данных стран и позволило им пре-
вратиться из стран, развивающихся в развитые, которые переходят на ше-
стой технологический уклад. 

Бурное технологическое развитее стран юго-восточной Азии обуслов-
лено макроэкономическими факторами: дешевыми ресурсами, инвести-
ционной политикой крупных иностранных компаний, экспортной ориен-
тацией высокотехнологичных компаний. Также следует отметить суще-
ственную роль государственного регулирования экономики и государ-
ственного сектора в формировании азиатского экономического чуда. На 
данный момент «азиатским тиграм» приходится активно конкурировать с 
США и Китаем на рынке высокотехнологичной продукции [4]. 

Тем не менее, на сегодняшний день в Российской Федерации форми-
руется инфраструктура по поддержки инновационных предприятий с уче-
том зарубежного опыта. Основной упор делается на развитие территори-
альных инновационных кластеров, в которые входят различные иннова-
ционные предприятия в составе технопарков. Ярким примером является 
Новосибирская область, в которой функционирует инфраструктура под-
держки субъектов малого и среднего инновационного предприниматель-
ства. Основной упор делается на создание высокотехнологичных произ-
водств и развитие IT-технологий. Все это стало возможным благодаря со-
зданию нескольких бизнес-инкубаторов, в том числе «Академпарка», в 
котором на сегодняшний день осуществляют свою деятельность бо-
лее 340 компаний-резидентов с годовым оборотом более 17,4 миллиардов 
рублей в 2014 году [2]. Таким образом, выработка на одного сотрудника 
компаний-резидентов «Академпарка» составляет почти 2 млн рублей в 
год. Основные инструменты поддержки предпринимателей в регионе – 
государственные инвестиции в основные фонды (строительство бизнес-
инкубаторов производственных помещений), выделение грантов, субси-
дирование и государственное финансовое поручительство для получения 
предпринимателями крупных кредитов. Основными инструментами под-
держки высокотехнологичных малых предприятий «Академпарком» яв-
ляются: 

− консультационные услуги; 
− льготные ставки за аренду офисов; 
− юридические и бухгалтерские услуги; 
− субсидирование затрат на закупку оборудования; 
− рекрутинговые услуги; 
− услуги экспресс-доставки документов и грузов по всему миру; 
− привлечение инвесторов [12]. 
Упор на высокотехнологичное производство и развитие IT-технологий 

делается не случайно, так как именно эти направления обладают самыми 
высокими показателями добавочной стоимости. Поэтому небольшие ин-
новационные предприятия должны служить механизмом, который спосо-
бен как на экспорт продукта своей деятельности за рубеж, так и нас предо-
ставление отечественных аналогов иностранной продукции с высокой до-
бавочной стоимостью, направленных на удовлетворение спроса со сто-
роны частного сектора, а не только отечественного госсектора, так как 
наибольшее число экономически развитых стран являются и крупней-
шими в мире экспортерами инновационной и высокотехнологичной про-
дукции для частного потребления. Данный механизм одновременно будет 
способствовать как импортозамещению, так и росту внешнеэкономиче-
ского влияния на всю мировую экономику сфере высоких технологий, что 
в последующем позволит России снизить зависимость ее от бюджета от 
углеводородной ренты [1]. 
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Таким образом, поддержка малых и средних высокотехнологичных 
предприятий является приоритетным направлением для Правительства 
Новосибирской области. За последние 5 лет создана продуктивная инфра-
структура поддержки такого типа предприятий. Главную роль инфра-
структурного субъекта по поддержке малых высокотехнологичных пред-
приятий выполняет бизнес-инкубатор «Академпарк», в котором созданы 
все необходимые условия для развития инноваций по образцу лучших ми-
ровых бизнес-инкубаторов, что позволило Новосибирской области суще-
ственно повысить свой инновационный потенциал и выйти в общероссий-
ские лидеры по инновационной активности. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Аннотация: в данной статье автором рассматриваются вопросы 

логистического управления распределением продукции предприятия, про-
водится анализ логистической системы ФКП АХК. В работе также вы-
являются проблемы данной системы и предлагаются пути решения. 

Ключевые слова: логистика, продукция предприятия, логистические 
системы, управление распределением продукции. 

Введение 
Управление материальными потоками всегда являлось существенной 

стороной хозяйственной деятельности. Однако лишь сравнительно не-
давно оно приобрело положение одной из наиболее важных функций эко-
номической жизни. Основная причина – переход от рынка продавца к 
рынку покупателя, вызвавший необходимость гибкого реагирования про-
изводственных и торговых систем на быстро изменяющиеся приоритеты 
потребителя. 

В условиях перехода к рыночным отношениям единые системы нор-
мативов совершенствования материально-технической базы теряют свое 
прежнее значение. Каждый субъект хозяйствования самостоятельно оце-
нивает конкретную ситуацию и принимает решения. Как свидетельствует 
мировой опыт, лидерство в конкурентной борьбе приобретает сегодня 
тот, кто компетентен в области логистики, владеет ее методами. 

Деятельность в области логистики многогранна. Она включает управ-
ление транспортом, складским хозяйством, запасами, кадрами, организа-
цию информационных систем, коммерческую деятельность и многое дру-
гое. Каждая из перечисленных функций глубоко изучена и описана в со-
ответствующей отраслевой дисциплине. Принципиальная новизна логи-
стического подхода – органичная взаимная связь, интеграция вышепере-
численных областей в единую материалопроводящую систему. Цель ло-
гистического подхода – сквозное управление материальными потоками. 

Конкурентоспособность на рынке в значительной степени определя-
ется наличием системы логистического обслуживания заказов потребите-
лей, и, следовательно, уровнем качества предоставляемого обслуживания. 

Клиент осуществляет выбор необходимых ему товаров или услуг 
среди ряда аналогичных, предлагаемых на рынке, и приобретает те из них, 
которые в наибольшей степени удовлетворяют его потребности. Повыше-
ние уровня качества выполнения заказов одновременно со снижение его 
стоимости способствует увеличению объема продаж. 

Научные разработки и практические исследования показали, что, как 
правило, логистические издержки обслуживания колеблются от 20% до 
49% себестоимости продаж. Таким образом, сокращение этих издержек 
приводит к сокращению общих затрат. В результате, уровень себестоимо-
сти обслуживания может быть снижен при неизменном или более высо-
ком уровне его качества. 

Оценку на соответствие критериям логистического обслуживания в 
дополнение к существующим методам анализа деятельности необходимо 
использовать с целью повышения эффективности бизнеса. 
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Логистический подход требует современной методологии, новых мо-
делей описания объектов и способов принятия управленческих решений. 

Объектом исследования является Федеральное Казённое Предприя-
тие «Алексинский Химический Комбинат» (далее ФКП АХК). 

В связи с жёсткой конкуренцией на рынке, тема дипломной работы яв-
ляется актуальной, так как внедрение логистического обслуживания поз-
воляет сократить различные виды запасов в снабжении, производстве и 
сбыте, интенсифицировать процессы движения продукции и ускорить 
оборачиваемость капитала, снизить издержки производства и обращения 
продукции и тем самым обеспечить высокую конкурентоспособность 
предоставляемого обслуживания. 

Цель работы – выработка мероприятий, направленных на повышение 
эффективности управления распределением продукции на предприятии. 

Задачами дипломной работы являются: 
− выделение основных видов деятельности предприятия, анализ дея-

тельности; 
− описание и анализ организационной структуры предприятия, выяв-

ление функций основных подразделений; 
− определение места службы логистики в предприятии, выполняемых 

ей функций, уровень развития логистики в предприятии; 
− исследование логистических цепей, которые выстраиваются для до-

ведения готовой продукции до потребителя; 
− описание структуры и состава основных средств, используемых для 

выполнения логистических операций; 
− выявление потенциала и возможных проблем, связанных с логисти-

кой, а также предложение вариантов их решения. 
Выводы 

Понятие материального и информационного потока являются ключе-
выми понятиями в логистике. Материальный поток – это продукция, рас-
сматриваемая в процессе приложения к ней различных логистических 
операций и отнесённая к определённому временному интервалу. Инфор-
мационный поток – это поток сообщений в речевой, документной и дру-
гих формах, генерируемый исходным материальным потоком в рассмат-
риваемой логистической системе, между логистической системой и внеш-
ней средой и предназначенный для реализации управляющих функций. 

Логистика – наука об организации совместной деятельности всех 
функциональных подразделений предприятия по прохождению товарных 
потоков от поставщиков сырья, через производственное предприятие к 
конечным потребителям. 

Цель логистики – создание возможности для улучшения деятельности 
сотрудников подразделений предприятия, направленной на снижение 
уровня общих затрат и получение максимальной прибыли. Цель логи-
стики считается достигнутой, если нужный продукт необходимого каче-
ства доставлен с требуемым уровнем затрат нужному потребителю в не-
обходимом количестве в нужное время в нужное место. 

В ходе логистического процесса материальный поток доводится до 
предприятия, затем организуется его рациональное продвижение через 
цепь складских и производственных участков, после чего готовая продук-
ция доводится до потребителя в соответствии с заказом последнего. 
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Рис. 1. Принципиальная схема материального  

и информационного потоков 
 

В сферах производства и обращения применение логистики позволяет 
снизить запасы на всем пути движения материального потока, сократить 
время прохождения товаров по логистической цепи, снизить транспорт-
ные расходы, сократить затраты ручного труда и соответствующие рас-
ходы на операции с грузом. 

Логистика предусматривает введение пооперационного учета издер-
жек на всем пути движения материального потока. В логистике ключевым 
событием, объектом анализа является заказ потребителя и действия по вы-
полнению этого заказа. Калькуляция издержек должна позволять опреде-
лять, приносит ли конкретный заказ прибыль и каким образом можно со-
кратить издержки на его выполнение. Учет издержек по процессам дает 
наглядную картину того, как формируются затраты, связанные с обслу-
живанием клиента, какова доля в них каждого из подразделений. 

Специфика учета издержек в логистике заключается: во-первых, в 
необходимости выявления всех затрат, связанных с конкретными логи-
стическими процессами (принцип тотальных затрат); во-вторых, в груп-
пировке расходов не вокруг подразделений предприятия, а вокруг работ 
и операций, поглощающих ресурсы. 

Транспорт служит материальной базой производственных связей 
между отдельными территориями, выступает как фактор, организующий 
мировое экономическое пространство и обеспечивающий дальнейшее 
географическое разделение труда. 

Значительная часть логистических операций на пути движения мате-
риального потока от первичного источника сырья до конечного потреби-
теля осуществляется с применением различных транспортных средств. 
Затраты на выполнение этих операций составляют до 50% от суммы об-
щих затрат на логистику. 

Сбытовая деятельность – процесс продвижения продукции на рынок и 
ее реализация организациям-потребителям и индивидуальным потребите-
лям. Сбыт представляет собой комплекс организационных, плановых и 
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оперативно-управленческих мероприятий, связанных с поставкой, реали-
зацией и продвижением продукции от поставщика к потребителю. Задачи, 
стоящие перед службами сбыта (промышленные предприятия) и отде-
лами продаж (торгово-посреднические организации), сводятся, в общем, 
к обеспечению качества поставок клиентам в плане своевременности, рит-
мичности, комплектности и ассортимента. 

Распределительная логистика как управление материальным потоком 
является элементом сферы сбыта предприятия. Распределительная логи-
стика – это комплекс взаимосвязанных функций, реализуемых в процессе 
распределения материального потока между различными оптовыми поку-
пателями, т.е. в процессе оптовой продажи товаров. Распределительная 
логистика охватывает всю цепь системы распределения: маркетинг, 
транспортировку, складирование и др. 

Управление материальным потоком на этапе прохождения его через 
производственные звенья имеет свою специфику и называется производ-
ственной логистикой. 

Целью производственной логистики является снижение затрат и повы-
шение качества продукции в процессе преобразования материального по-
тока в технологических процессах производства готовой продукции. 

В ходе работы был проведен частичный анализ различных сфер дея-
тельности предприятия, а также области логистики. Получено целостное 
представление о деятельности ФКП АХК и ее логистической системы, 
изучены основные цепи поставок и функционирование специальных от-
делов. 

Были получены первоначальные профессиональные навыки работы в 
сфере распределительной логистики: изучена база потребителей, номен-
клатура продаваемой продукции. 

В результате изучения деятельности предприятия, можно сделать сле-
дующие выводы: 

− ФКП АХК остается одним из крупнейших предприятий оборонно-
промышленного комплекса Российской Федерации, за годы существова-
ния область деятельности постепенно расширялась; 

− в предприятии отсутствует отдельная служба логистики. Для ФКП 
АХК с таким масштабным производством целесообразно было бы создать 
обособленный отдел логистики, объединив в него часть имеющихся и со-
здав дополнительные службы и рабочие места для наилучшей координа-
ции логистических процессов на предприятии; 

− рационально было бы выделить в структуре предприятия ФКП АХК 
отдел сбыта, который занимался вопросами распределения, и организо-
вать современный отдел маркетинга, освободить отделы планирования 
производства и подготовки производства от несвойственных для них 
функций. 

Анализ результатов работы транспортного цеха за 2014 год, по струк-
туре затрат и по структуре предоставления (потребления) транспортных 
услуг показал нерациональность их распределения. 

Поэтому планируется снижение затрат на транспортные услуги 
2014–2017 гг. на 8,5 млн руб. в том числе по АТЦ на 6,0 млн руб., по ж/д 
на 2,5 млн руб. 

Несмотря на проблемы, возникающие в ФКП АХК имеет стабильную 
экономику, подготовленный кадровый состав, что является позитивным 
фактором в развитии и позволяет формировать стратегические планы раз-
вития на перспективу. Высокий профессионализм специалистов предпри-
ятия подтверждается рейтингами Ассоциации менеджеров России. 
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Аннотация: в статье проводится оценка эффективности диджитал 
маркетинговых коммуникаций на примере автомобильного интернет-
портала Drom.ru. Особое внимание уделено коммуникативной эффектив-
ности. Авторами статьи показан пример использования статистики по-
сещаемости сайта в целях оценки эффективности диджитал маркетин-
говых коммуникаций, сделаны выводы о необходимости развития дан-
ного подхода и формирования коммуникационной платформы, объединя-
ющей постоянную группу пользователей, вовлеченных во взаимодействие 
с брендом компании. 

Ключевые слова: диджитал маркетинг, цифровой маркетинг, эффек-
тивность маркетинговых коммуникаций, коммуникационная плат-
форма. 

Оценка эффективности маркетинговых коммуникаций является одной 
из самых обсуждаемых тем среди маркетологов [1–3; 5; 7]. Подходы к 
оценке эффективности диджитал-коммуникаций постоянно совершен-
ствуются, чему способствует развитие современного программного обес-
печения, что несколько упрощает проблему оценки эффективности. С 
другой стороны, получаемые маркетологом количественные данные от-
носительно числа посещений сайта, перехода по ссылкам и т. п. не всегда 
могут отразить реальную картину, поскольку нуждаются часто в каче-
ственной интерпретации поведения посетителя [5]. 

Тем не менее, несмотря на все недостатки, самым популярным подхо-
дом к оценке эффективности диджитал-коммуникаций является оценка 
трафика на сайт компании, перехода целевой аудитории на наиболее важ-
ные разделы сайта и совершенствование социальных действий, таких как: 
покупка товара, оставление информации о себе, количество коммента-
риев и т. п. Этот подход отражает коммуникативную эффективность, по-
скольку действия посетителей на сайте не всегда заканчиваются покуп-
кой, но могут привести к ней в дальнейшем (отсроченный эффект комму-
никаций). 

Целью проведенного автором исследования являлась оценка коммуни-
кативной эффективности диджитал маркетинговых коммуникаций авто-
мобильного портала Drom.ru с помощью анализа статистики посещаемо-
сти сайта. Характеристика посещаемости автомобильного портала 
Drom.ru за 2013–2015 гг. отображена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Динамика посещаемости автомобильного портала Drom.ru 

за 2013–2015 гг. [6] 
 
Согласно рисунку 1, количество посетителей автомобильного портала, 

в том числе новых, неотлучных, частых и ядра, имеет тенденцию роста. 
Количество посетителей за день по состоянию на ноябрь 2015 г. увеличи-
лось на 65,1% по сравнению с маем 2013 г., количество новых посетите-
лей – на 65,5%, неотлучных посетителей – на 289,5% (то есть почти в  
3 раза), ядра – на 48,8% и частых посетителей – на 20,5%. На основании 
анализа посещаемости автомобильного портала можно сделать вывод о 
том, что диджитал маркетинговые коммуникации в течение 2014–2015 гг. 
были направлены на повышение приверженности посетителей к порталу 
и увеличении количества неотлучных посетителей. 

Данные статистики интернет-портала содержат информацию о том, 
сколько дней в неделю посетители портала Drom.ru посещают данный 
сайт. Проведенный автором анализ этих данных показал, что сокращается 
удельный вес пользователей, посещающих автомобильный портал 1 день 
в неделю, и растет удельный вес пользователей, посещающих автомо-
бильный портал 5–7 дней в неделю, то есть практически каждый день. Это 
положительно характеризует коммуникативную эффективность диджи-
тал маркетинговых коммуникаций, поскольку свидетельствует о повыше-
нии приверженности пользователей к автомобильному порталу Drom.ru. 

Автором статьи были проанализированы данные о количестве возвра-
тов посетителей на сайт Drom.ru. Расчеты темпов роста количества воз-
вратов посетителей показывают, что количество посетителей, возвраща-
ющихся на сайт через 15–30 минут, увеличилось на 68,4% по сравнению 
с 2013 годом, через 1–3 часа – на 89,3%, а число посетителей, возвращаю-
щихся на сайт через 14–31 день, увеличилось всего на 32,5%. Таким обра-
зом, наряду с ростом общего количества посетителей увеличивается ко-
личество постоянных посетителей сайта Drom.ru. 
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Далее автором была изучена динамика количества просмотров стра-
ниц сайта, совершаемых одним посетителем (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика количества просмотров страниц сайта Drom.ru, 

совершаемых одним посетителем за сутки в 2013–2015 гг. [6] 
 
Согласно рисунку 2, количество пользователей, совершающих 1 про-

смотр сайта в сутки, в 2015 году увеличилось на 70,1% по сравнению с 
2013 годом, 2–3 просмотра – на 62%, 4–7 просмотров – на 58,7%,  
8–20 просмотров – на 62,1%, 21–50 просмотр – на 65,3%. 

Половозрастная структура посетителей сайта Drom.ru в 2013 году 
отображена на рисунке 3. Согласно представленной диаграмме, основную 
часть посетителей портала в 2013 году составляли мужчины в возрасте 
25–34 лет (33%). Вторую по величине долю посетителей сайта составляли 
женщины в возрасте 25–34 лет (31%). 

 

 
Рис. 3. Половозрастная структура посетителей сайта Drom.ru 

в 2013 году (проценты) [6] 
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На рисунке 4 представлена структура посетителей сайта Drom.ru по 

состоянию на начало ноября 2015 года. Как видно из рисунка 4, в струк-
туре посетителей автомобильного портала по состоянию на 2015 год ос-
новную долю составляют женщины в возрасте 25–34 лет (37%), вторую 
по величине долю – мужчины в возрасте 25–34 лет. Таким образом, в ре-
зультате изменения коммуникационной политики в соответствии с требо-
ваниями рынка (все больше женщин приобретают автомобили и самосто-
ятельно занимаются их обслуживанием) изменилась структура аудитории 
интернет-портала. 

 

 
Рис. 4. Половозрастная структура посетителей сайта Drom.ru 

в 2015 году (проценты) [6] 
 
В целом, можно сделать вывод о высокой коммуникативной эффек-

тивности диджитал маркетинговых коммуникаций интернет-портала 
Drom.ru, что выражается в повышении посещаемости интернет-портала, 
повышении приверженности пользователей к сайту. 

Однако рассмотренные показатели не позволяют представить полную 
картину эффективности диджитал маркетинговых коммуникаций. Оче-
видно, что необходимо разработать конкретный инструментарий оценки 
экономической эффективности диджитал МК, то есть подход, связываю-
щий коммуникативную эффективность с продажами [7]. Для интернет-
портала Drom.ru показателями экономической эффективности диджитал 
маркетинговых коммуникаций являются количество размещенных на 
сайте платных объявлений о продаже автомобилей, увеличение выручки 
от прочих платных услуг. Однако существует риск при ориентации ком-
пании только на экономическую эффективность диджитал-коммуникаций 
потерять часть интернет-пользователей, которые не являются клиентами 
компании, но могут создавать в интернет-среде позитивную атмосферу 
вокруг бренда, быть связующим звеном между компанией и конечным по-
требителем путем активных рекомендаций товаров и услуг компании. 

Поэтому сегодня важнейшим элементом интернет-стратегии компа-
ний является создание и развитие коммуникационной платформы, объ-
единяющей постоянную группу пользователей, вовлеченных во взаимо-
действие с брендом компании. Это может быть сайт, страница в социаль-
ных сетях, а может быть и серия концертов или других мероприятий, объ-
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единяющих сторонников бренда (не обязательно непосредственных поку-
пателей) [1]. Так, на портале Drom.ru по состоянию на 1 января 2016 года 
было зарегистрировано 555 337 пользователей [6]. Важнейшей задачей в 
сфере интернет-коммуникаций является выявление потенциала создания 
интерактивной коммуникационной платформы и успешное ее развитие. 
Необходимость такой платформы обусловлена тем, что она делает по-
требление подконтрольным и управляемым. 

В частности, наличие сообщества пользователей на форумах интернет-
портала Drom.ru позволяет компании решать такие важные задачи, как 
выяснение общественного мнения относительно нововведений в поли-
тике компании, оценка восприятия пользователями рекламы, отношения 
к торговым маркам автомобилей и сопутствующих товаров (услуг), раз-
мещение информации о PR-мероприятиях, акциях и скидках, и многие 
другие. Всё это влияет на повышение коммуникативной, а, в конечном 
счете, и торговой эффективности диджитал маркетинговых коммуника-
ций компании. 

Таким образом, с нашей точки зрения, мощнейшим инструментом 
оценки эффективности диджитал маркетинговых коммуникаций фирмы 
является коммуникационная платформа, которая может быть представ-
лена сайтом, форумом или страницей в социальных сетях. Наличие такой 
платформы позволяет решать важнейшие задачи диджитал маркетинга, 
основными из которых являются выяснение общественного мнения, 
оценка восприятия пользователями рекламы товаров и услуг, анализ по-
требительских предпочтений и так далее. Помимо этого, коммуникацион-
ная платформа позволяет повысить результативность диджитал марке-
тинговых коммуникаций фирмы за счет более плотного взаимодействия с 
аудиторией и возможности оказывать непосредственное влияние на нее. 
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Аннотация: в данной статье авторы рассматривают проблему за-
щиты банковских карт – вопрос всегда насущный, поскольку с появле-
нием новых и новых средств защиты карт увеличивается число способов 
борьбы с ними со стороны мошенников. В работе представлены основ-
ные преимущества использования, а также методы информационной за-
щиты пластиковых карт. 

Ключевые слова: банковские карты, безопасность, преимущества 
банковских карт, анализ рынка, защита банковских карт, страхование 
банковских карт. 

Пластиковые банковские карты уже давно перестали быть инструмен-
том исключительно банковской системы и прочно вошли в повседневную 
жизнь большей части населения многих развитых стран. В России этот 
процесс протекает не так активно, как в других странах мира, большая 
часть держателей пластиковых карт нашей страны использует их по боль-
шей степени для снятия наличности, нежели оплаты через карту товаров 
или услуг. Однако в связи с внедрением информационных технологий ры-
нок банковских пластиковых карт имеет многообещающие перспективы 
развития, в чем, безусловно, заинтересованы все участники безналичных 
расчетов, в том числе и государство. 

Безопасность банковских карт является весьма актуальным вопросом. 
Это связано с тем, что во всем мире карта является удобным средством 
платежа, хранения денежных средств, но существует высокий риск по-
тери владельцем всех своих сбережений. Распространенная система взло-
мов банковских карт, их кража или же «интеллектуальное мошенниче-
ство» через средства связи и Интернет. Ведь это вопрос тонкой психоло-
гии, когда владелец денежных средств из-за собственной невнимательно-
сти добровольно отправляет пин-коды в руки мошенников. 

Поэтому как пользователь банковских услуг (и владелец карты в од-
ном лице) в своей статье я бы хотела уделить большое внимание обеспе-
чению безопасности банковских карт. 

Объектом моего исследования является рынок банковских карт, кото-
рый динамично развивается наряду с информационными технологиями, 
поэтому предметом исследования можно являются конкретные методы, 
которые используют мошенники, и факторы, которые помогут препят-
ствовать им. 
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При написании данной статьи рассматривались работы кандидата эко-
номических наук Катаевой Татьяны Михайловны, которая имеет по дан-
ной теме большое количество публикаций, а также анализировалась офи-
циальная статистика Центрального Банка Российской Федерации. 

Итак, основные преимущества использования пластиковых карт за-
ключаются в следующем: 

1) отсутствие необходимости иметь в наличии крупные денежные 
суммы, это снижает риск потери или хищения наличных денег; 

2) дебетовая карта позволяет проводить безналичные платежи, сни-
мать наличные, управлять собственным счетом через специализирован-
ные автоматические устройства (банкоматы, Интернет-банкинг, мобиль-
ные приложения); 

3) использование банковских карт позволяет держателям более тща-
тельно следить за своими расходами при помощи банковских выписок по 
расчетам различных онлайн услуг; 

4) нет необходимости беспокоится по вопросу конвертирования ва-
люты, оно происходит автоматически через банк по среднемировому 
курсу трех бирж – в Токио, в Фанкфурте и Нью-Йорке; 

5) денежные средства на карте не нуждаются в декларировании при 
пересечении таможенной границы. 

Самым весомым недостатком банковских пластиковых карт является 
необходимость оплаты за годовое обслуживание в соответствии с тари-
фами банка-эмитента, а также других всевозможных комиссий [1, c. 9]. 
Рассмотрим динамику оборота банковских пластиковых карт [2] для того, 
чтобы понять, какие масштабы приобретает эмиссия и эквайринг банков-
ских карт (примечание автора: эквайринг – это приём к оплате платёжных 
карт в качестве средства оплаты товара, работ, услуг, который обычно 
осуществляется уполномоченным банком-эквайером (англ. acquiring 
bank) путём установки на предприятиях торговли (услуг) платёжных тер-
миналов (POS-терминалов) или импринтеров). Рассмотрим динамику в 
2014–2015 годах (таблица 1). 

Таблица 1 
Количество кредитных организаций, осуществляющих эмиссию 

и/или эквайринг платежных карт в 2014–2015 гг., ед. 
 

 
Всего  

кредитных 
организаций 

Из них осуществляющие:

эмиссию  
и/или эквайринг эмиссию эквай-

ринг 

2015
На 01.01.2015 834 597 588 543

2014
На 01.10.2014 859 613 605 553

 
По данным таблицы можно сделать вывод, что на протяжении всего 

рассматриваемого периода (по данным Центрального банка) происходит 
сокращение числа кредитных организаций (рис. 1), это связано в первую 
очередь с восстановлением механизма зачистки банковского сектора – са-
нации. Уже с 2014 года стала проводиться политика ужесточения финан-
сового надзора, сопровождавшаяся, сокращением количества кредитных 
организаций. Однако не только санация является причиной уменьшения 
количества банков, снижение их количества в РФ осуществляется за счет 
ухода мелких кредитных организаций, в основном тех, которые находятся 
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в регионах и испытывают трудности в части поиска новых стратегий раз-
вития. 

 

 
Рис. 1. Общее число кредитных организаций за 2011–2015 гг., ед. 

 
Но несмотря на сокращение действующих в РФ кредитных организа-

ций, в отношении эмитированных пластиковых банковских карт наблю-
дается положительная тенденция. Ниже представлена таблица, отражаю-
щая общее количество выданных пластиковых банковских карт в 2014–
2015 гг. [3]. 

Таблица 2 
Количество расчетных и кредитных карт, 

эмитированных кредитными организациями, тыс. ед. 
 

 
Всего 
банков-
ских 
карт 

В том числе:

Расчетные 
карты 

Из них
Кредитные 
карты 

Расчетные
карты  

с овердрафтом
2015

На 01.01.2015 227 712 195 947 39 727 31 765
2014

На 01.10.2014 224 288 192 455 39 635 31 832
 
Как видно из вышеуказанной таблицы количество выданных банков-

ских карт стабильно возрастает: если на начало 2014 года показатель рав-
нялся 117 миллионов, то к 2015 количество выпущенных карт выросло до 
228 миллионов – на 66%. Это свидетельствует о постепенном переходе на 
полностью безналичный расчет, развитии систем и технологий электрон-
ных денег, платежей и системы безналичных перечислений в целом. Это 
позволяет банковской системе соответствовать информационному про-
грессу и не отставать от него. Согласно прогнозам, количество оформле-
ний банковских пластиковых карт с каждым годом будет прогрессивно 
возрастать, это позволит экономике РФ приобрести более информацион-
ный характер и выйти на новый уровень технологического прогресса и 
иметь возможность конкурировать с международными банками на миро-
вом рынке банковских услуг. 

В 2013 году количество операций, совершенных на территории Рос-
сийской Федерации с использованием платежных карт эмитентов-рези-
дентов и нерезидентов, в количественном выражении составило 
25 922,8 миллиардов рублей, количество операций составило 7 324,9 мил-
лионов, из которых 3 167,9 – операции по снятию наличных денежных 
средств, 4 157 – по оплате товаров или услуг. К 2014 году объем операций 
в денежном выражении вырос примерно на 4 миллиона и составил 
30 278,1, всего за 2014 было совершено 9 420,7 миллионов операций 
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(3 289,6 – снятие наличных денежных средств, 6 131 – оплата товаров и 
услуг) [4]. 

Для наглядности ниже представлена диаграмма, отражающая общее 
количество операций как в денежном, так и в количественном выражении 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Операции, совершенные на территории Российской Федерации 

с использованием платежных карт эмитентов-резидентов 
и нерезидентов в 2013 – 2014 гг. 

 
Анализируя вышеуказанные данные, можно с уверенностью заявлять 

о все большем внедрении пластиковых карт в повседневную жизнь. 
На данный момент совершается больше операций по оплате товаров и 

услуг, что свидетельствует о постепенном вытеснении роли банковских 
пластиковых карт как элементарных носителей денежных средств населе-
ния, и укреплении за ними новой функции – средства расчета. Но все же 
стоит отметить, что многие жители не заинтересованы в оформлении 
карт, поэтому основная задача кредитных организаций – обеспечить удо-
влетворение главной потребности значительной части российского насе-
ления, а именно обеспечить высокую степень доверия к банкам и высокий 
уровень безопасности денежных средств держателя карты. 

Существует множество методов информационной защиты пласти-
ковых карт. Рассмотрим наиболее известные из них: 

1. Магнитная полоса является первой технологией, ставшей на защиту 
банковских счетов. С ней до сих пор работают все платежные системы. 
На вид – это черная полоска, расположенная на обратной стороне кре-
дитки. Сейчас производители используют трехдорожечную технологию, 
позволяющую внести на карточку данные о держателе, уникальный но-
мер, срок ее действия, сервисные коды и коды допустимых операций. 
Также полоска содержит данные о пин-коде, подтверждающем транзак-
цию. Но все же карты с магнитной полосой – самые уязвимые в плане за-
щиты. Их основной плюс – низкая стоимость, интересная и банкам, и ко-
нечным пользователям. 

2. Применение микропроцессоров в защите пластиковых карт. Элек-
тронный чип, встроенный в пластик, хранит в себе сложнейший алгоритм 
защиты. Микропроцессор обладает не только постоянной памятью, обес-
печивающей хранение секретной информации, но и оперативной памя-
тью, превращающей кусочек пластика в полноценный инструмент управ-
ления банковским счетом. 

Микропроцессор не подвергается износу и размагничиванию, кото-
рым грешат традиционные магнитные полосы. Информацию, записанную 
на чип, на данный момент нет возможности скопировать и подделать. Со-
гласие на списание денежных средств владелец карты дает с помощью 
введения пин-кода. 

Российские банки предпочитают выпускать комбинированные кре-
дитки, оснащая их и магнитной полосой, и процессором. 
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3. Дополнительная защита – технология 3D Secure. Суть защиты 3-D 
Secure заключается в дополнительном пароле, который, как и пин-код, ни-
кому кроме владельца карточки не будет известен. Некоторые банки при-
меняют одноразовые пароли, отправляемые по SMS, а другие предостав-
ляют постоянный пароль. Но недостатки данной системы все же есть: за-
держка SMS или отсутствие сигнала сотовой связи может оставить без 
покупки, а неизменный пароль рискует стать известен третьим лицам. 

4. Пластиковые карты с фотографией владельца. Некоторые банки в 
дополнение к популярным способам защиты печатают на обратной сто-
роне карточки фотографию ее владельца. Такой подход дополнительно 
защищает от несанкционированного использования пластика в офлайно-
вых магазинах, позволяет не прибегать к проверке паспорта и даже пре-
вращает карту в дополнительное удостоверение личности. 

5. Технологии будущего. С целью усиления безопасности разрабатыва-
ются новые технологии. Не так давно платежная система MasterCard за-
явила о скором внедрении нового метода защиты – привязки карты к 
смартфону с использованием технологии геолокации. На практике это бу-
дет выглядеть довольно просто: если телефон и карта находятся на недо-
пустимом друг от друга расстоянии, одобрения транзакции не последует. 

Избавиться не только от наличных денег, но и от пластика, станет воз-
можным с введением биотермических платежных терминалов. Техноло-
гия Paytouch уже успешно тестируется в Испании. Чтобы совершить 
оплату, клиенту достаточно приложить к терминалу два пальца, информа-
ция об отпечатках которых находится в обслуживающем банке. В ближай-
шее время эта инновационная технология будет использоваться в Аме-
рике и европейских государствах. 

Еще одним инструментом обеспечения безопасности является страхо-
вание банковских карт – это индивидуальное добровольное страхование 
имущественных интересов клиентов от финансовых потерь, связанных с 
использованием банковских карт. Банк, сотрудничая со страховой компа-
нией, выдает Клиенту Полис Страхования. На основании этого полиса 
Клиент получает определенные страховые выплаты при наступлении 
страхового события. Защита распространяется на любую банковскую 
карту клиента, выпущенную до даты начала срока страхования, любого 
банка – эмитента, осуществляющего свою деятельность на основании ли-
цензии ЦБ РФ [5]. 

Таким образом, последние тенденции в части функционирования меж-
дународных платежных систем показывают, что на развитие националь-
ного рынка банковских карт существенное влияние оказывают и полити-
ческие риски, о чем свидетельствует прекращение обслуживания систе-
мами Visa, Master card пластиковых карт отдельных российских банков. 
Динамичному рост мирового рынка платежных банковских карт способ-
ствует развитие безопасной банковской инфраструктуры, а также повы-
шение финансовой грамотности населения и усиление влияния государ-
ства на повышение уровня безналичных расчетов в экономике. 
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При научно обоснованном формировании сквозных процессов лесо-
промышленных производств важнейшей задачей является выбор эффек-
тивных направлений использования и переработки биомассы дерева. Без-
условно, что этот выбор должен способствовать развитию регионального 
сектора экономики и формированию регионального бюджета. 

В лесной промышленности Республики Карелия важнейшими исполь-
зования биомассы дерева являются переработка в сфере целлюлозно-бу-
мажной промышленности (в Карелии расположены крупные ЦБК), лесо-
пиления и плитном производстве, растущем после ввода в эксплуатацию 
ДОКа «Калевала» [1–3]. 

По нашему мнению, лесопиление в регионе имеет серьезнейший потен-
циал для производства продукции для внутреннего и внешнего рынков и спо-
собно претендовать на роль важнейшего этапа лесопромышленных произ-
водств в регионе (естественно, что при формировании оптимальной струк-
туры производства и потребления биомассы древесины в регионе должны 
учитываться интересы целлюлозно-бумажных и плитных производств рес-
публики, а также система внешних и внутренних поставок древесного сырья). 

Основным продуктом производства лесопильно-деревообрабатываю-
щих предприятий являются пиломатериалы (многочисленные виды 
брусьев, досок, пиленых деталей и заготовок). Побочная продукция лесо-
пиления – технологическая и топливная щепа, а также опилки, пригодные 
для производства топливных гранул. 

Готовые виды пиломатериалов отличаются по породе древесины, сор-
тировке, по степени и качеству обработки, размерам и форме поперечного 
сечения и прочего. 

Очевидно, что Республика Карелия способна внести серьезный вклад 
в то, чтобы Россия, обладая колоссальными древесными ресурсами, по-
высила свою роль в качестве лидера в сфере производства пилопродукции 
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и ее экспорта. Об этом свидетельствуют серьезные меры, предпринимае-
мые собственниками по развитию Соломенского лесозавода, функциони-
рование лесопильного завода в карельском поселке Импилахти – круп-
ного инвестиционныго проекта Республики Карелия. Важно, что оба эти 
предприятия имеют свою лесосырьевую базу. Кроме того, планируются к 
реализации инвестиционные проекты в области лесопиления в северной и 
южной частях Карелии. 

Анализ интернет сайта www.woodstat.se показал, что география экс-
портных продаж весьма обширна, что обуславливается территориальным 
фактором расположения России и соответствующих торговых путей. Ос-
новные торговые партнеры России (в порядке убывания объемов) – Ки-
тай, Страны СНГ, Египет, страны Европы, Япония. Экспорт пиломатери-
алов в Китай в последние годы стал довольно выгодным и прибыльным в 
связи с возросшей потребностью китайского рынка в пиломатериалах. 
Второй крупнейший рынок сбыта пиломатериалов из России – страны 
СНГ с долей 24%. Естественно, что с учетом территориального располо-
жения Республики Карелия нельзя забывать и про рынок Финляндии, 
Швеции и др. стран. 

Очевидно, что сложившуюся природно-производственную ситуацию 
и специфику мирового рынка пилопродукции целесообразно использо-
вать карельским лесопильно-экспортным предприятиям в планировании 
своей работы и продаж на внутреннем и внешнем рынках, но в целом, 
учитывая рассмотренную ситуацию, можно сделать прогноз о перспек-
тивности дальнейшего увеличения объемов экспорта пиломатериалов. 
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В исследования, посвященные интеграционно-дезинтеграционным 

процессам в промышленности, определенный вклад внесли и карельские 
ученые [1–9], при этом необходимо отметить, что значительная часть 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

376     Приоритетные направления развития науки и образования 

названных работ [2–8] наряду с теоретическими исследованиями органи-
зационных инноваций (изменений) при осуществлении интеграционно-
дезинтеграционных процессов посвящена исследованиям трансформаций 
в машиностроении. 

Например, в работах Н.М. Волнухина, Д.Б. Одлиса, Е.М. Пакерманова, 
М.Н. Рудакова рассмотрены вопросы трансформации карельских предприя-
тий: Онежского тракторного завода, вначале прошедшего серьезную стадию 
дезинтеграции, а позднее вошедшего в концерн «Тракторные заводы» и Пет-
розаводскмаша, вошедшего в структуру инжиниринговой компании АЭМ-
технологии (входит в структуру компаний ГК «Росатом»). 

По нашему мнению, в работе [2] на примере транснациональной ком-
пании «General Electric Company» показано нарастание интеграционно-
дезинтеграционных процессов в промышленности. 

Необходимо отметить, что многие наиболее быстро развивающиеся 
бизнес-структуры относятся к этой компании (http://petrozavodsk.hh.ru/ 
employer/228): «Commercial Aviation Services», «Enterprise Solutions», 
«Healthcare», «Transportation». Важно, что компания является лидером в 
области разработки, внедрения и совершенствования продуктов и техно-
логий по использованию таких источников энергии, как ветер, нефть, газ 
и вода: «Energy Services», «Oil & Gas», «Water & Process Technologies». 

Интересно, что само финансовое подразделение компании «General 
Electric Company» – «GE Money» создано более 100 лет назад (в 1892 г.) 
путем слияния двух конкурирующих между собой компаний крупных ин-
женеров-изобретателей: компании «Edison General Electric», организован-
ной Томасом Эдисоном и компании «Thomson-Houston Electric», основан-
ной при участии Дж. Томсона. Почти 100 лет развитие компании было 
основано на интеграционных процессах и в 1981 г. в компании было 
43 стратегических подразделения, включавших 350 предприятий и ком-
паний. Из-за этого управление компании имело множество уровней и са-
мые важные решения принимались слишком медленно [2]. 

Все это обусловило осуществление дезинтеграционных процессов. 
Назначенный председателем совета директоров Джек Уэлч создал в 
структуре крупной компании небольшие компании, способные выживать 
за счет мобильных решений. 

Важно, что компании были ориентированы в определенных за ними 
наиболее перспективных секторах рынка. Таких секторов было опреде-
лено три. Первый сектор – «ядро» – включал целую совокупность подсек-
торов: выпуск осветительных приборов, моторов, средств транспорта, 
турбин, строительного оборудования. Второй сектор, так называемый 
«технологический круг», включал производство промышленной электро-
ники, медицинских систем, материалов и веществ, а также аэрокосмиче-
ское подразделение и производство авиационных двигателей. Третий сек-
тор («круг сервиса») включал кредитное подразделение «GE Credit», а 
также информационные, строительные и инжиниринговые подразделе-
ния, подразделения услуг в сфере ядерных технологий. 

Описанная модель корпорации существует почти без изменений и сей-
час, появляются все новые дочерними предприятиями по названным 
направлениям. Сотрудников, дорабатывающих до пенсии, безжалостно 
уволили, за что Джеку Уэлчу дали прозвище «нейтронный» – по аналогии 
с нейтронной бомбой, уничтожающей все живое, но оставляющей невре-
димыми промышленные объекты. 

Интересно, что топ-менеджерам подразделений и предприятий (а их 
более 500) была дана большая самостоятельность в принятии решений. 
Но было сформулировано требование к каждому подразделению – оно 
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было обязано стать лидером на мировом рынке (при невыполнении этого 
условия оно продается или расформировывается) [2]. 

Таким образом зарубежный опыт свидетельствует о эффективности при 
выработке стратегий трансформационного развития корпораций целесооб-
разно использовать интеграционный и дезинтеграционный подходы. 
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В последние годы в Республике Карелия активизированы исследования, 
направленные на поиск путей привлечения инвестиций в Республику Каре-
лия [1–5]. Особое место в рамках этих исследований занимает лесопромыш-
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ленный комплекс Карелии [6]. Полагаем, что в этой сфере особое место спо-
собно занять развитие карельского лесопиления и деревообработки в рамках 
сквозных технологий лесопромышленного комплекса (ЛПК) [7]. 

Напомним, что в ЛПК Карелии в свое время функционировало более 
10 лесопильно-экспортных предприятий, поставляющих значительные 
объемы лесоматериалов не только на отечественный, но и на зарубежный 
рынок. Очевидно, что Республика Карелия, учитывая специфику струк-
туры производства и потребления древесной биомассы, способна выпол-
нить важную роль в привлечении инвестиций в Карелию. 

При этом целесообразно рассмотреть географию поставок древесной 
биомассы для ее переработки лесопильными предприятиями Карелии. 

Основным продуктом производства лесопильного завода являются пи-
ломатериалы. Пиломатериалы представляют собой продукцию из древе-
сины, полученную в результате продольного деления бревен и продоль-
ного и поперечного деления полученных частей. Результатом обработки 
такого сырья является получение многочисленных пиленых деталей и за-
готовок. Готовые пиломатериалы отличаются по породе древесины, сор-
тировке, по степени и качеству обработки, размерам и форме поперечного 
сечения и прочего. Россия, обладая громадными запасами древесных ре-
сурсов, является на сегодняшний день одним из значимых фигурантов в 
сфере их мирового экспорта и производимой продукции. 

Экспорт пиломатериалов из России в 2015 году растет высокими тем-
пами, достигая максимальных значений за последние 10 лет. Падающий 
курс рубля и снижение спроса на внутреннем рынке способствует этой 
тенденции на всем протяжении года. В данной статье дается краткий об-
зор о географии продаж российских экспортных лесопильных заводов, 
оценка объемов и тенденций на рынке по анализам статистических дан-
ных интернет сайта www.woodstat.se. 

За период январь-октябрь 2015 года Россия экспортировала всего 
около 18,7 млн м3 пиломатериалов. 

Если взглянуть на породный состав, то из 18,7 млн м3 сосновых пило-
материалов – около 11,8 млн м3, еловых – 3,44 млн м3, других пород – 
3,46 млн м3. 

География экспортных продаж весьма обширна, что обуславливается 
территориальным фактором расположения России и соответствующих 
торговых путей. Основные торговые партнеры России (в порядке убыва-
ния объемов) – Китай, Страны СНГ, Египет, страны Европы, Япония. 

Экспорт пиломатериалов в Китай в последние годы стал довольно вы-
годным и прибыльным в связи с возросшей потребностью китайского 
рынка в пиломатериалах. Основными поставщиками продуктов деревооб-
работки являются Россия и Канада. Два основных конкурента поставляют 
примерно одинаковый объем партий экспортом в Китай. 

За последний год цены на экспортируемые в Китай пиломатериалы 
значительно увеличились, вместе с возросшим спросом (более 25%). В де-
нежном эквиваленте эта сумма составила практически $2,8 млрд – даже 
политика деноминации юаня в 2015 году не сильно ухудшила эти цифры. 
В целом экспорт пиломатериалов растет, поскольку возникла острая необ-
ходимость в постройках деревянных домов и отделке многоэтажных зда-
ний в городской местности Китая в связи с массовым переездом китайцев 
из провинции. Рост численности переселенцев обусловлен развитостью 
инфраструктуры, предоставлением работы и, как следствие, повышением 
уровня жизни в городах. 

Китайский рынок заместил некоторую часть объемов, которые раньше 
традиционно шли на Египет. Многие заводы переориентировали продажу 
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своей продукции именно на Китай – например завод «Тайга» (группа 
Илим) продает на данный момент до 2/3 объема выпускаемой пилопро-
дукции на Китай. Карельские заводы – Сегежский ЛДК, Соломенский ле-
созавод увеличивают объемы продаж на Китай, находя в этом рынке бо-
лее привлекательные цены по сравнению с другими. 

В целом доля экспорта пиломатериалов на Китай неуклонно растет и 
к концу 2015 года достигает 36% от всего объема экспортируемых пило-
материалов. 

Второй крупнейший рынок сбыта пиломатериалов из России – страны 
СНГ с долей 24%. Объем экспорта пиломатериалов, приходящийся на 
страны СНГ, закончил свой рост в конце 2014 года и с тех пор падает, если 
в январе 2014 года объем составил около 515 000 м3, то через год, в январе 
2015 – уже около 450 000 м3 пиломатериала. Основной покупатель на дан-
ном рынке – Узбекистан – его объем – почти половина от общего объема 
стран СНГ. Падение объемов обуславливается спадом экономики стран 
СНГ, а также возросшим спросом на пиломатериалы со стороны Китая. 

Азербайджан, Таджикистан, Казахстан, Афганистан, Туркменистан и 
Киргизстан показали нулевую либо отрицательную динамику в плане экс-
порта в 2015 году. 

Третий по объему рынок сбыта пиломатериалов из России – это Еги-
пет с долей примерно 9% от общего объема. Рынок весьма нестабильный, 
с постоянными взлетами и падениями, причиной которых является меня-
ющаяся политическая ситуация в стране, меняющаяся политика местного 
Центробанка по валютным платежам. 

С августа 2014 года наблюдался стремительный рост экспортируемых 
в Египет объемов пиломатериалов – если в августе 2014 года экспорт со-
ставлял около 112000 м3, то уже в июне 2015 – 184000 м3 пиломатериалов. 
Основные факторы, которые способствовали этому росту – государствен-
ные программы строительства жилья, падение курса рубля (Египет тради-
ционно оплачивает в Долларах США), низкие запасы пиломатериалов в 
стране, приведшие также к быстрому росту цен. 

Что касается стран Ближнего Востока (Иран, Ирак, Сирия, Саудовская 
Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Иордания, Ливан), то 2015 год 
показывает экспорт в объеме менее 100000 м3 в месяц с постепенным сниже-
нием, что обусловлено нефтяной экономикой данных стран, политической 
нестабильностью и соответствующим снижением доходов. 

В целом, учитывая общую финансовую ситуацию в России, можно 
сделать прогноз по дальнейшему увеличению объемов экспорта пилома-
териалов. Волатильность рубля создает дополнительные возможности для 
экспорта, но в то же время сокращает возможности для инвестиций в ле-
сопромышленный комплекс, учитывая, что большая часть оборудования 
и машин производится за границей и оплачивается я валюте. Благодаря 
падению рубля компании-экспортеры смогли нарастить выручку от про-
дажи лесоматериалов за рубежом. Важно признать и тот факт, что на фоне 
снижения цен на нефть развитие экспорта пиломатериалов будет приоб-
ретать большее значение для российского бюджета, доля лесного сектора 
в общем объеме ВВП будет возрастать. 
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С точки зрения потребителя следует прежде всего определить, кто и 
зачем путешествует для посещения разного рода ивентов («мероприя-
тий»), какие туристы посещают ивенты в своих путешествиях. Также сле-
дует выяснить, чем занимаются во время своего путешествия так называ-
емые «ивент-туристы» и какие именно услуги их интересуют, а также то, 
какие есть преимущества и недостатки у Калининградской области по со-
бытийному туризму. 

Со стороны предложения, дестинации развиваются, продвигая и ре-
кламируя различные виды ивентов для выполнения следующих функций: 
привлечение туристов (особенно в низкий сезон), ускорение возрождения 
и развития городов, увеличение туристской вместимости дестинации и 
развития инфраструктуры туризма, формирование благоприятного ими-
джа дестинации и внесение вклада в развитие территории как благопри-
ятного места для проживания работы и инвестирования [3, с. 167]. 
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Принято выделять следующие виды событийного туризма: националь-
ные фестивали и праздники, театрализованные шоу, фестивали кино и те-
атра, гастрономические фестивали, фестивали и выставки цветов, модные 
показы, аукционы, фестивали музыки и музыкальные конкурсы, спортив-
ные события [4, с. 35]. 

В программе «Социально экономическое развитие Калининградской об-
ласти до 2020 года» [1] развитие событийного туризма не вошло в список 
приоритетных направлений деятельности, но это не означает, что развитию 
событийного туризма в регионе не уделяется внимания. Анализ развития ту-
ристской отрасли Калининградской области указывает на то, что в этой ин-
дустрии 2012–2013 гг. были переломными. Многолетние и многочисленные 
научные обсуждения различных аспектов туризма стали, наконец, превра-
щаться в реальные дела. В эти годы был создан прочный базис для поднятия 
регионального туризма на качественно новый уровень. 

В ходе совместной работы регионального Министерства по туризму и 
Корпорации развития Калининградской области в числе первоочередных 
задач была указана разработана стратегия развития туристских рекреаци-
онных кластеров в Калининградской области 2014–2018 гг. В стратегиче-
ский план развития туризма в Калининградской области вошли следую-
щие семь туристско-рекреационных кластеров на побережье Балтийского 
моря: «Раушен» в г. Светлогорск; «Кранц» в г. Зеленоградск; «Нойкурен» 
в г. Пионерский; «Пальмникен» в п. Янтарный; «Пиллау» в г. Балтийск; 
«Европейский Байкал», озеро Виштынецкое, Нестеровский район; «Кёни-
гсберг», г. Калининград. На территории этих кластеров проводится мно-
жество различных мероприятий, ориентированных на привлечение рос-
сийских и иностранных туристов [5, с. 39]. 

Большим прорывом в сфере международного туризма стало вступление в 
действие с июля 2012 года «Соглашения о местном приграничном передви-
жении», касающегося постоянных жителей Калининградской области и жи-
телей Поморского и Варминьско-Мазурского воеводств Польши. Соглаше-
ние охватывает всю территорию Калининградской области и аналогичную по 
площади территорию Польши, куда входят города Гданьск и Ольштын. По-
сещение соседней страны теперь разрешено на срок до 30 суток единовре-
менно и до 90 суток в течение полугода. Это уже привело к активизации кон-
тактов между россиянами и поляками и будет способствовать развитию со-
бытийного, познавательного, молодёжного и других видов туризма. Мощ-
ным импульсом для развития экономики области, повышения её рейтинга, 
туристской привлекательности стало включение г. Калининграда в список 
городов-организаторов мирового футбольного первенства 2018 года. Прове-
дение матчей ЧМ-2018 будет одним из самых крупных событий в регионе за 
всё время его существования. 

Для привлечения дополнительного потока туристов в Калининград-
скую область за счет развития событийного туризма, в регионе есть все 
условия: 

− проводится конкур «CSI4» в Черняховске, куда приезжают лучшие 
всадники России, Европы и Америки; 

− в 2015 году впервые был проведен фестиваль КВН в Светлогорске, 
который может стать ежегодным; 

− на 2016 год запланирована организация различных культурно-мас-
совых мероприятий и фестивалей в Янтарь-Холле (г. Светлогорск); 

− в Калининградской области проводится Street Food Festival и Fish 
Food Festival, которые привлекают множество российских и иностранных 
туристов; 

− к ЧМ-2018 будут созданы все условия для проведения крупномас-
штабных спортивных событий в регионе. 
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Для дальнейшего повышения роли событийного туризма в привлечении 
туристов в Калининградскую область важно создать привлекательный дивер-
сифицированных туристский продукт, включающий в себя полный комплекс 
современных услуг всех направлений событийного туризма. Это позволит 
снизить сезонность туризма в Калининградской области, ориентированного 
сейчас прежде всего на летний период [2, с. 278]. 

Дальнейшее развитие событийного туризма за счет мультипликацион-
ного эффекта также приведет к созданию новых рабочих мест, а, следова-
тельно, и к повышению уровня жизни местных жителей, что будет спо-
собствовать решению социально-экономических проблем муниципаль-
ных образований Калининградской области. 
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Исследование объективно существующих связей между явлениями и 
процессами в сфере образования является важнейшей задачей статистики. 
В процессе статистического изучения зависимостей вскрываются при-
чинно-следственные отношения между явлениями, что позволяет опреде-
лять факторы, оказывающие существенное влияние на вариацию изучае-
мых явлений и процессов. 

Явления и процессы в образовании представляют собой результат од-
новременного воздействия большого числа причин. Следовательно, при 
изучении этих явлений необходимо выявлять главные, основные при-
чины, абстрагируясь от второстепенных. 
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Проанализируем зависимость между стремлением к карьерному росту 
и образованием с использованием on-line технологий, полученным сту-
дентами в высшем учебном заведении. Руководителям бизнеса было пред-
ложено оценить по пятибалльной системе факторы, являющиеся наиболее 
важными при приеме выпускника вуза на работу: 

− образование, полученное с использованием on-line технологий (x); 
− стремление к карьерному росту (y). 
Исходные данные опроса представлены в сгруппированном виде (таб-

лица 1). 
Таблица 1 

Зависимость стремления выпускников высших учебных заведений 
к карьерному росту от образования, полученного в учебном заведении 

с использованием online-технологий 
 

Стремление  
к карьерному 

росту, y 

Образование, полученное в учебном 
заведении с использованием  

online-технологий, x
Число  

руководителей 

1 2 3 4 5
1 
2 
3 
4 
5 

3
– 
– 
– 
–

–
4 
– 
– 
–

–
– 
7 
– 
–

– 
– 
8 
24 
30

–
– 
– 
– 

64

3
4 

15 
24 
94

Число руково-
дителей 3 4 7 62 64 140 

 
Модель регрессии стремления выпускников высших учебных заведе-

ний к карьерному росту от образования, полученного в вузе с использова-
нием on-line технологий, имеет вид: 

y x =0,431+0,936x.    (1) 
Анализ параметров уравнения регрессии свидетельствует о том, что 

увеличение балла в системе оценки образования, полученного с исполь-
зованием прогрессивных on-line технологий, приводит к увеличению, в 
среднем на 1 балл, уровня оценки стремления к карьерному росту, прини-
маемых на работу высококвалифицированных специалистов. 

Исходя из вышеизложенного, представляет интерес проанализировать, а 
какие факторы влияют на выпуск специалистов высшими учебными заведе-
ниями, что было реализовано на основе показателей высшего образования 
одного из регионов Российской Федерации за период с 1998–2015 гг. 

 
Таблица 2 

Показатели сферы высшего образования одного из регионов 
Российской Федерации за период с 1998–2015 гг. 

 

Учебный 
год 

Выпуск 
специалистов 

высшими учеб-
ными заведениями, 

y 

Численность
студентов 

высших учеб-
ных заведе-

ний, тыс.чел., 
x1 

Число при-
нятых в 
высшие 
учебные  

заведения, 
тыс.чел., x2

Число 
высших 
учебных
заведе-
ний, x3 

1998–1999 12,2 78,2 15,8 10
1999–2000 12,4 76,3 15,7 10
2000–2001 13,0 75,8 15,2 11
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2001–2002 12,8 73,8 14,6 11
2002–2003 12,1 71,3 14,7 11
2003–2004 12,6 67,8 13,3 12
2004–2005 10,5 62,6 13,4 12
2005–2006 10,7 66,1 15,2 12
2006–2007 10,1 69,3 16,7 13
2007–2008 10,7 76,5 19,3 13
2008–2009 11,6 83,3 21,2 13
2009–2010 12,7 95,5 22,2 13
2010–2011 11,5 103,1 26,3 35
2011–2012 13,2 113,2 27,8 36
2012–2013 16,6 131,6 34,8 38
2013–2014 14,8 113,9 23,7 41
2014–2015 15,7 116,8 23,8 57

 
На основе данных таблицы 2 была построена матрица парных коэффици-

ентов корреляции (таблица 3), анализ которой позволил получить начальное 
представление о взаимозависимостях между показателями вузов. 

Таблица 3 
Матрица парных коэффициентов корреляции 

 
Переменные y x1 x2 x3

y 1,000 0,832 0,664 0,737
x1 0,832 1,000 0,941 0,885
x2 0,664 0,941 1,000 0,754
x3 0,737 0,885 0,754 1,000

 
Анализ таблицы 3 показывает, что имеются факторные признаки, 

тесно связанные между собой. Рассматривая возможность включения в 
модель факторов x1 («Численность студентов высших учебных заведе-
ний») и x2 («Число принятых в высшие учебные заведения»), в качестве 
критерия принято соблюдение следующих неравенств: rx1y > rx1x2; rx2y > 
rx1x2, которые по данным таблицы 4 не соблюдаются, так как 0,832 < 0,941; 
0,664 < 0,941. Следовательно, для включения в модель оставлен фактор x1 
(«Численность студентов высших учебных заведений»), так как связь ре-
зультативного показателя («Выпуск специалистов высшими учебными за-
ведениями») с ним более тесная (rx1y = 0,832). 

Проверка на возможность включения в модель факторов x1 («Числен-
ность студентов высших учебных заведений») и x3 («Число принятых в 
высшие учебные заведения») на основе следующих неравенств: rx1y > rx1x3; 
: rx3y > rx1x3, также подтвердила несоблюдение этих неравенств: 0,832 < 
0,885; 0,737 < 0,885. 

Модель зависимости выпуска специалистов высшими учебными заве-
дениями от факторов имеет вид: 

ӯx = 5,084 + 0,155 x1. 
 

 
 
 
 
 



Экономика 
 

385 

Таблица 4 
Оценки коэффициентов регрессии 

 

№ 
п/п 

Значе-
ние Дисперсия 

Среднее 
квадратиче-
ское откло-

нение

t-
значение 

Ниж-
няя 

оценка 

Верх-
няя 

оценка 
1 
2 
3 

5,084 
0,155 

–0,309

0,95
0,00 
0,01

0,98
0,03 
0,10

5,21
5,31 
–3,05

3,36
0,10 

–0,49

6,81
0,21 
–0,13

 
Для полученной модели зависимости выпуска специалистов высшими 

учебными заведениями в таблице 5 приведены характеристики остатков. 
 

Таблица 5 
Характеристики остатков 

 

Характеристики остатков Значения
Оценка дисперсии 0,587
Оценка приведенной дисперсии 0,713
Средний модуль остатков 0,561
Относительная ошибка аппроксимации 0,044
Коэффициент детерминации 0,813
F – значение 126,352

 
Гипотеза о статистической значимости уравнения регрессии зависимо-

сти выпуска специалистов высшими учебными заведениями не отверга-
ется на α = 0,05. 

92,1% вариации выпуска специалистов высшими учебными заведени-
ями, естественно, объясняется вариацией численности студентов. Под-
тверждением того, что этот фактор оказывает существенное влияние яв-
ляется и то, что уровень остаточной вариации объясняемой воздействием 
случайных и неучтенных в модели факторов составил 7,9%. 

Образование является общественным благом, поэтому достижение высо-
кого качества высшего профессионального образования является приоритет-
ной задачей государства. Только глубокий, научно обоснованный статисти-
ческий анализ позволят построить модель, наиболее адекватно отражающую 
реальные явления и процессы, происходящие в образовании. 
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Аннотация: в статье рассматриваются подходы к классификации 
форм электронной торговли. На основании проведенного анализа авто-
ром предложена классификация, включающая классификационный при-
знак «тип покупок». В работе рассмотрено также понятие «коллектив-
ная форма электронной торговли». 

Ключевые слова: коллективная форма, электронная торговля, элек-
тронная торговля, сфера услуг, формы торговли. 

Развитие сферы услуг, которое происходит в РФ вслед за переориен-
тацией развитых стран с производственной сферы на сферу услуг, обу-
словлено, в том числе, и развитием торговли.  

Одним из ключевых понятий в рамках отрасли торговли является по-
нятие формы торговли, которое приводится в ГОСТ Р 51303–2013 в связке 
с понятием торговли, как вида предпринимательской деятельности [3]. 
Согласно данному стандарту, форма торговли – это совокупность органи-
зационных приемов и способов торговли [3]. 

Учитывая относительно невысокий уровень инновационного потенциала 
отрасли торговли в рамках сферы услуг [1], развитие электронной торговли 
представляется одним из приоритетных направлений для российского бизнеса.  

Для того чтобы раскрыть понятие коллективной формы электронной 
торговли, необходимо в первую очередь рассмотреть понятие формы 
электронной торговли и соответствующую классификацию различных 
форм. Под формой электронной торговли, аналогично понятию формы 
торговли, будем понимать совокупность организационных приемов и спо-
собов электронной торговли.  

В результате анализа современных исследований, автором было уста-
новлено, что большинство классификаций электронной торговли, содер-
жат схожие классификационные признаки, и недостаточно глубоко про-
работаны с точки зрения практического значения для управления компа-
ниями различных форм электронной торговли. Среди наиболее распро-
страненных классификационных признаков электронной торговли, 
можно выделить следующие: 

− по сектору рынка с точки зрения состава участников коммерческих 
отношений; 

− по выполняемому функционалу или по степени автоматизации. 
Рассмотрим указанные классификационные признаки более подробно. 
В рамках классификационного признака «секторы коммерческого вза-

имодействия» некоторые исследователи выделяют до девяти форм элек-
тронной торговли (B2B, B2C, B2G, G2B, G2C, G2G, C2B, C2G, C2C) [5]. 
Учитывая, что по определению электронная торговля представляет собой 
процесс купли-продажи с использованием электронных сетей, мы не мо-
жем отнести к формам электронной торговли такой вид онлайн услуг, как 
электронное правительство (секторы G2B, G2G, G2C). Неясными пред-
ставляются формы электронной торговли в рамках секторов C2G и C2B, 
т.к. не существует примеров интернет-сервисов, в рамках которых осу-
ществляется торговля физических лиц с государственными и бизнес-
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структурами. Электронную торговлю можно разделить на следующие 
секторы коммерческого взаимодействия: B2B, B2C, B2G, C2C.  

По степени автоматизации или по выполняемому функционалу боль-
шинство исследователей [2; 4–6] выделяют следующие формы электрон-
ной торговли: веб-витрина (каталог товаров компании, выложенный в 
сеть интернет; для того, чтобы сделать заказ, необходимо обратиться в 
компанию по телефону или непосредственно в торговую точку); интер-
нет-магазин (по сравнению с веб-витриной добавляется возможность сде-
лать заказ); торговая интернет-система (все процессы, соответствующие 
процессу купли-продажи выполняются онлайн: заказ, оплата заказа, ин-
формация о складских остатках, документооборот и т. д.). 

В силу того, что разрабатываемая классификация форм электронной 
торговли предназначена в первую очередь для выделения особенностей 
форм торговли, как объектов управления, автор не рассматривает узкона-
правленные технические классификационные признаки, такие как: по 
способам оплаты, по способам доставки товара до клиента, по способу 
создания сайта, по месту размещения сайта.  

Автор считает целесообразным, с учетом специфики исследования, добавить 
в классификацию форм электронной торговли классификационный признак 
«тип покупок» (индивидуальная, коллективная). Добавление данного классифи-
кационного признака обусловлено развитием коллективных покупок в сети Ин-
тернет, и в связи с этим возникновением новых форм электронной торговли.  

Исходя из проведенного анализа различных классификационных при-
знаков и специфики настоящего исследования, автор предлагает следую-
щую классификацию форм электронной торговли (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Классификация форм электронной торговли [составлено автором] 
 

Классификацион-
ный признак Форма электронной торговли 

Состав участни-
ков коммерче-
ских взаимоотно-
шений 

B2C (пред-
приятия-ко-
нечный потре-
битель)

B2B (пред-
приятия-
предприя-
тия)

B2G 
(предпри-
ятия-госу-
дарство)

C2C (торговля 
между физи-
ческими ли-
цами)

Степень автома-
тизации процесса 
купли-продажи 

Веб-каталог 
(изображение 
и характери-
стики товара, 
отсутствие 
формы заказа) 

Интернет-
магазин 
(описание 
товара и 
форма за-
каза) 

Торговая 
интернет-
система 
(все сопут-
ствующие 
процессы 
купли-про-
дажи авто-
матизиро-
ваны)

Автоматиза-
ция всех про-
цессов и обра-
ботки неявной 
информации 

Отраслевая ори-
ентация ассорти-
ментной матрицы 

Кроссотраслевая электрон-
ная торговля 

Электронная торговля сфо-
кусирована на одной от-
расли (электроника, книги, 
цифровой контент и др.)

Тип покупок Индивидуальные (в акте 
купли-продажи участвует 
один покупатель)

Коллективные (в акте 
купли-продажи участвуют 
два и более покупателя)

 
Основываясь на проведенном анализе, автор определяет коллектив-

ную форму электронной торговли, как форму процесса купли-продажи с 
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использованием электронных сетей, основанную на принципе коллектив-
ных покупок. Основополагающий признак коллективных покупок заклю-
чается в участии более одного покупателя в акте купли-продажи, с целью 
получения оптовой скидки у продавца. Ввиду необходимости объедине-
ния покупателей в группы для осуществления покупок, потребительский 
спрос на рынках коллективных покупок является нестабильным. В ре-
зультате компании коллективной формы электронной торговли ведут де-
ятельность на рынках, развивающихся скачкообразными темпами. 
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Аннотация: в данной статье авторами рассматриваются вопросы 
стимулирования инвестиционной активности, которые в условиях реали-
зации концепции неоиндустриальной модернизации российской экономики 
приобретают особую актуальность. В работе изучены основные бюд-
жетные инструменты стимулирования инвестиционной активности, 
проведен анализ динамики бюджетных инвестиций в основной капитал, 
дана оценка реализации Федеральной адресной инвестиционной про-
граммы в России. Основным результатом анализа является вывод о необ-
ходимости увеличения объема бюджетных инвестиций, что будет спо-
собствовать росту инвестиционной активности в стране как важней-
шему условию перехода к инновационному пути развития. 
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ность, федеральная инвестиционная программа. 
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00174а «Развитие теории и методологии формирования инвестиций иннова-
ционного типа с позиции парадигмы неоиндустриальной модернизации». 

Инвестиции являются важнейшим драйвером развития национальной 
экономики. Инвестиционная активность в значительной степени опреде-
ляет экономический рост, а также уровень занятости в стране. В связи с 
этим в условиях проведения неоиндустриальной модернизации в России, 
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обеспечивающей движение по инновационному пути социально-эконо-
мического развития, особую значимость приобретают вопросы государ-
ственного стимулирования инвестиционной активности посредством 
бюджетного финансирования инвестиций в основной капитал. 

Именно государственные инвестиции вызывают мультипликацион-
ный эффект увеличения общественного продукта, который в свою оче-
редь провоцирует, как известно, индуцированные инвестиции, связанные 
с эффектом акселерации. Поэтому государственные инвестиции в основ-
ной капитал следует рассматривать в качестве основного инструмента 
стимулирования инвестиционной активности в стране [2]. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики 
РФ, за последние десятилетие инвестиции в основной капитал в абсолют-
ном значении увеличились в 2,7 раза, в том числе бюджетные инвести-
ции – в 3,3 раза (таблица 1) [3]. 

Таблица 1 
Динамика ВВП и инвестиций в основной капитал в России 

 

Год ВВП, 
млрд. руб. 

При-
рост 
ВВП
, % 

Инвестиции в основ-
ной капитал, млрд 

руб. 

При-
рост 
инве-
сти-

ций, % 

Доля 
инве-
сти-

ций в 
ВВП, 

%

Доля 
бюджет-
ных ин-

вестиций 
в ВВП, % 

всего 

в том 
числе 

бюджет-
ные сред-

ства 

   

2005 21610, 0 - 2893,2 589,2 - 13,4 2,7
2006 26917,2 24,6 3809,0 769,2 31,7 14,2 2,9
2007 33247,5 23,5 5217,2 1119,0 37,0 15,7 3,4
2008 41276,8 24,2 6705,5 1404,7 28,5 16,2 3,4
2009 38807,2 -6,0 6040,8 1324,1 -9,9 15,6 3,4
2010 46308,5 19,3 6625,0 1294,9 9,7 14,3 2,8
2011 59698,1 28,9 8445,2 1622,0 27,5 14,1 2,7
2012 66926,9 12,1 9595,7 1712,9 13,6 14,3 2,6
2013 71055,4 6,2 10065,7 1916,3 4,9 14,2 2,7
2014 77893,1 9,6 10379,6 1761,3 3,1 13,3 2,3

 
Однако, несмотря на указанную тенденцию, доля бюджетных инвести-

ций по отношению к ВВП является незначительной и составляет лишь 
2,3%. Современный уровень данного показателя в России почти в 2 раза 
ниже, чем в Польше, Швеции, Финляндии (рисунок 1) [1]. 
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Рис. 1. Доля бюджетных инвестиций в основной капитал к ВВП 

в странах ЕС, % 
 
В России бюджетные средства являются основным источником инве-

стиций для реализации социальных и инфраструктурных проектов, а 
также выступают дополнительным источником финансирования инвести-
ционных проектов, реализуемых частным бизнесом. Участие государства 
в реализации инвестиционных проектов бизнеса на условиях софинанси-
рования обеспечивает дополнительные гарантии частным инвесторам, об-
легчает отдельные процедуры (например, землеотвода и т. д.). 

Бюджетное финансирование инвестиционной деятельности осуществ-
ляется в рамках реализации федеральных целевых программ (ФЦП), ко-
торые являются одним из важнейших средств реализации структурной по-
литики государства, активного воздействия на его социально-экономиче-
ское развитие и сосредоточены на реализации крупномасштабных, наибо-
лее важных для государства инвестиционных и научно-технических про-
ектов. 

Объекты, включенные в федеральные целевые программы, финанси-
руются из бюджета в рамках ежегодно утверждаемой Федеральной адрес-
ной инвестиционной программы (ФАИП). Общий объем средств бюджет-
ных инвестиций в рамках реализации ФАИП в 2012–2016 гг. составит 
около 4 трлн руб. (рисунок 2) [4]. 

 

 
Рис. 2. Бюджетные ассигнования на финансирование ФАИП, млрд руб. 

 
Что касается бюджетных ассигнований на реализацию ФАИП в раз-

резе различных отраслей отметим, что наибольший объем средств выде-
ляется на развитие дорожного хозяйства, транспорта, здравоохранения, 
образования и АПК (таблица 2). 
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Таблица 2 
Бюджетное финансирование различных отраслей в рамках ФАИП,  

млрд руб. 
 

Отрасль 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
(план) 

Наука 6,4 8,2 5,9 5,8 6,7 5,3 4,1
Образова-
ние 32,5 31,9 22,1 20,7 16,7 22,8 21,6 

Культура 26,6 38,9 44,1 33,8 23,5 17,5 21,5
Здравоохра-
нение 36,5 82,6 78,1 70,3 85,5 76,4 81,4 

Коммуналь-
ное строи-
тельство 

4,0 24,5 31,3 27,6 16,5 16,96 30,1 

Централь-
ные органи-
зации 

36,4 47,7 40,9 38,2 36,9 31,3 41,6 

Жилищное 
строитель-
ство 

147,7 151,7 174,7 85,4 36,4 41,4 18,8 

Электро-
энергетика 8,9 37,0 45,1 37,7 9,6 17,3 31,4 

Машино-
строение 2,3 5,6 11,1 9,7 8,3 5,9 0,3 

Медицинская 
промышлен-
ность 

2,0 4,0 3,0 3,3 3,7 2,5 3,1 

Геология и 
разведка недр 0,3 - - 0,2 1,2 1,1 1,1 

Морской 
транспорт 16,6 21,8 23,9 38,4 56,5 55,8 56,4 

Речной 
транспорт 6,7 9,1 12,1 10,9 10,6 7,5 11,1 

Воздушный 
транспорт 27,3 40,6 40,7 31,6 41,2 45,0 53,1 

Железнодо-
рожный 
транспорт 

11,9 12,6 10,9 6,8 13,4 5,1 10,9 

Дорожное 
хозяйство 147,2 203,3 263,6 242,9 199,4 215, 0 212,9 

Связь 2,9 3,5 4,1 4,1 2,4 0,5 0,8
Водное хозяй-
ство и охрана 
окружающей 
среды 

6,9 6,3 8,7 12,1 10,2 4,9 6,7 

Агропро-
мышленный 
комплекс 

5,7 12,2 14,9 14,4 14,5 13,7 14,7 
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Кроме того, государство в качестве прямого инструмента регулирую-
щего воздействия на инвестирование использует механизм предоставле-
ния финансовой помощи. Финансовая помощь предоставляется в форме: 
а) субсидий российским организациям (преимущественно, организациям 
автомобилестроения) на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным на реализацию инвестиционных и инновационных 
проектов; б) бюджетных инвестиций в основные средства государствен-
ных учреждений и государственных унитарных предприятий; в) вложе-
ний в уставные капиталы негосударственных организаций; г) бюджетных 
инвестиций юридическим лицам в рамках реализации проектов на прин-
ципах государственно-частного партнерства из Инвестиционного фонда. 

Наибольшее распространение, как в период финансового кризиса 
2008–2009 гг., так и настоящее время в российской практике получили 
компенсационные субсидии из федерального бюджета на возмещение 
процентных и лизинговых платежей негосударственными российскими 
организациями. Так, в 2014 г. из федерального бюджета были предостав-
лены субсидии российским организациям на компенсацию части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях на реализацию новых комплексных инвестиционных проек-
тов по приоритетным направлениям гражданской промышленности в раз-
мере 850 млн руб. С 2016 г. предусмотрено предоставление субсидий рос-
сийским лизинговым компаниям на компенсацию части затрат на уплату 
процентов по кредитам на закупку гражданских судов с последующей их 
передачей российским транспортным компаниям и пароходствам по до-
говорам лизинга в объеме 3,9 млрд руб. 

В рамках бюджетного финансирования инвестиций в реальный сектор 
экономики в России чаще всего применяются вложения в уставные капи-
талы юридических лиц с целью увеличения источников капитала для раз-
вития этих организаций. Среди таких юридических лиц подавляющая 
часть – открытые акционерные общества с государственным участием в 
стратегических отраслях экономики (как правило, нефтедобывающей, 
электроэнергетической, транспортной, телекоммуникационной и др.). 
Увеличивая свою долю в уставных капиталах таких компаний, государ-
ство одновременно расширяет их возможности для развития и повышает 
уровень контроля за их деятельностью со своей стороны с целью недопу-
щения нецелевого расходования полученных средств. 

В заключении отметим, что, несмотря на рост объема бюджетных инвести-
ций в российской экономике, их современный уровень является недостаточ-
ным. Недостаток государственных инвестиций в экономику является главной 
причиной низкой инвестиционной активности в стране. Подтверждением 
этому является низкий уровень такого важнейшего индикатора экономической 
и инвестиционной безопасности страны, как норма валового накопления ос-
новного капитала, который составляет лишь 13,3% ВВП. Вышеизложенное 
свидетельствует о необходимости увеличения и активизации инвестиционной 
деятельности государства, поскольку она в конечном итоге провоцирует спрос 
на инвестиционные товары, рабочую силу не только в государственном сек-
торе, но и в частном, и не только в машиностроении и строительстве, но и во 
всех других отраслях народного хозяйства. 
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Одним из основных принципов институционального подхода к иссле-
дованию проблем, связанных с диспропорциями в территориальном раз-
витии, является укорененность. Под этим термином понимаются институ-
циональные аспекты экономических отношений и личные отношения 
внутри и между фирмами [4], то есть, особая значимость укорененности 
проявляется непосредственно в контексте регионального развития терри-
тории. 

Данное понятие является относительно новым в социально-экономи-
ческой географии. Впервые его использование было предложено К. По-
лани еще в начале 40-хх гг. ХХ в. Непосредственно сама концепция уко-
рененности (the concept of «Embeddedness») была развита М. Грановетте-
ром [1]. Он представляет современное хозяйство множественным объеди-
нением социальных связей, экономические взаимодействия выстраива-
ются в тесной связи с социальными. Работы по так называемому «встраи-
ванию», «включению» или «вложению» экономики в социальные отно-
шения были продолжены М. Гессем [2]. Им выведено обобщенное поня-
тие укорененности. Э. Лоренцен подчеркивает, что данный термин отно-
сится к системам, людям, компаниям и сетям, при этом регион не высту-
пает ядром укорененности [4]. Тем не менее, ряд исследователей акцен-
тируют свое внимание на укорененности фирмы на домашней террито-
рии, хотя и без указания конкретного территориального уровня. 

В советско-российских экономических, социальных и географических 
работах понятийная сущность укорененности остается малоизученной. 
Вопросы, связанные с социальной составляющей этого понятия, подни-
маются в контексте выявления роли региона в инновациях [6]. М. Крылов 
увязывает данный термин с территориальной идентичностью [3]. В дру-
гих работах подчеркивается значение местного социума при рассмотре-
нии укорененности бизнеса [8]. 

В настоящее время не существует четких границ выделения позиций 
укорененности фирм и индивидуумов по отношению к определенной, до-
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машней территории. В этой связи для ее изучения наиболее информатив-
ной представляется опора на пространственное разграничение в рамках 
административно-территориального устройства при одновременном вы-
боре критерия, на основе которого ЮЛ и ФЛ могут быть отнесены к рези-
дентскому сектору экономики. В качестве такого критерия, как правило, 
выступает регистрация субъекта, его активов на территории. Для анализа 
степени укорененности экономики субъектов СФО через сравнительные 
характеристики «больше», «выше», «меньше» и «ниже» используются ко-
личественные показатели индивидуального предпринимательства 
(табл. 1). Указанная выборка рассмотрения укорененности на примере 
данного вида организаций обусловлена рядом причин. Индивидуальные 
предприниматели (ИП) более других «привязаны» к территории при осу-
ществлении своей деятельности и заинтересованы в положительных ре-
зультатах работы. В некоторых случаях функционирование собственной 
фирмы, хоть и небольшой по размерам, является делом жизни, способ-
ствует удовлетворению не только финансовых потребностей, но и потреб-
ностей в самореализации, что в еще большей степени «укореняет» вла-
дельца бизнеса с территорией. В ходе работы подобных предприятий при-
обретаются личные деловые связи, происходит наработка клиентской 
базы, то есть успешное функционирование фирмы в определенной сте-
пени приводит к уменьшению вероятности миграции, переезда предпри-
нимателя в другой регион. 

Таблица 1 
Число микропредприятий и ИП, численность населения 

в субъектах СФО на конец 2013 г. [5; 7] 
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предприя-
тий, тыс. 

263,2 2,1 10,1 1,4 5,7 32,4 4,6 48,8 25,3 30 57,1 26,2 19,2

Число ИП, 
тыс. чел. 333,3 5,1 17,2 6,3 13 41,5 18,8 49,1 41,4 42,1 40,6 39,9 18,6

Числен-
ность 
населения, 
тыс. чел. 

19292 211 974 312 534 2391 1090 2853 2418 2734 2731 1974 1070

 
Анализ табличных данных позволяет выделить несколько особенно-

стей. Во-первых, степень укорененности бизнеса в Красноярском крае 
выше, чем в Кемеровской области: при близких значениях численности 
населения число ИП в крае существенно превышает данный показатель в 
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Кузбассе (49,1 тыс. чел. и 42,1 тыс. чел. соответственно). При этом в Но-
восибирской области, также сопоставимой с указанными субъектами 
СФО по численности населения, количество ИП даже меньше, чем в ме-
нее населенных Иркутской области и в Алтайском крае. Для сопоставле-
ния приведена статистика по микропредприятиям в субъектах СФО. По 
числу фирм данного вида Новосибирская область является безусловным 
лидером, что косвенно может свидетельствовать о более хороших инсти-
туциональных условиях для ведения бизнеса. Однако с позиций укоренен-
ности микропредприятия в значительно меньшей степени способствуют 
закреплению населения на территории. 

В промышленно развитых регионах СФО индивидуальное предприни-
мательство получило большее развитие, чем в Новосибирской области – 
регионе с более высоким уровнем жизни, что благоприятно отражается на 
экономическом благополучии территории, препятствует миграционному 
оттоку. Наличие социальных, в том числе межличностных, связей в кон-
тексте экономических отношений способствует увеличению степени уко-
рененности бизнеса в экономике региона. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского 
фонда фундаментальных исследований (проект 14–46–04145 «Выделение 
резидентского сектора экономики и определение направлений его разви-
тия в условиях ресурсной специализации региона примере Иркутской об-
ласти»). 
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Аннотация: в данной статье авторами рассмотрены вопросы места 
и роли системообразующих предприятий в экономике России и рекомен-
дации по дальнейшему совершенствованию их поддержки, проведен ана-
лиз динамики выручки и территориальной структуры системно-значи-
мых компаний, в работе также предложены меры государственного воз-
действия на национальную экономику. 

Ключевые слова: национальное богатство, системообразующие 
предприятия, валовой региональный продукт, выручка. 

Роль системообразующих предприятий в национальной экономике 
можно рассматривать с точки зрения экономической, социальной и бюд-
жетообразующей. Деятельность таких компаний имеет безусловное об-
щегосударственное и международное значение, т.е. направлена не только 
на извлечение прибыли, используемой на развитие бизнеса, но и на соци-
альные нужды государства, создание ресурсо- и энергосберегающих тех-
нологий, развитие инфраструктуры, поддержку национального спорта, 
искусства, здравоохранения, образования и т. д., в конечном итоге, на 
прогрессивное развитие государства и обеспечение национальной без-
опасности [2; 3]. 

Анализ динамики выручки и территориальной структуры системно-
значимых компаний показал, что, несмотря на сложную экономическую 
ситуацию, рост выручки компаний составил от 5% до 55%. В территори-
альном разрезе структура не претерпела значительных изменений. 

 
Таблица 1 

Динамика выручки системно-образующих предприятий 
в разрезе федеральных округов 

 

Федеральный 
округ 

Обьем выручки,  
(млрд руб) 

Дина-
мика 

измене-
ния 

Доля в общей 
выручке  

системно- 
значимых  

предприятий

Динамика 
изменения 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г.
Сибирский 
ФО 68207,2 66078,0 96,88 6,091 4,661 –1,430 

Центральный 
ФО 309977,7 387453,7 124,99 27,680 27,331 –0,349 

Дальнево-
сточный ФО 176,3 192,3 109,08 0,016 0,014 –0,002 
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Приволжский 
ФО 188020,5 198451,0 105,55 16,790 13,999 –2,791 

Северно-Кав-
казский ФО 2,2 1,8 84,95 0,000 0,000 0,000 

Уральский 
ФО 310594,6 388384,3 125,05 27,736 27,397 –0,339 

Северо-За-
падный ФО 121819,7 188985,6 155,14 10,878 13,331 2,453 

Южный ФО 121046,1 188072,7 155,37 10,809 13,267 2,458
Итого 1119844,6 1417619,8 126,59 100,000 100,000

 
Таблица 2 

Доля системообразующих предприятий в формировании 
валового продукта региона [1] 

 

№ 
п/п Название компании Регион Доля в ВРП региона

2013 г. 2014 г.

1 
ОАО «АвтоВАЗ» Тольятти 

(Самарская 
обл.)

18,68 18,20 

2 
ОАО «Тверской ваго-
ностроительный за-
вод» 

Тверь
13,16 9,47 

3 ОАО «Газпром» Москва 0,09 0,08

4 
ОАО «КамАЗ» Набережные 

Челны (Респ. 
Татарстан) 

7,96 7,15 

5 ОАО «Волгоград-
нефтемаш»

Волгоград 1,33 1,21 

6 ОАО «ОК «Русал» Москва 0,01 0,02

7 ОАО «Саянскхим-
пласт»

Иркутск, Са-
янск 1,51 1,45 

8 ООО «Лента» Санкт-Петер-
бург 7,12 8,83 

9 

ОАО «НОВАТЭК» Тарко-Сале 
(Ямало-Не-
нецкий авто-
номный 
округ)

20,57 23,22 

10 ОАО «Протек» Москва 0,00 0,00

11 
ОАО «Куйбышевазот» Тольятти 

(Самарская 
обл.)

2,99 2,97 

12 ОАО «Мечел» Москва 0,04 0,03

13 ОАО «Мотовилихин-
ские заводы»

Пермь 0,24 0,47 

14 ОАО «Группа «Илим» Санкт-Петер-
бург 2,37 28,55 
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Развитие кризисных явлений в экономике России в 2013–2015 гг. нало-
жило серьезный отпечаток на деятельность системно-значимых предпри-
ятий. Из утвержденного Постановлением правительства общего списка, 
состоящего из 200 предприятий, в настоящее время прекратили свою де-
ятельность в той или иной форме 42. С целью минимизации последствий 
негативных процессов для помощи системно значимым предприятиям из 
Фонда национального благосостояния (ФНБ), возможно, потребуется пе-
ресмотреть часть уже принятых решений по финансированию проектов из 
фонда. 

Кроме того, мерами государственного воздействия на национальную 
экономику должны стать: 

1) предоставление субсидий и дотаций, государственное кредитование 
в том числе через банки с государственным участием, предоставление 
различных льгот при выдаче кредитов, а также государственное участие в 
финансировании научно-исследовательских проектов [3]; 

2) активное применение возможностей организационно-правового и 
экономического механизмов формирования и размещения государствен-
ных заказов и их аналогов; 

3) активное внедрение и реализация государственных общенациональ-
ных программ; 

4) меры по ограничению внешней конкуренции с целью поддержания 
ряда отечественных отраслей и производств [4]; 

5) создание хозяйственно-правовой системы в целях регламентации 
деятельности и защиты интересов хозяйственных субъектов, обеспечения 
им равных конкурентных возможностей, а также защиты собственности и 
охраны, авторских прав; 

6) создание необходимой инфраструктуры, в частности, транспорт-
ных, энергетических, а также информационных систем, сетей и коммуни-
каций. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
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КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема основных изме-
нений налогового законодательства, направленных на совершенствова-
ние процедур налогового контроля. Даны основные понятия налогового 
контроля в форме налогового мониторинга. Приведены инструменты 
проведения контрольных мероприятий в ходе налогового мониторинга. 
Изучена привлекательность налогового мониторинга для налогоплатель-
щика. 

Ключевые слова: налоговый контроль, налоговый мониторинг, прове-
дение налогового мониторинга, контрольные мероприятия, условия при-
менения. 

Современные условия развития и ведения бизнеса в России, а также 
необходимость обеспечения роста экономики требуют значимого совер-
шенствования процессов налогового администрирования и налогового 
контроля. При этом особое внимание в данном процессе уделяется совер-
шенствованию налогового контроля в отношении плательщиков, налого-
вые поступления которых формируют значительную часть федерального 
и регионального бюджетов. 

Как показывает практика, доначисления по результатам налоговых 
проверок налогоплательщиков Тульской области за прошедшие три года 
в сопоставимых условиях имеют устойчивую положительную динамику: 
по итогам 2012 года сумма доначислений составила 1,9 млрд руб., по ито-
гам 2013 года – 2,2 млрд руб., по итогам 2014 года – 2,4 млрд руб. 

Для уплаты доначисленных налогов, пеней и налоговых санкций пред-
приятиями – нарушителями налогового законодательства отвлекаются 
довольно значительные суммы денежных средств, что отрицательно вли-
яет на их финансовое положение и зачастую затрудняет ведение хозяй-
ственной деятельности в постпроверочном периоде. 

На снижение указанных рисков доначислений налогоплательщикам – 
организациям направлено одно из наиболее значимых изменений в дей-
ствующем налоговом законодательстве: введение с 1 января 2015 года 
процедуры налогового контроля в форме налогового мониторинга. Этому 
виду налогового контроля посвящены положения раздела V.2 «Налого-
вый контроль в форме налогового мониторинга» Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – Кодекс) [1]. 

Налоговый мониторинг – это вид налогового контроля, который при-
меняется по инициативе налогоплательщика на основании его заявления. 

Пунктом 1 статьи 105.26 Кодекса определен предмет налогового мо-
ниторинга: предметом налогового мониторинга являются правильность 
исчисления, полнота и своевременность уплаты (перечисления) налогов и 
сборов, обязанность по уплате (перечислению) которых в соответствии с 
Кодексом возложена на налогоплательщика (плательщика сбора, налого-
вого агента) – организацию [1]. 
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Особенностью налогового мониторинга является то, что налоговый 
орган на постоянной основе, фактически в режиме реального времени 
имеет доступ к финансовой информации налогоплательщика. Это позво-
ляет налоговому органу своевременно выявлять ошибочные либо высоко-
рисковые операции плательщика. Следовательно, за периоды деятельно-
сти организации, охваченные процедурой мониторинга, проведение вы-
ездных и камеральных налоговых проверок нецелесообразно. Возмож-
ность не проведения налоговых проверок в отношении налогоплатель-
щика – участника налогового мониторинга предусмотрена соответствую-
щими положениями Кодекса (за исключением отдельных поименованных 
в Кодексе случаев). 

В рамках проводимого налогового мониторинга предусматривается 
особый порядок урегулирования спорных вопросов, применение которого 
практически исключает риск возникновения штрафов и пени. По возни-
кающим в рамках мониторинга спорным вопросам налоговый орган гото-
вит мотивированное мнение. Определение мотивированного мнения при-
ведено в статье 105.30 Кодекса: мотивированное мнение – это позиция 
налогового органа по вопросам правильности исчисления (удержания), 
полноты и своевременности уплаты (перечисления) налогов и сборов [1]. 

Такое мотивированное мнение составляется налоговым органом в 
двух случаях: 

− по собственной инициативе – в случае выявления в ходе процедуры 
налогового мониторинга фактов нарушения плательщиком налогового за-
конодательства; 

− по запросу налогоплательщика – при возникновении у последнего 
сомнений или методологических неясностей в отношении порядка нало-
гообложения отдельных хозяйственных операций. 

Следует отметить, что законодатель закрепил за налогоплательщиком 
право в случае несогласия с позицией, изложенной налоговым органом в 
мотивированном мнении, представлять соответствующие обоснованные 
разногласия. Рассмотрение таких разногласий осуществляется на уровне 
Федеральной налоговой службы с участием налогоплательщика и налого-
вого органа, подготовившего мотивированное мнение. Итогом рассмотре-
ния разногласий может быть либо внесение в мотивированное мнение не-
обходимых изменений, либо оставление его без изменений. 

Важным моментом является то, что, если налогоплательщик не упла-
тил налог (сбор) в результате применения мотивированного мнения нало-
гового органа, он освобождается от применения санкций и пени (п. 8 
ст. 75, ст. 111 Кодекса) [1]. Это позволит сохранить значительные суммы 
денежных средств в обороте организации – налогоплательщика. 

Вместе с тем, применение режима налогового мониторинга предпола-
гает, что налогоплательщик практически постоянно находится в режиме 
налоговой проверки. При этом набор классических инструментов налого-
вого контроля, возможных к применению в рамках налогового монито-
ринга, ограничен всего двумя инструментами контроля: 

− требованием налогового органа представить в течение пяти дней не-
обходимые пояснения или внести соответствующие исправления в тече-
ние десяти дней; 

− процедурой истребования необходимых документов (информации), 
пояснений, связанных с правильностью исчисления (удержания), полно-
той и своевременностью уплаты (перечисления) налогов и сборов (статья 
105.29 Кодекса) [1]. 

Как видно из проведенного выше анализа положений раздела V.2 Ко-
декса, преимуществом налогового мониторинга перед традиционными 
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формами налогового контроля: выездными и камеральными налоговыми 
проверками, для налогоплательщиков является то, что такая форма кон-
троля может существенно снижать налоговые риски, и сокращать суммы 
возможных доначислений на величину пеней и налоговых санкций. 

Особую актуальность вопросы снижения рисков доначислений пред-
ставляют для организаций, подпадающих под критерии крупнейших 
налогоплательщиков. 

Учитывая значимость сумм доначислений по результатам налоговых 
проверок для отдельных категорий налогоплательщиков, законодатель 
ограничил круг организаций, имеющих право воспользоваться новым ре-
жимом налогового контроля, следующими условиями: 

1) совокупная сумма налога на добавленную стоимость, акцизов, 
налога на прибыль организаций и налога на добычу полезных ископае-
мых, подлежащих уплате в бюджетную систему Российской Федерации 
за календарный год, предшествующий году, в котором представляется за-
явление о проведении налогового мониторинга, без учета налогов, подле-
жащих уплате в связи с перемещением товаров через таможенную гра-
ницу Таможенного союза, составляет не менее 300 миллионов рублей; 

2) суммарный объем полученных доходов по данным годовой бухгал-
терской (финансовой) отчетности организации за календарный год, пред-
шествующий году, в котором представляется заявление о проведении 
налогового мониторинга, составляет не менее 3 миллиардов рублей; 

3) совокупная стоимость активов по данным бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности организации на 31 декабря календарного года, предше-
ствующего году, в котором представляется заявление о проведении нало-
гового мониторинга, составляет не менее 3 миллиардов рублей [1]. 

Из приведенных выше условий видно, что применить режим налого-
вого мониторинга смогут, в большинстве своем, организации, подпадаю-
щие под критерии крупнейших налогоплательщиков. Соответствующие 
критерии определены Приказом ФНС России от 16.05.2007 г. №ММВ-3–
06/308@ «О внесении изменений в приказ МНС РФ от 
16.04.2004 г. №САЭ-3–30/290@» [2]. 

Вместе с тем, налоговый контроль в форме налогового мониторинга 
является достаточно сложным методом контроля для налогового органа. 
При его проведении специалистам налогового органа требуется в режиме 
реального времени проводить анализ хозяйственных операций налогопла-
тельщика на предмет правильности их отражения в налоговом и бухгал-
терском учете. Данный процесс с точки зрения сотрудника налогового ор-
гана представляется крайне трудоемким в условиях значительного объема 
хозяйственных операций и соответствующих им первичных документов, 
ежедневно составленных самим налогоплательщиком и полученных им 
от контрагентов. Также на начальном этапе мониторинга возможно воз-
никновение определенных сложностей, связанных с необходимостью изу-
чения сотрудником налогового органа программного обеспечения, при-
меняемого находящимся в режиме налогового мониторинга налогопла-
тельщиком: зачастую организации – крупнейшие налогоплательщики ис-
пользуют нестандартное, в ряде случаев самостоятельно разработанное 
программное обеспечение для ведения бухгалтерского и налогового учета 
на предприятии. В этой связи важным вопросом представляется органи-
зация взаимодействия налогового органа и налогоплательщика на основе 
взаимопонимания и партнерских отношений в рамках проводимого нало-
гового мониторинга. 
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Следует отметить, что с учетом накопленного налоговыми органами и 
налогоплательщиками опыта применения нового метода налогового кон-
троля – налогового мониторинга – можно будет сделать вывод о целесо-
образности расширения круга организаций, имеющих право его исполь-
зовать. 

Анализируя приведенные выше изменения налогового законодатель-
ства в части введения нового метода осуществления налогового кон-
троля – налогового мониторинга, можно определить основные направле-
ния таких изменений как стабильность и определенность налоговой 
нагрузки налогоплательщиков, снижение рисков доначислений по резуль-
татам налоговых проверок, побуждение налогоплательщиков к открыто-
сти и прозрачности проводимых ими операций с точки зрения их налого-
вых последствий, отказ от применения плательщиками высокорисковой 
налоговой оптимизации, формирование у них позитивного, партнерского 
отношения к налоговым органам. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКОВ 
ЦЕМЕНТА В DIY-СЕТЯХ НА ПРИМЕРЕ  

ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК» 
Аннотация: в данной статье авторами изучаются профили крупней-

ших производителей на рынке цемента, даются анализ и оценка их воз-
можности стать поставщиками крупной DIY-сети по продаже строи-
тельных материалов, такой как ООО «Леруа Мерлен Восток». 

Ключевые слова: метод рейтинговых оценок, категорийные предпо-
чтения, критерии выбора поставщика, метод оценки затрат. 

В региональной, национальной и международной логистике и управ-
лении цепями поставок, как в теории, так и на практике, основной логи-
стической функцией является логистика снабжения, от качества деятель-
ности, которой во многом определяется комплексная интеграция, гармо-
низация функционирования всей логистической цепи в целом и каждой из 
ее звеньев [1–3]. 

В рыночных условиях в системе целеполагания компаний важное ме-
сто отводится достижению и удержанию конкурентного превосходства. 
Возможность иметь выбор является жизненно важным для выживания и 
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развития предприятий. Поэтому сегодня для каждой организации необхо-
димо обладать методами и инструментами для принятия наиболее эффек-
тивных решений по вопросам снабжения. Каждая организация уникальна 
в своем роде, поэтому и процесс выработки стратегии и тактики снабже-
ния для каждой организации уникален, поскольку он зависит от позиции 
фирмы на рынке, динамики ее развития, ее потенциала, производственной 
мощности, поведения конкурентов, характеристик производимого товар-
ного продукта или оказываемых услуг, состояния экономики, культурной 
среды и еще многих факторов. 

ООО «Леруа Мерлен Восток» – DIY является относительно крупной 
сетью по продаже строительных материалов. 

Что делает любой строительный магазин строительным? Конечно же, 
наличие «товаров первой необходимости» при строительстве, например, 
портландцемента. При открытии нового магазина сети в городе Челя-
бинск встал вопрос о выборе поставщика портландцемента. На рынке дан-
ного региона функционирует большое количество поставщиков порт-
ландцемента. Возможные варианты для партнерства: 

1. Крупнейший федеральный оператор на рынке строительных и отде-
лочных материалов, который занимается оптово-розничной торговлей  
(П 1). 

2. Официальный партнер компании ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» по 
поставке цемента (П 2). 

3. Производитель цемента, находящий на территории Свердловской 
области (П 3). 

Традиционно работу поставщика оценивают по результатам его дея-
тельности, но в данном случае необходимо произвести анализ поставщи-
ков до заключения контракта, используя не опыт работы с ним, а только 
предоставляемые поставщиком сведения, информацию из разнообразных 
источников (СМИ, Интернет, маркетинговые исследования 
и т. д.). Обычно компании выбирают и метод выбора поставщиков наибо-
лее приемлемый для себя, поскольку не каждой организации хватает 
опыта и ресурсов, как финансовых, так и человеческих, для использова-
ния всех перечисленных выше методов. 

ООО «Леруа Мерлен Восток» – это крупная европейская компания, 
для которой важно строить с поставщиками добросовестные, долгосроч-
ные и взаимовыгодные партнерские отношения. Но главной целью лю-
бого сотрудничества является предоставление клиентам ТЦ «Леруа Мер-
лен» высококлассных товаров и услуг по относительно низким ценам. 
Компания обладает многолетним опытом работы на рынках разных стран, 
в том числе и в России. Исходя из этого, при выборе поставщика ООО 
«Леруа Мерлен Восток», использует комплексную совокупность всех сле-
дующих методов выбора поставщика: 

1. Метод категорийных предпочтений. 
2. Метод оценки затрат. 
3. Метод доминирующих характеристик. 
4. Метод рейтинговых оценок / метод попарных сравнений. 
5. Неформальная оценка поставщика сотрудниками компании. 
Проводя анализ данных методов, в первую очередь, мы воспользуемся 

методом категорийных предпочтений. Подразделения компании (служба 
безопасности, юридическая служба, отдел качества и др.) предоставляю 
первоначальную информацию по оценке потенциальных поставщиках. На 
основании этих данных, можно понять, с какими поставщиками мы могли 
бы сотрудничать, а с какими сотрудничество невозможно не при каких 
условиях. Благодаря полученным исследованиям подразделений 
ООО «Леруа Мерлен Восток», отдел закупок разрабатывает стратегию ве-
дения переговоров и план возможного сотрудничества. 
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Следующим этапом можно считать оценку поставщиков методом 
оценки затрат. Весь процесс снабжения делится на несколько возможных 
вариантов и для каждого тщательно рассчитываются все расходы и до-
ходы, определяется «стоимость» выбора поставщика. 

Далее используется метод доминирующих характеристик, который со-
стоит в сосредоточении на одном выбранном параметре. Безусловно, этим 
параметром является закупочная цена, поскольку частью политики ком-
пании является следование правилу – «Низкие цены каждый день», роз-
ничная стоимость товара должна быть ниже, чем у конкурентов на 5%. На 
данном этапе проводятся переговоры с потенциальными поставщиками 
по установлению минимальных закупочных цен. 

Цемент – это товар наличие, которого является обязательным для каж-
дого строительного магазина, дефицит его недопустим. Исходя из полу-
ченных данных от поставщиков и проведенных компанией исследований, 
предприятию необходимо закупить товар. 

В данном случае оцениваются следующие важные критерии: 
− надежность снабжения; 
− качество товара; 
− цена и политика скидок; 
− сроки выполнения заказов; 
− возможность покрытия потребности клиента; 
− условия оплаты; 
− франко (минимальный размер заказа); 
− условия заключения договора; 
− востребованность бренда, реализуемого поставщиком; 
− репутация поставщика. 
Сначала необходимо оценить каждого из поставщиков по каждому из 

выбранных критериев, а затем умножить вес критерия на оценку, исполь-
зуя десяти бальную шкалу. Вес критерия и оценку в данном случае уста-
навливают экспертным путем. Оценку каждого из поставщиков по каж-
дому из выбранных критериев и все необходимые расчеты проведем ниже 
в табличной форме. 

Таблица 1 
 

Критерий  
выбора 

Вес 
крите-
рия 

Оценка поставщи-
ков по 10-балльной 

шкале
Произведение веса  
критерия на оценку 

П 1 П 2 П3 П 1 П 2 П 3
Надежность 0,1 5 7 8 0,5 0,7 0,8
Цена 0,3 5 7 9 1,5 2,1 2,7
Качество 0,15 5 8 10 0,75 1,2 1,5
Сроки выпол-
нения заказов 0,1 6 7 9 0,6 0,7 0,9 

Возможность 
покрытия по-
требности 

0,07 5 7 9 0,35 0,49 0,63 

Минимальный 
размер заказа 0,05 5 9 9 0,25 0,45 0,45 

Условия за-
ключения до-
говора 

0,06 6 9 6 0,36 0,54 0,36 
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Критерий  
выбора 

Вес 
крите-
рия 

Оценка поставщи-
ков по 10-балльной 

шкале 
Произведение веса  
критерия на оценку 

П 1 П 2 П3 П 1 П 2 П 3 
Востребован-
ность бренда 0,07 4 3 9 0,28 0,21 0,63 

Репутация по-
ставщика 0,1 5 7 10 0,5 0,7 1 

Итого 1 5,09 7,09 8,97 
 
Рейтинг определяют суммированием произведений веса критерия на 

его оценку для данного поставщика. Рассчитав рейтинг поставщиков и 
сравнив полученные результаты, определилось, что поставщик П 3 (про-
изводитель цемента) является самым выгодным вариантом для сотрудни-
чества. Поставщик П 2 получил также высокие оценки и его можно ис-
пользовать, как поставщика-дублера. 

Последним этапом станет метод неформальной оценки поставщика ра-
ботниками компании, которая включает оценку личных контактов между 
поставщиком и работниками отделов компании покупателя. Используя 
данный метод, компания выясняет насколько профессионально потенци-
альные поставщики ведут деловые переговоры, воспринимают содержа-
тельную информацию и готовы к обсуждению возникающих разногласий. 

Использование комплексной совокупности всех перечисленных выше 
методов оценки и выбора поставщика исключает субъективную оценку по-
тенциальных поставщиков. ООО «Леруа Мерлен Восток» делает выбор, ис-
ходя не только из важного для нее критерия цены, но и оценивая все детали 
будущего сотрудничества, которые важны при дальнейшей совместной ра-
боте: срыв поставок, дефектура, издержки на доставку и т. д. 

Компания фокусирует свое основное внимание на надежных постав-
щиках, а именно на производителях товаров и услуг, что помогает создать 
наиболее эффективную «систему снабжения». 
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ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОВ  
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Аннотация: в данной статье автор рассказывает о существовании 
проблем методологии расследования преступлений, дает краткий анализ 
методов на примере. 

Ключевые слова: методы, криминалистика, уголовный процесс. 
Одной из главных задач расследования преступлений является их рас-

крытие. Скорость, а также правильно выбранные методы и приемы кри-
миналистической техники и тактики – залог успешной работы и выполне-
ние главной задачи при расследовании. 

Существующая система методов ведения следствия и предупреждение 
преступлений на всех этапах, позволяет следователям профессионально 
решать задачи, стоящие перед ними. Следователь, руководствуясь специ-
альными теоретическими знаниями получает возможность в правильной 
последовательности раскрывать неизвестные обстоятельства преступле-
ния. 

Вооружение следователей теоретическими знаниями в области мето-
дики расследования отдельных видов преступлений, является основной 
целью в этом процессе. 

Расследование – это процесс при котором происходит познания пре-
ступления. При расследовании изучении и познании всех обстоятельств 
преступления, отличающиеся своими количественными и качественными 
показателями следователь зачастую не знает, что именно имеет первооче-
редной или второстепенных характер для следствия. Существующая за-
кономерность взаимосвязанных элементов и обстоятельств, помогает 
следствию исключить лишние и уделить более тщательное и пристальное 
внимание синхроническому. Тем самым, связывая логическую цепочку, 
состоящую из элементов познания, расследование достигает цель. 

Например, преступление, совершенное в кабинете руководителя 
наркологической клиники, где на месте преступления были обнаружены 
следы квалифицированного взлома сейфа и двери, причем сейф был сдви-
нут с места, а также были похищены только наркотики. Следователь, имея 
минимальное количество данных, а именно о предмете преступного пося-
гательства, применяя и используя знания о криминологической характе-
ристике может выдвинуть обоснованную версию о том, что преступление 
совершили наркоманы, умеющие взламывать такие виды замков. Учение 
о методах является центрально полагающим в теории криминалистике. 
Существование частной методологии познания является важнейшим кри-
терием формирования любой самостоятельной отрасли знаний. 

С каждым днем количественные и качественные показатели преступ-
лений, совершаемых в различных сферах, увеличивается, и поэтому каж-
дый отдельный вид преступления обязан иметь свою методологическую 
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базу расследования. Особенности и специфика преступлений отдельных 
видов с каждым днем повышает свой уровень, и ключи с помощью кото-
рых будет возможно разгадать процессы протекающие внутри преступле-
ния и сформирует механизм, позволяющий осуществлять исследование 
закономерностей совершения и раскрытия преступлений во всех сферах. 

На сегодняшний день теоретический процесс формирования научной 
базы уже активно идет. Проблеме методов расследования преступлений 
уделил внимание такой авторы как Б.М. Шавер, и в частности, его статья 
«Об основных принципах частной методики расследования преступле-
ний» и «Предмет и метод криминалистики». Он сформулировал основные 
предпосылки решения проблемы, которые заключались в том, что: а) не 
существует единого метода расследования различных преступлений и 
б) должны быть разработаны некоторые общие принципы, исходя из ко-
торых следует решать проблемы частной методики. 

Адаптация частной криминалистической методики должна обеспечить 
максимальное использование фактора внезапности, динамичность и не-
прерывность расследования, оптимальное и строго соответствующее за-
кону сочетание единоличного и коллегиального труда всех участников 
доказывания, экономию их сил и средств, ситуационный характер приме-
нения тактических приемов и технических средств при расследовании. В 
этом ее практический смысл и значение. Универсального ключа для от-
крытия всех процессов совершаемых преступником при преступлении на 
наш взгляд не существует, только лишь ставящие следователя в железные 
рамки предписанные действия, зачастую не имеющие никакого смысла. 
Но это начало, в поисках для каждого отдельного преступления путей 
установления истины. 
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

Аннотация: данная статья посвящена проблеме информационной 
безопасности. Современная жизнь связана с использованием информаци-
онных технологий. Авторы высказывают мысль, что массовое примене-
ние компьютерных систем, позволившее решить задачу автоматизации 
процессов обработки постоянно нарастающих объемов информации, 
сделало эти процессы чрезвычайно уязвимыми по отношению к агрессив-
ным воздействиям. 

Ключевые слова: информационная безопасность, модификация, 
блокирование. 

Компьютеры помогают человеку совершать покупки, оплачивать 
счета, делать операции, проводить исследования, управлять электростан-
циями и космическими аппаратами. У каждого из нас есть дома компью-
тер, либо ноутбук. Мы пользуемся смартфонами и т. д. Помимо граждан-
ского использования, компьютеры помогают в обеспечении обороны и 
безопасности государства. И этот текст тоже был набран на компьютере. 

Но у каждой медали две стороны, и в данном случае второй стороной 
является то, что именно высочайшая степень автоматизации, к которой 
стремится современное общество, ставит его в зависимость от уровня без-
опасности используемых информационных технологий [1]. 

Найти примеры, которые могут подтвердить злободневность данный 
проблемы можно в бесчисленном множестве найти в сети Интернет. 
Например, это взломы сайтов спецслужб и различных министерств, 
взломы аккаунтов публичных людей, кража денежных средств со счетов, 
кража конфиденциальной информации. Существует множество различ-
ных вирусных программ. В России более 60% всего используемого про-
граммного обеспечения является «пиратским». 

Все вышеперечисленное явно подчеркивают актуальность защищен-
ной обработки информации. Необходимость построения качественных 
систем обеспечения информационной безопасности является важнейшей 
проблемой современного общества. 

Вообще в информационных технологиях понятие безопасности подра-
зумевает под собой сохранение трех основных характеристик информа-
ции – доступность, целостность, конфиденциальность. Это так называе-
мая классическая триада информационной безопасности. Это порождает 
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новые проблемы, так как нужно соблюдать баланс. Например, если сжечь 
секретные документы, то конфиденциальность находившейся в них ин-
формации будет стопроцентная [2]. Но явно страдают и доступность, и 
целостность. 

Защита информации в компьютерных системах обладает рядом специ-
фических особенностей, связанных с тем, что информация не является 
жёстко связанной с носителем, может легко и быстро копироваться и пе-
редаваться по каналам связи. Известно очень большое число угроз инфор-
мации, которые могут быть реализованы как со стороны внешних нару-
шителей, так и со стороны внутренних нарушителей. 

В процессе передачи информации по компьютерным сетям могут воз-
никнуть следующие проблемы с ее безопасностью: 

− кража информации – целостность информации сохраняется, но её 
конфиденциальность нарушена; 

− модификация информации – переданная информация неким образом 
изменяется, и адресат может получит совершенно другое сообщение. То 
есть происходит нарушение целостности информации; 

− блокирование информации – например, в процессе DDoS-атаки на 
сайт в сети Интернет. Происходит нарушение доступности информации; 

− подмена авторства информации – злоумышленник создает сайт, пол-
ностью копирующий сайт известного интернет-магазина. Ему перечис-
ляют деньги потенциальные покупатели, но, естественно, никаких това-
ров они не получат и т. д. 

Криптография является одним из самых действенных методов защиты 
информации. Современные алгоритмы шифрования настолько мощные, 
что для их взлома требуются миллионы лет. Криптографические преобра-
зования данных являются наиболее эффективным средством обеспечения 
конфиденциальности данных. Для проверки целостности и подлинности 
передаваемой информации можно использовать электронную подпись. К 
тому же электронная подпись удобна тем, что она может заменять реаль-
ную подпись в современном документообороте организации. 

Следует обратить внимание на защиту сети от несанкционированного 
доступа. Для этого используют межсетевые экраны. Обычно их устанав-
ливают на границе локальной сети предприятия и сетью Интернет. Пере-
численный список методов защиты информации является далеко не пол-
ным. Есть еще и обозначение контролируемой зоны, инженерно-техниче-
ская охрана помещения, где происходит обработка конфиденциальной 
информации, ограничение доступа в это помещение и т. д. Только исполь-
зование обширного спектра методов обеспечения информационной без-
опасности способно обеспечить надежную защиту от различных угроз. 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Аннотация: автор данной статьи отмечает, что на современном 

этапе такая категория юридических лиц, как органы (подразделения) 
внутренних дел приобретает новый социально-экономический аспект, 
связанный с новацией экономических отношений в обществе и государ-
стве, а также с развитием финансово-хозяйственного оборота в целом. 
Особая актуализация обусловлена развитием Концепции гражданского 
законодательства Российской Федерации в области правовой регламен-
тации понятия и классификации юридических лиц, а также появлением 
новых договорных конструкций. 

Ключевые слова: юридическое лицо, имущество, договор, охрана, 
услуга. 

Определяя приоритетные направления деятельности органов внутрен-
них дел Российской Федерации в сфере финансово-хозяйственных связей 
необходимо сказать о некой специфичности указанных отношений. Обу-
словлено это тем, что органы внутренних дел выступают субъектами, 
прежде всего публичных правоотношений и опосредуют такие правоот-
ношения в качестве некоммерческих юридических лиц. В этой связи на 
органы внутренних дел как на оптимальную модель государственного 
управления возлагаются особые обязанности – это защита и сохранение 
базовых ценностей Конституции Российской Федерации. При этом спе-
цифичность правового статуса таких юридических лиц, предполагает 
право их участия в гражданском обороте, что во многом предопределяет 
спорность и неоднозначность в рамках заключения (оформления) таких 
договорных конструкций как в правоприменительной сфере, так и в су-
дебной практики. 

С появлением новых форм собственности, развитием коммерческого 
оборота возросла роль и органов внутренних дел как самостоятельных 
субъектов права. Определено это, прежде всего юридической возможно-
стью быть участниками гражданско-правовых (обязательственных) отно-
шений (к примеру, возможностью заключать договоры поставки, аренды, 
перевозки, хранения, расчетные обязательства и многое другое). Так, в 
свое время О.А. Банина совершенно точно разделила договоры, заключа-
емые органами внутренних дел на четыре основные категории  
[1, с. 45–49]: 

Первую группу составляют договоры, направленные на передачу иму-
щества. К ним относятся, прежде всего, договоры аренды, заключаемые 
органами внутренних дел. 

Вторая группа – это договоры, связанные с выполнением работ, 
т.е. договоры подряда. 

К третьей группе относятся договоры, направленные на оказание 
услуг. 
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Четвертая группа – это договоры займа и кредита, которые с развитием 
хозяйственных отношений достаточно часто заключаются подразделени-
ями органов внутренних дел. 

Органы внутренних дел, являясь органами, прежде всего исполнитель-
ной власти выполняют и свои специфичные функции. В процессе выпол-
нения задач обеспечения безопасности личности, охраны общественного 
порядка, предупреждения и пресечения преступлений подразделения ми-
лиции в рамках своей основной деятельности все более активно вступают 
в разнообразные отношения, в том числе и договорные [2, с. 12]. 

В этой связи наибольший интерес и проблемность одновременно, вы-
зывает рассмотрение такой договорной конструкции как договор охраны, 
так как именно этот договор наиболее часто опосредуется с деятельно-
стью органов внутренних дел. Неоднозначность рассмотрения договора 
охраны вызвана рядом причин: 

− рассматриваемый договор является, что называется непоименован-
ной договорной конструкцией, т.е. Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации (далее – ГК РФ) не определяет такой договор как самостоятель-
ную разновидность; 

− достаточное сходство с договором хранения; 
− отнесение такого обязательства к категории абонентских договоров. 
С учетом доктринального подхода к определению вида договора и его 

характерных особенностей – договор охраны носит обязательственно-
правовой характер. 

Основанием заключения договора на охрану имущества служит акт 
обследования соответствующего имущества. Договор оформляется по об-
щим правилам гл. 39 ГК РФ «Возмездное оказание услуг», в котором обя-
зательно прописывается: наименования сторон, объекты, передаваемые 
под охрану (сведения по технической оснащенности), права и обязанно-
сти сторон, ответственность сторон, условия об оплате, срок действия до-
говора и пр. 

В большинстве случаев правоотношения по охране объектов, как пра-
вило, возникают из юридического факта, порожденного взаимным согла-
шением сторон, то есть из существа договора, но бывают ситуации, когда 
такие правоотношения возникают из административного акта. К примеру, 
В.М. Манохин совершенно справедливо отмечает: «вряд ли целесооб-
разно рассматривать в качестве формы управленческой деятельности за-
ключение органом внутренних дел гражданско-правовых договоров. При 
этом данный орган не является субъектом исполнительно-распорядитель-
ной деятельности; он есть субъект имущественных прав, подпадающих 
под действие норм гражданского, но не административного права»  
[3, с. 156]. 

Особо следует отметить, что в соответствии со ст. 789 ГК РФ к дого-
вору на охрану объектов могут применяться нормы о бытовом подряде, 
но только при условии, если это не противоречит общим правилам гл. 39 
ГК РФ «Возмездное оказание услуг». 

Кроме того, при заключении такого договора подразделения вневе-
домственной охраны несут гражданско-правовую ответственность, кото-
рая может выражаться как во взыскании убытков, так и в истребовании 
неустойки и пени. В свою очередь М.И. Брагинский абсолютно оправ-
данно указал на то, что «ответственностью за нарушение обязательств 
называют установленные законом меры имущественного воздействия на 
должника, нарушившего обязательство…» [4, с. 111]. 
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Формирование профессиональных качеств сотрудника полиции начи-
нается, на наш взгляд, исключительно при осуществлении профессио-
нальной подготовки. Косвенно данное утверждение закреплено и в статье 
76 Федерального закона «О службе в органах внутренних дел», где в п. 1 
установлено, что подготовка кадров для органов внутренних дел осу-
ществляется путем: 

1) профессионального обучения граждан, впервые принимаемых на 
службу в органы внутренних дел, предусматривающего приобретение 
ими основных профессиональных знаний, умений, навыков и компетен-
ции, необходимых для выполнения служебных обязанностей; 

2) обучения в соответствии с федеральным законом по образователь-
ным программам. 

Подготовка кадров для органов внутренних дел, а значит и формиро-
вание профессиональных компетенций сотрудника органов внутренних 
дел носит системный характер. Выявление, а позже и формирование про-
фессиональной компетенции начинается с анализа внешних качеств со-
трудника, благодаря которым он может эффективно переносить различ-
ные физические нагрузки, или же в соответствии с которыми способен 
выполнить их. Выявление внутренних качеств, зависит от окружения и 
ситуации внутри подразделения или учебной организации, согласование 
целей организации и целями сотрудника, выбор и описание необходимых 
компетенций в соответствии с целями, намерениями и положением под-
разделения или организации, формулирование желаемой модели профес-
сионального поведения сотрудника и учебными программами. 

На первый взгляд такая работа представляется довольно сложной и 
долговременной. Тем более, что сотруднику необходимо усвоить не один 
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курс дисциплины, а целый их комплекс. И еще один аспект – вовлечен-
ность сотрудников в составление системы своих профессиональных ком-
петенций. Как правило, сотрудники (курсанты и слушатели) целенаправ-
ленно выбирают факультет для обучения, после чего получают готовую 
модель профессиональных компетенций, согласно специализации. 

В связи с вышеуказанным возникает необходимость: 
1. Разработать систему простой и удобной, для быстрого получения 

знаний и приобретения навыков. 
2. Максимально вовлечь сотрудников (курсантов и слушателей) в про-

цесс построения системы их собственный профессиональных компетен-
ций. 

Если выполнить эти задачи и посмотреть на систему профессиональ-
ных компетенций с точки зрения стратегических целей организации, то 
все затраты окажутся оправданными. 

Учитывая, что все актуальные профессиональные знания использу-
ются в навыках и составляют профессиональное поведение сотрудников, 
считается, что профессиональные компетенции необходимо рассматри-
вать в тесной связи с этапами работы сотрудников и их должностными 
инструкциями. 

В связи с этим, построение системы компетенций для каждой должно-
сти, должен быть представлен в виде методологического инструмента, ис-
пользуемого на всех этапах работы с кадрами органов внутренних дел. 

Кроме того, при осуществлении аттестации подразделения модель 
компетенции может служить критериями оценки сотрудника. 

И что хочется отметить отдельно – все эти критерии, созданные на ос-
нове модели профессиональных компетенций – и отбора и обучения и ат-
тестации – не должны меняться на весь цикл обучения сотрудников поли-
ции, и быть прозрачными и понятными как обучаемому (курсанту, слуша-
телю) так и педагогическому работнику. 

На наш взгляд таким образом достигается несколько целей: 
1. Сотрудники полиции мотивируются на обучение и достижение не-

обходимого уровня каждой компетенции. 
2. Сотрудники полиции заинтересованы в применении и развитии по-

лученных навыков, для продолжения профессиональной деятельности 
или построения желаемой карьеры. 

3. Руководители имеют четкое представление, чему обучались их со-
трудники, а значит, имеют возможность оценить сотрудника полиции и 
представляют, что можно требовать от них. 

4. Сотрудники четко представляют, что им необходимо делать для 
того, чтобы их работу оценивали положительно и какие компетенции им 
необходимы для карьерного роста. 

5. Руководители четко знают, как и по каким критериям проводить 
оценку или аттестацию личного состава. 

6. Во время обучения выявляются реальные и потенциальные перспек-
тивные сотрудники. 

В итоге хочется указать, что модель профессиональных компетенций 
вполне возможно сформировать ясной, четкой и удобной в употреблении 
и применять ее: при подборе, обучении, аттестации, мотивации, планиро-
вании карьеры перспективных сотрудников, назначении кадрового ре-
зерва и даже при увольнении сотрудников полиции. 
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Аннотация: в данной статье автором приведены результаты ана-

лиза особенностей реализации конституционного права на свободу пред-
принимательской деятельности в РФ. Исследователем отмечается, 
что, несмотря на некоторые позитивные изменения, предприниматель-
ство продолжает сталкиваться с серьезными трудностями роста, 
среди которых особо выделяются неустойчивость и незавершенность 
законодательной базы деятельности предпринимательства; налоговый 
прессинг и сложность систем налогообложения; недостаточность 
начального капитала и собственных оборотных средств; трудности с 
получением банковских кредитов и подобные проблемы. 
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Предпринимательская деятельность – это свободная деятельность де-
еспособных граждан и (или) их объединений. Но экономическая свобода 
в осуществлении предпринимательской деятельности не означает, что ее 
участники свободны от исполнения установленных принципов и методов 
регулирования предпринимательской деятельности. Государство уста-
навливает определенные преграды, чтобы ограничить проявления всемер-
ной экономической свободы отдельными представителями предпринима-
тельской деятельности во имя защиты интересов и экономической сво-
боды других участников предпринимательства, а также других субъектов 
рыночной экономики, общества в целом [2, с. 34]. 

Однако статус и свобода индивидуального предпринимателя позво-
ляют ему как личности и гражданину активно проявлять себя в политиче-
ской, правовой и экономической жизни общества. Вступая в различные 
правоотношения, в том числе производственно-экономические, индиви-
дуальный предприниматель становится реализатором конституционных 
норм, то есть активным субъектом конституционных правоотношений. В 
этом нет ничего необычного, так как правоотношения не возникают и не 
развиваются отдельно друг от друга. Они находятся в системе правовых 
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связей, охватывающих все виды правового регулирования общественных 
отношений. 

Таким образом, перспективы развития предпринимательства в России 
определяются уровнем социально-экономических предпосылок и теми за-
дачами, которые отводит государство этому сегменту. Неоспоримым 
условием положительной динамики развития предпринимательства явля-
ется совпадение интересов тех уровней общества, которые имеют возмож-
ность и способны включиться в решение данных задач, с интересами 
всего общества в целом и государства. 

На данный момент в нашей стране существуют определенные предпо-
сылки и способы решения конституционных проблем реализации сво-
боды предпринимательства. Рассмотрим их подробнее. 

Направление политических предпосылок обеспечивается постоян-
ными заявлениями руководства страны о необходимости развития данной 
деятельности. В первую очередь, само признание права на предпринима-
тельскую деятельность порождает для государства определенные обязан-
ности, выступающие как гарантии этого права, более того, как содействие 
и помощь частному бизнесу [1, c. 109]. На основе этого созданы обще-
ственные объединения предпринимателей, выражающие интересы той ча-
сти общества, которая выступает инициатором реформирования системы 
государственной поддержки предпринимательства. Нарпимер, на госу-
дарственом уровне взамен Федерального закона от 14.06.1995 г. №88-ФЗ 
«О государственной поддержке малого предпринимательства в Россий-
ской Федерации» [3] принят Федеральный закон от 24.07.2007 г. №209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» [4], который значительно лучше учитывает современные 
факторы и условия развития бизнеса и нацеленность на более весомую, 
чем раньше, роль предпринимательства в нашей стране. Кроме того, су-
ществует поддержка в средствах массовой информации. 

Экономические предпосылки обеспечивают общие условия развития 
рыночных отношений в экономике. Как известно, развитие предпринима-
тельства невозможно без набора рыночных институтов. К ним следует от-
нести: наличие множественных форм собственности в экономике; либе-
рализацию хозяйственной деятельности; свободу выбора и экономиче-
скую самостоятельность и независимость; доступ к ресурсам и основным 
факторам производства и многое другое. В целом они на сегодняшний 
день существуют. Однако, по мнению ученых и предпринимателей, дей-
ствующая система смешанной экономики все в большей степени тяготеет 
не к либеральной модели управления, а определяется корпоративно-кла-
новым характером, сращиванием власти с монополистическим бизнесом, 
мешающим созданию в экономике условий для развития свободной кон-
куренции, а значит, и развития малого и среднего бизнеса. 

Наличие правового обеспечения предпринимательской деятельности. 
За период создания рыночной экономики и развития предприниматель-
ства в России принято большое количество правовых актов по различным 
аспектам деятельности в бизнесе. К этому необходимо добавить наличие 
регионального законодательства, в той или иной мере определяющего де-
ятельность малого и среднего бизнеса. Образована система общественных 
организаций, обеспечивающая правовую поддержку предприниматель-
ству. Проблемой в данном случае является отсутствие правовой подго-
товки представителей малого и среднего бизнеса. По этой причине пред-
приниматель подвержен риску правовой ошибки, которая в его деятель-
ности слишком велика, поскольку может привести к краху бизнеса. 
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Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности – это 
одно из основных условий развития предпринимательской инициативы. 
Речь идет о том, что любое новое дело связано с определенным риском. 
Предпринимательский риск – это одна из ключевых проблем, существо-
вание которой ограничивает развитие предпринимательского движения. 
За последние годы в финансовой системе созданы многообразные финан-
совые формы поддержки бизнеса: долгосрочное кредитование, лизинг, 
финансирование бизнеса за счет федерального и региональных бюджетов; 
действуют всевозможные программы обеспечения финансовыми и дру-
гими ресурсами на уровне специальных фондов и многое другое. Эволю-
ция банковского сектора, специальных финансовых институтов в нашей 
стране в целом обеспечивают финансовыми ресурсами потенциальную 
деятельность представителей зарождающего или действующего бизнеса. 
Однако существующие в современном экономическом поле предприни-
мательский риск, боязнь попасть в финансовую зависимость, опасность 
потери собственного имущества значительно тормозят предприниматель-
ское движение. Вот почему требует своего решения вопрос создания си-
стемы, которая обеспечивала бы хотя бы минимальный риск потенциаль-
ного и действующего предпринимателя. 

Предпринимательские кадры также играют немаловажную роль. Как 
известно, не каждый может стать успешным предпринимателем. Прак-
тика показывает, что предприниматель в первую очередь должен быть 
сильной, творческой личностью, способной принимать ответственные ре-
шения, так как он обязан заботиться не только о своей судьбе, но и о 
судьбе своего коллектива. Проблема воспитания и подготовки кадров 
представляется одной из ключевых. Существующие школы бизнеса в луч-
шем случае дают общие теоретические преставления о его технологи. 
Необходимо делать больший акцент на создании системы практических 
школ бизнеса, в которые привлекались бы успешные предприниматели и 
которые обучали бы с использованием современных технологий по схеме 
«зарождение бизнес-идеи – создание механизма ее реализации – получе-
ние конкретного финансового результата». 

Важной предпосылкой является также административно-организаци-
онные условия предпринимательства. К ним следует отнести упрощение 
порядка регистрации хозяйствующих субъектов, существенное сокраще-
ние лицензируемых видов деятельности, унификацию и уменьшение кон-
трольных административных процедур, усиление защиты прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей или проведение государ-
ственного контроля и другие направления. На практике, к сожалению, не-
редко происходит обратное. Так, по мнению самих же предпринимателей, 
важнейшей причиной торможения развития бизнеса являются админи-
стративные барьеры, бюрократические проволочки в первую очередь в 
органах, призванных способствовать их развитию. Размер штрафов за да-
леко не серьезные нарушения могут поставить предпринимателя на уро-
вень банкротства. Это касается и величины арендной платы за предостав-
ляемые арендаторам мест торговли или для производственной деятельно-
сти, услуги по оформлению рекламы, услуги центров санитарно-эпидеми-
ческого надзора, центров метрологии и сертификации и т. д. 

Учитывая изложенное, можно утверждать, что, несмотря на некоторые 
позитивные изменения, предпринимательство продолжает сталкиваться с се-
рьезными трудностями роста, среди которых особо выделяются неустойчи-
вость и незавершенность законодательной базы деятельности предпринима-
тельства; налоговый прессинг и сложность систем налогообложения; не-
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достаточность начального капитала и собственных оборотных средств; 
трудности с получением банковских кредитов и подобные проблемы. В 
результате этого хотя и не наблюдается процесс быстрого развития пред-
принимательства в нашей стране, но попытки решения конституционных 
проблем реализации свободы предпринимательства со стороны государ-
ства и общества приводят к видимым позитивным результатам. 
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Конституционный статус личности в государствах, где не утратило 
силу могущество шариата, содержит в себе принадлежность к граждан-
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ству данной страны, установленный объем прав и свобод и обязанности 
гражданина. 

Он в большинстве складывается типом политического режима, кон-
ституционной системой государственных органов, местом руководителя 
государства – президента или монарха, в свою очередь уровнем воздей-
ствия норм ислама на государственно-правовые и общественно-полити-
ческие институты и органы. 

Важную роль для обозначения правового статуса личности в арабских 
странах имеет воздействие норм ислама на всю государственную и обще-
ственную жизнь данных стран, включая, и на сущность текста господству-
ющего закона [2, с. 15]. 

Объявления ислама как государственной религии справедливо сужи-
вает правовой статус лиц, явно не попадающих под воздействие религи-
озных норм. Вместе с тем, в ряде стран нормы шариата по факту нахо-
дятся превыше конституционных норм или, в большинстве своем, указы-
вают на их содержимое и нацеленность. 

Существенным моментом сохраняется традиционно установившиеся 
расхождение конституционных норм о правах и свободах граждан и оби-
ходной политической практики, обильной, весьма часто, недопустимыми 
отступлениями от конституционных прав и свобод, в особенности, в мо-
менты усиления внутриполитической борьбы или внешней угрозы, когда 
на первый план выступают внесудебные и внеконституционные расправы 
с неугодными личностями. Значительное место при этом занимает и без-
грамотность основной группы населения, пережитки родовых отноше-
ний, невысокое политическое и правовое сознание населения, авторитар-
ные методы государственного управления обществом и тому подобные 
факты [3, с. 74]. 

Большинство конституционных положений, прямо фиксирующие кон-
ституционный статус личности, оказываются неиспользованными или 
имеют резко суженный характер в силу недостатка материальных, поли-
тических и юридических гарантий их реализация. 

На современном этапе конституционного развития арабских стран ка-
ких-нибудь направлений к увеличению границ конституционных прав и 
свобод в преобладающем количестве конституций не отмечается, как не 
встречается и возникновение новых конституционных прав граждан, од-
нако с этих позиций современный конституционализм, именно в развитых 
странах Европы, углубился довольно далеко вперед, гарантируя своим 
гражданам новые права в информационной и экологической сферах, в 
компьютерных технологиях, в области личной и общественной безопас-
ности и т. п. Подобных новых подходов к правам и свободам даже в 
наиболее развитых арабских странах ещё нет. 

Одним из главных принципов конституционно-правового статуса лич-
ности является принцип равенства. В контексте арабских конституций он 
берет главное место и трактуется, в первую очередь, как равенство граж-
дан перед законом [1, с. 18]. Провозглашается, что граждане равны в 
своих публичных правах и обязанностях, не может быть дискриминации 
по признакам пола, цвета кожи, этнического происхождения, языка, рода 
занятий, социального положения или религии (ст. 27 конституции Йе-
мена). Некие конституции конкретизируют, что граждане равны в граж-
данских и политических правах, равно как и обязанностях без всяких раз-
личий  
(ст. 7 конституции Ливана), а Конституция Мавритании даже в преамбуле 
оглашает право граждан на равенство. Конституция Иордании более вы-
держанно объявляет равноправие иорданцев перед законом. Говорится 
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(ст. 6), что не должно быть ущемления их прав и обязанностей по крите-
риям пола, языка или религии. Конституция Кувейта тоже слегка сжато 
объясняет принцип равенства, расширяя его, однако, не только на граждан 
страны. Провозглашается, что «все люди равны в своем человеческом до-
стоинстве, а также в публичных правах и обязанностях перед законом без 
дискриминации по признакам расы, происхождения, языка или религии» 
(ст. 29). 
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В России распространение идей анархизма охватывает пореформен-
ную эпоху и начало XX века. По мнению Н.А. Бердяева, Россия является 
родиной не только ленинизма, но и анархизма, который можно рассмат-
ривать как явление русского духа [3, с. 10]. В данном случае имеется в 
виду коллективистский анархизм, основы которого заложил М.А. Баку-
нин. 

Стоит отметить, что с самого начала анархисты рассматривали госу-
дарство в качестве эксплуататора подавляющего большинства людей в 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

420     Приоритетные направления развития науки и образования 

стране. Они рассматривали исключительно негативные аспекты сущно-
сти и назначения власти, государства и права, а также недооценивали роль 
данных государственно-правовых феноменов в организации и управле-
нии социальными процессами [5, с. 52]. 

По мнению М.А. Бакунина, фундаментом для любого сильного госу-
дарства является военная и бюрократическая централизация. Между мо-
нархией и демократической республикой нет значительной разницы, так 
как «никакое государство, как бы демократичны ни были его формы, хотя 
бы самая красная политическая республика, народная только в смысле 
лжи, не в силах дать народу того, что ему надо», потому что даже «самое 
республиканское и самое демократическое … государство» в сущности 
представляет собой «управление массами сверху вниз, посредством ин-
теллигентного и поэтому самого привилегированного меньшинства, 
будто бы лучше разумеющего настоящие интересы народа, чем сам 
народ» [2, с. 83–84]. 

Желание уничтожить государство и враждебное отношение к власти 
связаны с безусловной преданностью М.А. Бакунина идее свободы, кото-
рая была и остается самой привлекательной частью его концепции. Ущем-
ление свободы, по его мнению, вызывает у людей объективную реакцию 
протеста, так как свобода неделима [1, с. 144]. 

Идеалом М.А. Бакунин считал вольное устройство народной жизни, 
учитывающее народные потребности и основанное на добровольном со-
юзе фабричных и землевладельческих рабочих товариществ, а также об-
щин, областей, народов, причём данное вольное устройство в более отда-
лённом будущем должно было выйти за пределы стран и превратиться в 
«общечеловеческое братство, торжествующее на развалинах всех госу-
дарств» [2, с. 96]. 

Ключом к желанной свободе должна была стать Социальная Револю-
ция – всенародный бунт против всякого государства [2, с. 113]. Од-
нако М.А. Бакунин не предлагает никакой модели организации обще-
ственной жизни после окончания Социальной Революции, ограничиваясь 
указанием на вольное устройство народной жизни. В его концепции от-
сутствует описание механизма, который будет регулировать обществен-
ные отношения при данной форме организации жизни общества (впрочем, 
описание самой концепции, например, в его труде «Государственность и 
анархия» занимает примерно две страницы). Указание на образование в 
будущем общечеловеческого братства позволяет предположить следую-
щее: вольное устройство народной жизни было для М.А. Бакунина 
настолько идеальным, что он не рассматривал возможность возникнове-
ния в таком обществе конфликтов и войн, совершения преступлений. 
Стоит отметить, что такая утопичность присуща и концепциям его после-
дователей. 

Идеи П.А. Кропоткина о роли власти, государства и права в жизни об-
щества схожи с концепцией М.А. Бакунина. Государство рассматривается 
в качестве одной из форм, которые общество принимало за всё время сво-
его существования. Подобно М.А. Бакунину, П.А. Кропоткин видел в са-
мой сущности государства «самое серьёзное препятствiе для развитiя об-
щества на началахъ равенства и свободы, такъ какъ государство представ-
ляетъ историческую форму, выработавшуюся и сложившуюся с цѣлью 
помѣшать этому развитiю» [6, с. 4], поэтому он предлагал отказаться от 
идеи преобразования государства и указывал на необходимость его уни-
чтожения. 

Как и М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин не рассматривал даже социали-
стическое государство в качестве приемлемой формы организации обще-
ства, потому что общество трактуется им как антипод государства, основ-
ное предназначение которого заключается «въ подавленiи личности, въ 
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уничтоженiи всякой свободной группировки, всякаго свободнаго творче-
ства, въ ненависти ко всякому личному почину и въ торжествѣ одной идеи 
(которая по необходимости должна быть идеей посредственности)»  
[6, с. 61]. 

Общественным идеалом для П.А. Кропоткина является организация 
общественной жизни в средневековых городах. Так как «государственно-
общественный идеал народничества есть тип идеала с явно выраженной 
ориентацией на созидаемое будущее» [7, с. 150], П.А. Кропоткин, описы-
вая средневековый город, предлагает рассматривать его в качестве воз-
можной модели организации общества в будущем. Упоминая лишь 
вскользь об уличных схватках, борьбе партий, кровопролитиях (которые 
оцениваются положительно и считаются «залогом вольной жизни»), 
П.А. Кропоткин подробно описывал положительную сторону этой формы 
организации общественной жизни, которая, по его мнению, разительно 
отличалась от организации общества в государстве: отсутствие «отчаян-
ной нищеты», уверенность в завтрашнем дне, свободное творчество, 
наличие личной и групповой инициативы, «вольное соглашение», отсут-
ствие подавленности и чрезмерного труда. Несмотря на утопичность скла-
дывающейся картины, П.А. Кропоткин считал возможным создать (а точ-
нее – воссоздать) форму объединения людей, базирующуюся на основных 
единицах любого общества – сельской общине, свободном союзе рабочих 
и т. д. 

Концепции П.А. Кропоткина тоже присуща утопичность, которую 
можно обнаружить в трудах М.А. Бакунина: идеализированное представ-
ление о жизни в средневековых городах сочетается в ней с провозглаше-
нием абсолютной свободы для всех людей. Однако стоит отметить, что 
общественный идеал в концепции П.А. Кропоткина является более опре-
делённым: в то время как в трудах М.А. Бакунина намного больше кри-
тики конкретных государств, чем описания общественного идеала, 
П.А. Кропоткин предлагает рассматривать организацию общественной 
жизни в средневековых городах в качестве альтернативы государству, 
причём описание положительных аспектов организации общественной 
жизни в средневековом городе занимает значительную часть его труда 
«Государство и его роль въ исторiи». 

Однако П.А. Кропоткин не предлагает никакого механизма для регу-
лирования общественных отношений в случае возрождения данной 
формы организации жизни общества. Отсутствует и детализированное 
описание особенностей организации людей в свободные союзы после 
уничтожения государства. Не указаны пути преодоления проблем, кото-
рые будут возникать в процессе становления самоуправления. То есть 
можно утверждать, что идеям П.А. Кропоткина также свойственна кон-
цептуальная незавершённость. 

В.М. Волин критиковал государственную форму организации обще-
ства на примере СССР. Он указывал на то, что большевики легко и быстро 
монополизировали, «тотализировали» все сферы общественной жизни и 
стали оказывать влияние даже на мышление (по крайней мере, на все его 
внешние проявления) [4, с. 179]. Как и его предшественники, В.М. Волин 
верил в возможность реализации другой идеи Революции, которую он 
называл подлинной народной, последовательной и освободительной: 
«рано или поздно трудящиеся массы самим ходом истории вынуждены 
будут отвоевать себе свободу деятельности в подлинной Революции; по-
скольку никогда правители (а они всегда являются эксплуататорами или 
служат последним), какими бы ярлыками они ни прикрывались, ее не 
«предоставят» [4, с. 93]. 

Подобно М.А. Бакунину и П.А. Кропоткину, считавшим, что власть 
должна идти «от народа», то есть снизу вверх, В.М. Волин утверждал, что 
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реальному освобождению людей может способствовать только непосред-
ственная, широкомасштабная и независимая деятельность самих трудя-
щихся. Общественным идеалом он считал не объединение народа с помо-
щью организации политических партий или создания идеологических 
групп, а объединение людей в свои собственные классовые организации 
(заводские комитеты, кооперативы, производственные профсоюзы  
и т. д.), которое должно происходить на основе конкретных действий и 
самоуправления. Данное объединение может произойти при помощи ре-
волюционеров, но не под их руководством, то есть революционеры 
должны действовать не извне, а изнутри – в самих массовых профессио-
нальных, оборонительных, технических и других органах [4, с. 97]. 

Стоит отметить, что в трудах В.М. Волин (как и в трудах других анар-
хистов) отсутствует подробное описание организации общества после его 
освобождения с помощью революции. Непонятно, каким образом будут 
регулироваться отношения между людьми в разных сферах общественной 
жизни и как можно организовать самоуправление таким образом, чтобы 
оно существенно отличалось от управления в демократических республи-
ках. Критика организации управления в данных республиках не сопро-
вождается описанием организации «идеального» самоуправления. Утвер-
ждая, что необходимо уничтожить существующую форму организации 
жизни общества и организовать управление в обществе по-новому, 
В.М. Волин не предлагает никакой конкретной альтернативы, что харак-
терно для анархистов, очевидно, полагающих, что после уничтожения 
государства как источника насилия всё организуется само собой. 

Таким образом, можно выделить ряд особенностей политико-право-
вой идеологии отечественного анархизма, связанных со спецификой 
определения роли государства в жизни общества: 

1. Государство рассматривается как источник насилия. Функции госу-
дарства, положительно воздействующие на общественную жизнь, игно-
рируются. Делается вывод о невозможности предоставления людям сво-
боды в рамках государственной формы организации общественной жизни 
и о необходимости уничтожения государства для достижения всеобщего 
благоденствия. 

2. Уничтожение государств произойдёт в ходе Социальной Револю-
ции, которая должна охватить всё общество. Целью Социальной Револю-
ции является освобождение людей от государства, а не преобразование 
государства, так как любое государство рассматривается анархистами как 
механизм угнетения общества. 

3. Общественным идеалом является форма организации общественной 
жизни, основанная на добровольных союзах и самоуправлении. Это самая 
слабая часть концепции, так как утопичность идей (всеобщее благоден-
ствие, свободное творчество, искоренение нищеты, отсутствие войн 
и т. д.) сочетается в ней с расплывчатостью их формулировок (отсут-
ствует подробное описание данной формы организации общественной 
жизни: непонятно, каким образом будет организовано самоуправление, 
так как оно должно отличаться от управления общественной жизнью в 
«самых демократических республиках»; не определён механизм регули-
рования отношений между людьми и их добровольными союзами). 

Следовательно, можно утверждать, что для политико-правовой идео-
логии отечественного анархизма характерна концептуальная незавершён-
ность, которая заключается в отсутствии чёткого плана организации об-
щественной жизни после уничтожения государства. Предлагая уничто-
жить государство, анархисты не предлагают жизнеспособной альтерна-
тивы: общество каким-то волшебным образом должно организоваться в 
добровольные объединения, должны исчезнуть войны, конфликты, пре-
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ступность. Таким образом, анализ специфики политико-правовой идеоло-
гии отечественного анархизма, связанных с особенностями оценки роли 
государства в жизни общества, позволяет утверждать, что предложенные 
отечественными анархистами концепции не являются жизнеспособными 
и не могут быть реализованы на практике. 
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Целью данной работы является изучение и анализ правового регули-
рования правоотношений по надзору за охраной труда, анализ практики 
реализации правовых норм в рассматриваемой сфере правовых отноше-
ний. 

Одной из гарантий реализации права работников на здоровые и без-
опасные условия труда является надзор и контроль за соблюдением зако-
нодательства о труде и охране труда. 

Специально уполномоченных государственных органов, осуществля-
ющих надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране 
труда и не зависящих в своей деятельности от работодателей, относятся 
Федеральная инспекция труда (Рострудинспекция), Госгортехнадзор, 
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Госатомнадзор, Госэнергонадзор, Государственная экспертиза условий 
труда, общественный контроль [1]. 

Рострудинспекция и подведомственные ей государственные инспек-
ции труда республик, краев, областей, городов федерального значения, 
автономных округов, автономной области районов и городов образуют 
единую централизованную систему надзора и контроля за соблюдением 
законодательства РФ о труде и охране труда на предприятиях всех форм 
собственности. 

К основным задачам Рострудинспекции и подведомственных государ-
ственных инспекций труда относят: 

− осуществление государственного надзора и контроля за соблюде-
нием законодательных и всех нормативных правовых актов о возмещении 
вреда, причиненного здоровью работника, социальном страховании заня-
тости, банкротстве и приватизации предприятий, коллективных догово-
рах и соглашениях; 

− защита трудовых прав и достижение безопасных условий труда ра-
ботников, а также защита их от незаконных действий работодателей, 
должностных лиц, ущемляющих эти права; 

− разработка предложений по совершенствованию законодательства 
РФ и иных нормативных правовых актов о труде и охране труда; 

− обеспечение повышения квалификации работников аппарата 
Рострудинспекции и государственных инспекций труда; 

− содействие овладению работодателями и работниками знаниями за-
конодательства РФ и действующих норм и нормативов о труде и охране 
труда [2]. 

На сегодня в России неизбежен предпринимательский подъем, причем 
решающей частью предпринимательства станет малый и средний бизнес. 

Особенностью становления малого предпринимательства является то, 
что на начальном этапе своего развития оно отличается тяжелыми усло-
виями труда, использованием дешевой рабочей силы, эксплуатацией фи-
зически и морально изношенного оборудования. В этой стадии развития 
проходит малые предприятия во всех странах, не миновала и Россию. 

Федеральным законом о инспекцией труда государственный надзор и 
контроль за соблюдением требований охраны труда осуществляют: 

Федеральные надзоры России: Федеральный горный и промышлен-
ный надзор России (Госгортехнадзор России) и Федеральный надзор Рос-
сии по ядерной и радиационной безопасности (Госатомнадзор России); 
органы государственного надзора, входящие в систему ряда министерств 
Российской Федерации: Министерства энергетики Российской Федера-
ции, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации и образующие вместе с 
министерствами, в систему которых они входят, единые централизован-
ные системы органов, осуществляющих соответствующий надзор. 

Министерство внутренних дел РФ, а именно государственная инспек-
ция безопасности дорожного движения (ГИБДД), контролирует соблюде-
ние правил дорожного движения, нормативно-правовые акты в области 
обеспечения безопасности дорожного движения, разрабатывает предло-
жения по повышению безопасности дорожного движения, участвует в 
разработке проектов законодательных и иных нормативных правовых ак-
тов в области обеспечения безопасности дорожного движения, вносит 
предложения по их совершенствованию. Предоставляет в федеральную 
инспекцию труда информацию, необходимую для объективного рассмот-
рения причин и условий конкретных дорожно-транспортных происше-
ствий [3]. 
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Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, включая нормы и требования охраны труда, во всех ор-
ганизациях на территории Российской Федерации осуществляют органы 
федеральной инспекции труда. 

Внутриведомственный государственный контроль, осуществляет кон-
троль за соблюдением трудового законодательства и других нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомствен-
ных организациях осуществляют федеральные органы исполнительной 
власти, органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного 
самоуправления. 
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именно управленческие аспекты, эту реформу можно назвать правовым 
реформированием земельного управления. 

Ключевые слова: Земельный Кодекс РФ, правила, реформы. 
Современный этап развития российского земельного законодатель-

ства начался на рубеже XX–XXI вв., в тот период, когда были приняты 
Земельный кодекс Российской Федерации [1] (далее – ЗК РФ) и ряд дру-
гих земельных законов, устранивших недостаточность федеральной пра-
вовой базы в вопросах земельных отношений [3, c. 52]. 

В дальнейшем осуществлялось законодательное урегулирование от-
дельных, но весьма принципиальных вопросов, связанных с новыми об-
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стоятельствами, вызванными сменой земельного строя, переходом от пла-
новой экономики к рыночному постиндустриальному обществу: 

Масштабные поправки, внесенные в ЗК РФ в 2014 г., весьма значи-
тельны и напрямую направлены на изменение механизмов государствен-
ного управления земельными ресурсами. 

Эти изменения, вступившие в силу в 2015 году, предусматривают: 
1) новые правила предоставления земельных участков гражданам и 

юридическим лицам; 
2) уточнение процедуры изъятия земельных участков для государ-

ственных и муниципальных нужд; 
3) новые подходы к осуществлению государственными и муниципаль-

ными органами контрольно-надзорных функций в землепользовании. 
Новые правила предоставления земельных участков затрагивают 

весьма широкий круг граждан и юридических лиц – общее число еже-
годно предоставляемых им земельных участков все еще значительно и 
даже характеризуется ростом. 

Принципиальными положениями новых правил предоставления зе-
мельных участков стали: 

− передача от органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов к поселениям полномочий по предоставлению земельных участков, 
государственная собственность на которые все еще не разграничена (та-
кие земли составляют 40% земельного фонда страны); 

− исключительность земельных аукционов (ранее, наряду с ними, ЗК 
РФ допускал также проведение конкурсов, кроме того, органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправ-
ления могли устанавливать перечень случаев, когда предоставление зе-
мельных участков, находящихся в собственности соответствующих субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований осуществля-
лось исключительно посредством торгов, а когда – нет; теперь же все ис-
ключения указаны только в ЗК РФ). 

В процедуре изъятия земельных участков для государственных и му-
ниципальных нужд с 2015 года также произошли изменения. 

Качественно изменилась роль государственных органов и органов 
местного самоуправления – если ранее они были, условно говоря, посред-
никами (не очень заинтересованными в условиях изъятия), то теперь они 
стали, скорее, контролерами этого процесса, гарантами поступления вы-
купных платежей (при этом у организации-застройщика, напрямую дого-
варивающейся с правообладателем изымаемого земельного участка, по-
является мотив для снижения затрат). 

Достаточно подробно с 2015 года урегулированы вопросы, связанные 
с выявлением лиц-правообладателей изымаемой недвижимости, и с не-
учтенными земельными участками, а также с подготовкой соглашения с 
правообладателем изымаемой недвижимости об ее изъятии. 

Существенно усилена защита интересов граждан, обладающих подле-
жащими изъятию земельными участками на праве постоянного (бессроч-
ного) пользования или пожизненного (наследуемого) владения – теперь 
рыночная стоимость такого права приравнена к рыночной стоимости зе-
мельного участка, находящегося в собственности. 

Важные изменения произошли и в вопросах осуществления кон-
трольно-надзорных функций в землепользовании – с 1 января 2015 г. 
вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» [2], который: 

− упорядочил вопросы организации и проведения проверок (как пла-
новых, так и внеплановых) соблюдения требований земельного законода-
тельства; 
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− предусмотрел качественно новую форму наблюдения за исполне-
нием требований земельного законодательства, при котором должност-
ные лица вообще не взаимодействуют с правообладателями земель и не 
посещают их земли, – административное обследование; 

− решил вопросы взаимодействия при осуществлении государствен-
ного земельного надзора и муниципального земельного контроля. 

Кроме того, с 2015 г. вступили в силу новые правила государственного 
мониторинга земель. Теперь это три разных вида мониторинга: 

1) мониторинг использования земель (наблюдение за использованием 
земель в соответствии с их целевым назначением); 

2) мониторинг состояния земель (наблюдение за изменением их коли-
чественных и качественных характеристик); 

3) осуществляемый в особом порядке мониторинг земель сельскохо-
зяйственного назначения и земель иных категорий, используемых или 
предоставленных для нужд сельского хозяйства. 

Таким образом, законодательные новации, вступившие в силу в теку-
щем году, существенно изменили земельное законодательство и связан-
ные с ним отрасли. Еще более существенные изменения последуют в слу-
чае принятия законодателем решения об отказе от института категорий 
земель, а также об интеграции кадастрового учета недвижимости и госу-
дарственной регистрации прав на нее (оба законопроекта приняты в пер-
вом чтении, и достаточно высока вероятность их окончательного приня-
тия уже в текущем году). 

Вместе с тем, предложение об отказе от категорий земель обсуждается 
уже больше 5 лет – основное опасение связано с возможностью упроще-
ния при этом выведения плодородных земель из аграрной сферы. 

Таким образом, для развития земельного законодательства 2015–
2016 годы становятся неким поворотным моментом, сопоставимым с 
наиболее радикальной фазой земельной реформы 90-х годов. Учитывая, 
что при этом затронуты, не столько права граждан и юридических лиц или 
основы земельного строя, а главным образом – управленческие аспекты. 
Эту реформу можно назвать правовым реформированием земельного 
управления. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ КОНТРОЛЕ 
Аннотация: данная статья посвящена жизненно важным для рос-

сийского общества вопросам обеспечения благоприятной окружающей 
среды, состояние которой определяется соблюдением эколого-правовых 
норм. Авторы высказывают мысль о том, что государственный эколо-
гический контроль является одним из самых действенных инструментов 
государственного регулирования в области охраны окружающей среды. 

Ключевые слова: экологический контроль, экологическое законода-
тельство, окружающая среда. 

Современное демократическое государство, позиционирующее себя как 
правовое (а соответствующий статус России закреплен в ее Конститу-ции бо-
лее ровно 20 лет назад), среди прочих общеизвестных признаков предполагает 
наличие сформировавшегося зрелого гражданского общества, способного к са-
моорганизации и оказанию поддержки легитимному государству в рамках осу-
ществляемой им политики, в том числе и применительно к обеспечению уста-
новленного правопорядка в конкретно взятых областях правоотношений. Без-
условно, к кругу жизненно важных для российского общества проблем отно-
сятся вопросы обеспечения благоприятной окружающей среды, состояние ко-
торой во многом предопределяется уровнем соблюдения теми или иными 
субъектами требований, содержащихся в эколого-правовых нормах. 

Составной частью организационно-правовых механизмов охраны окружа-
ющей среды являются экологическое лицензирование, экологическая экспер-
тиза, экологический контроль, экологическое нормирование, сертификация, 
экологический мониторинг, оценка воздействия на окружающую среду и др. 

В данном перечне, указывает М.А. Бучакова, именно экологический кон-
троль является наиболее действенной мерой административно-правового ре-
гулированию в области охраны окружающей среды, поскольку именно по-
средством экологического контроля осуществляется выявление нарушений 
экологического законодательства и пресечение экологических правонаруше-
ний [5, с. 95]. 

Цель экологического контроля, как справедливо отмечает А.К. Голичен-
ков, совпадает с конечной целью всей экологической деятельности в государ-
стве – созданием благоприятной для жизнедеятельности людей экологиче-
ской обстановки, поддержанием экономической безопасности страны в части 
рационального потребления ее природоресурсового потенциала [6, с. 37]. 

Именно меры государственного экологического контроля и деятельность 
контролирующих органов позволяют обеспечить неукоснительное соблюде-
ние экологического законодательства, и, в частности, требований экологиче-
ской безопасности, и привлечение виновных в его нарушении к юридической 
ответственности. В данной связи, совершенно справедливо указы-
вает О.А. Слепенкова, вопросы организации государственного экологиче-
ского контроля заслуживают особого внимания, в особенности в части созда-
ния теоретических предпосылок совершенствования его системы и повыше-
ния его эффективности [7, с. 133]. 
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Федеральный закон «Об охране окружающей среды» [1] трактует эколо-
гический контроль как систему мер, которые направлены на предотвраще-
ние, выявление и пресечение нарушения законодательства в области охраны 
окружающей среды, обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и 
иной деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных до-
кументов в области охраны окружающей среды. 

Экологический контроль – это функция экологического управления, пра-
вовая форма экологической деятельности, гарантия работы экономического, 
организационного и правового механизмов обеспечения экологической без-
опасности, охраны окружающей природной среды, рационального природо-
пользования. Он реализуется путем проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду, проведения регулярных экологических ревизий и оценки со-
блюдения выполнения нормативов предприятий и компаний, юридических 
требований, предоставления соответствующей отчетности. 

В настоящее время общие требования к порядку проведения государ-
ственного экологического контроля определены Федеральным законом от 
26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» [1], специальные – Постановлением Правитель-
ства РФ от 08.05.2014 №426 «О федеральном государственном экологиче-
ском надзоре» [3]. 

Несмотря на положение теории экологического права о важности эколо-
гического контроля в эколого-правовом механизме, данная мера в отече-
ственной природоохранной практике традиционно является слабой. В целом 
она недостаточно урегулирована в законодательстве. Достоинством нашей 
страны в частности, можно назвать принятие специального закона об эколо-
гическом контроле, что, ожидается, послужит фактором повышения эффек-
тивности контрольной деятельности в данной сфере. 

Низкая эффективность экологического контроля, особенно государствен-
ного, вызвана и рядом других причин. 

Одна из наиболее существенных – дефекты в организации государствен-
ного управления природопользованием и охраной окружающей среды, от-
сутствие в стране оптимальной, научно обоснованной системы государствен-
ных органов исполнительной власти. 

В последние 20 лет в России было проведено более 20 реорганизаций в 
данной сфере. Эти «опыты» не могли не отражаться на экологическом кон-
троле. 

Современное критическое состояние в государственном экологическом 
контроле было особенно предопределено упразднением Министерства РФ по 
охране окружающей среды и природных ресурсов (1996 г.), а затем и Госу-
дарственного комитета по охране окружающей среды (2000 г.). 

От этих решений прежде всего страдали контрольные подразделения. В 
результате этого, как отмечают М.М. Бринчук и И.Ю. Бортник, в субъектах 
РФ, на огромных территориях, с большим количеством природопользовате-
лей, за которыми требуется регулярный контроль, имеются лишь небольшие 
единицы экологических контролеров [4, с. 128]. 

Слабость государственного экологического контроля не может не сказы-
ваться как на состоянии всей системы контроля, так и на состоянии природы 
в целом. Поэтому и в практическом контексте важно говорить об особой роли 
государственного экологического контроля. 

Отсутствие государственного контроля, внимания, заинтересованности 
отрицательно сказывается и на производственном и ином контроле. И, наобо-
рот, эффективный государственный контроль не может не побуждать к ак-
тивным действиям и производственный, и иной контроль. 
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Таким образом, можно констатировать, что государственный экологиче-
ский контроль является одним из самых действенных инструментов государ-
ственного регулирования в области охраны окружающей среды. Степень эф-
фективности его осуществления напрямую влияет на состояние экологиче-
ской безопасности государства. 

Совершенствование правового регулирования экологических отношений 
предполагает существенную модернизацию как государственного экологиче-
ского управления в целом, так и экологического контроля как одного из основ-
ных природоохранных инструментов. Без этого невозможны качественное оздо-
ровление окружающей среды и успешное развитие страны в будущем. 
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Российская система в основном базируется на принципах системоцен-
тризма, сочетая процесс взаимовлияния государства и общества. Начало 
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предпринимательства в России было положено с 1 января 1991 г., когда 
вступил в силу Закон РСФСР от 25 декабря 1990 г. «О предприятиях и 
предпринимательской деятельности». Предпринимательской деятельно-
стью является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятель-
ность, направленная на систематическое получение, прибыли от пользо-
вания имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 
услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном за-
коном порядке (п. 1 ст. 2 ГК РФ). Статус индивидуального предпринима-
теля приобретается с момента государственной регистрации гражданина 
в качестве индивидуального предпринимателя, а глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства, осуществляющий деятельность без образования 
юридического лица, признаётся предпринимателем автоматически с мо-
мента государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяй-
ства. 

Оперативность регистрационной системы и минимизация затраты вре-
мени играют важную роль в данной сфере деятельности. Но под влиянием 
сисетмоцентризма, открытие своего дела предполагает длительный и тру-
доемкий процесс, связанный с оформлением документов и посещением 
различных инстанций, а для получения максимальной прибыли, иногда 
требуются быстрота и оперативность в данном процессе. Процесс реги-
страции и оформления достаточно сложный, теоретически его длитель-
ность определяется в 5 рабочих дней, но как показывает практика, вре-
мени потребуется намного больше положенного. 

В отличии от законодательства РФ прошлых лет, в нынешнем регули-
руются отношения между свободными производителями, подрядчиками, 
посредниками и потребителями. Так границы правомерного участия 
граждан в имущественных и личных неимущественных правоотношениях 
претерпели следующие изменения: – расширились права собственности 
граждан на объекты, ранее находившиеся в исключительной собственно-
сти государства, а именно земельные участки, предприятия, акции и т. д., 
были отменены ограничения количества и стоимости имущества, приоб-
ретенного гражданином в соответствии с законом или договором. Воз-
растные пределы и объем дееспособности граждан также претерпели зна-
чительные изменения. В отличие от ранее действующих норм в ГК РФ 
названы основания, когда гражданин может быть наделен полной дееспо-
собностью до достижения совершеннолетия. А именно, в соответствии со 
ст. 27 ГК РФ несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объяв-
лен дееспособным, в частности, если он с согласия родителей, усынови-
телей, попечителя занимается предпринимательской деятельностью. 

По мнению советских исследователей, правоспособность и дееспособ-
ность индивидуального предпринимателя в сфере предпринимательского 
права возникают единовременно в момент государственной регистрации 
в полном объеме, именно поэтому гражданин, не обладающий полной де-
еспособностью, не может выполнять функцию индивидуального пред-
принимателя. Поэтому необходимо закрепить норму о том, что индиви-
дуальным предпринимателем может быть только совершеннолетний дее-
способный гражданин. Также представляется интересным вопрос о воз-
можности совершеннолетних граждан, ограниченных в дееспособности 
вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными 
напитками и наркотическими веществами, заниматься предприниматель-
ской деятельностью. 

Однако, гражданско-правовое регулирование предпринимательской 
деятельности содержит еще одну существенную деталь, которая нега-
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тивно сказывается на деятельности предпринимателей: осуществляя дан-
ный вид деятельности предприниматель несет гражданско-правовую от-
ветственность перед контрагентом не только при наличии своей вины в 
возникновении убытков, но и за случайное неисполнение договорных 
обязательств. Так, в п. 3 ст. 401 ГК РФ специально указывается, что, если 
иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее 
или не надлежащим образом исполнившее обязательство при осуществ-
лении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если 
не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вслед-
ствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при 
данных условиях обстоятельств. 

Предпринимательская деятельность граждан имеет огромное значение 
для современной рыночной экономики России и любой другой страны, 
так как берет на себя выполнение различных функций государства, таких 
как: производство товаров и услуг, удовлетворение возникающих потреб-
ностей граждан, создание новых рабочих мест. Поэтому необходимым 
условием для развития предпринимательства в нашей стране, является 
упрощение процедуры регистрации данного вида деятельности и приня-
тие новых нормативно-правовых актов, которые будут направлены на 
стимулирование развития малых предприятий, и которые смогут макси-
мально уравнять эти предприятия в правах с крупными компаниями. 
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Как следует из содержания ч. 2 ст. 73 Уголовного кодекса РФ (далее – 
УК РФ), условное осуждение (далее – УО) может применяться только в 
случае, если виновному в совершении преступления судом уже назначено 
определенное наказание (ч. 1 ст. 73 УК РФ). Получается условное наказа-
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ние, однако признание его таковым отнюдь не устраняет целей, определя-
емых законодателем перед уголовным наказанием, назначенным винов-
ному, в случае применения УО (ч. 2 ст. 43 УК РФ). Вместе с тем непра-
вильно отождествлять с одной стороны – цели уголовного наказания и, с 
другой стороны, цель УО. Здесь нужно иметь в виду, что сам институт УО 
отличен от института уголовного наказания как формы уголовно-право-
вого воздействия, то есть решение считать назначенное преступнику 
наказание условным, оставляя цели уголовного наказания в неизменно-
сти, видоизменяет средства достижения целей назначенного наказания. 
Так, приостанавливая исполнения (отбывания) наказания в рамках УО, 
соответствующие правоохранительные органы государства добивается 
определенной экономии уголовной репрессии, и это делается путем более 
гуманного отношения к преступнику. В видоизменении такого рода 
средств достижения цели наказания, собственно, и заключается, суть УО, 
а если точнее, то – создание предпосылок для достижения целей уголов-
ного наказания в виде приостановки реального исполнения (отбывания) 
этого наказания на вполне определенных в законе условиях. 

Изложенное позволяет выделить несколько задач УО. Прежде всего – 
это задача предупреждения совершения новых преступлений, причем это 
касается как самого условно осужденного (частнопредительная задача), 
так и иных лиц (общепредупредительная задача) [1, с. 380]. Из этих двух 
задач для условно осужденного большее значение (с точки зрения крими-
нологии) имеет, конечно же, частнопредупредительная задача, так как 
степень принуждения к преступнику при УО значительно меньше (по 
сравнению с реальным отбыванием уголовного наказания в реальных ме-
стах лишения свободы). Поскольку при УО исполнение наказания при-
останавливается, то тем самым государство стремиться реализовать одну 
из своих правоохранительных функций, а именно функцию экономии уго-
ловной репрессии. Заметим, что экономия уголовной репрессии, таким 
образом, становится имманентным свойством института УО, и соответ-
ственно предполагает сопоставление всех возможных последствий в слу-
чае использования этой формы уголовно-правового воздействия. Потреб-
ность в самом институте УО обуславливается следующими основными 
факторами: проявлением принципа гуманизма, и, что не менее важно, це-
лесообразностью применения мер уголовной репрессии, то есть социаль-
ной обусловленностью уголовно-правовых ном вообще и норм, регулиру-
ющих институт УО, в частности. Принцип гуманизма, как известно, пред-
полагает уважение прав человека, включая права преступника, который, 
даже совершив общественно опасное деяние, остается членом общества, 
в которое спустя определенное время вернется без каких-либо поражения 
в правах. В этой связи применение наказания в соответствии с УК РФ 
должно осуществляться лишь в той степени, которая необходима и доста-
точна для достижения цели наказания с минимальной карательной состав-
ляющей. В свое время М. Ансель указывал, что «проблема состоит в том, 
чтобы овладеть всеми средствами, при помощи которых борьба с преступ-
ностью может быть эффективно организована, имея в виду правильно по-
нятый социальный интерес и не пренебрегая в то же время интересами 
личности» [2, с. 226]. 

Важная задача УО заключается также в оптимизации процесса привле-
чения преступника к ответственности. В этой связи в литературе имеется 
довольно своеобразное высказывание о том, что такие меры, как УО, 
представляют собой «необходимое (или допустимое) зло в уголовной по-
литике, без которого машина уголовной юстиции будет серьезно буксо-
вать. Поэтому благодаря этому злу уголовный процесс эффективно рас-
пределяет недостаточные ресурсы уголовной юстиции с тем, чтобы си-
стема могла обрабатывать больший объем уголовных дел, если учесть, 
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что современный уголовный процесс (особенно судебное разбиратель-
ство) слишком сложен и отнимает много времени и ресурсов» [3, с. 88]. 

И в самом деле, уголовно-процессуальная машина современной Рос-
сии (дознание, следствие, судебное рассмотрение, исполнение наказания) 
явно перегружена и громоздка. Применение УО в этом контексте позво-
ляет частично разгрузить многочисленный правоохранительный аппарат 
и акцентировать внимание на борьбу с более опасными для общества пре-
ступлениями. В этой связи нельзя не согласиться с С.Г. Келиной, которая 
пишет, что «уголовное законодательство должно способствовать осво-
бождению судебной системы от излишней перегрузки» [4, с. 44]. Поэтому 
даже с экономической позиции использование УО также является оправ-
данным, так как реальное исполнение наказания в местах лишения сво-
боды требуют немалых материальных затрат, и нередко больших, чем 
причиненный преступлением. И особенно это важно в условиях экономи-
ческого кризиса, в котором находится Россия. 

Выделим еще одну задачу УО – мотивацию позитивного преступника. 
Суть здесь в том, что УО дает стимул к правомерному поведению, в том 
числе к явке с повинной, оказанию содействия дознанию и следствию, 
возмещению причиненного ущерба [5, с. 149]. Помимо изложенных УО 
выполняет также задачи принуждения, так как УО хотя и не связано с ре-
альным нахождением лица в местах лишения свободы, но, тем не менее, 
накладывает определенные ограничения и содержит карательный потен-
циал – ведь если условно осужденный не выполняет условия УО, он при-
нудительно отправляется в места лишения свободы. Упомянем еще за-
дачу ресоциализация осужденных, которая выполняется уголовно-испол-
нительными инспекциями, а также комиссиями по делам несовершенно-
летних, администрацией учреждений, исполняющих наказание, обще-
ственными организациями. Эта задача, к сожалению, в настоящее время 
реализуется крайне неэффективно. 

Таким образом, УО имеет свои цели и вытекающие из них свои задачи, 
имеющие как сходные, так и отличительные черты с целями и задачами 
уголовного наказания. Как представляется, учет этого вывода в практике 
правоохранительных органов, и прежде всего уголовно-исполнительных 
инспекций, в зоне ответственно которых находятся условно осужденные, 
позволит более эффективно применять УО как одну из форм уголовно-
правового воздействия. 
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Аннотация: в данной статье автором рассмотрено понятие «фи-
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ность, угрозы экономической безопасности, механизм, обеспечение фи-
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Одной из важных составляющих экономической безопасности России 
в современных условиях является обеспечение финансовой безопасности 
государства. Деятельность уполномоченных государством, органами 
местного самоуправления, а также органов и их должностных лиц в этой 
области прежде всего направлена на защиту финансовых интересов лич-
ности, общества, государства, его административно-территориальных об-
разований с целью стабильного функционирования и защиты финансовой 
системы государства от внутренних и внешних угроз. 

В России доктрина экономической безопасности одобрена и введена 
Указом Президента РФ от 29 апреля 1996 г. №608 «Государственная стра-
тегия экономической безопасности Российской Федерации (Основные по-
ложения)». Этот документ, разрабатывался в сложный исторический пе-
риод становления новых социально-экономических отношений, перехода 
к новым формам государственного управления в условиях постоянного 
дефицита и противоречивости правовой базы, регулирующей экономиче-
ские отношения» по-прежнему составляет идейную и правовую основу 
экономической безопасности [9] Во исполнение положений данного Указа 
27 декабря 1996 г. было принято Постановление Правительства РФ №1569 
«О первоочередных мерах по реализации Государственной стратегии эконо-
мической безопасности Российской Федерации (Основных положений)» [8]. 
В этих документах определены цель и объекты государственной стратегии 
экономической безопасности, дана характеристика угроз экономической без-
опасности России, сформулированы критерии и параметры состояния эконо-
мики, отвечающие требованиям экономической безопасности, описаны ме-
ханизмы и меры экономической политики, направленные на обеспечение 
экономической безопасности. 

Без обеспечения экономической безопасности практически невоз-
можно решить ни одну из задач, стоящих перед страной, как на внутриго-
сударственном, так и на международном уровне. Вышеуказанным Поста-
новлением Правительства РФ на ряд федеральных органов исполнитель-
ной власти (Министерство финансов РФ, Совет Безопасности РФ и др.) 
возложена ответственность за разработку количественных и качествен-
ных параметров и критериев экономической безопасности, мониторинг и 
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прогнозирование факторов, определяющих возникновение угроз эконо-
мической безопасности, по проведению исследований для выявления тен-
денций и возможностей развития угроз и поиск оптимальных путей их 
преодоления. При этом система экономической безопасности должна вы-
являть ситуации, при которых фактические или прогнозируемые пара-
метры экономического развития выходят за пределы пороговых значений, 
разрабатывать меры по их преодолению (т.е. по выходу страны из зоны 
опасности), проводить экспертизу принимаемых нормативно-правовых 
актов, государственных решений по финансово-хозяйственным вопросам 
с позиции экономической безопасности России. 

Президентом России В. Путиным принято решение о разработке новой 
редакции Государственной стратегии экономической безопасности на пе-
риод до 2020 г. Указ Президента №537 от 12 мая 2009 года [10]. Основная 
задача настоящей Стратегии состоит в формировании и поддержании си-
лами обеспечения национальной безопасности внутренних и внешних 
условий, благоприятных для реализации стратегических национальных 
приоритетов. Она является основой для конструктивного взаимодействия 
органов государственной власти, организаций и общественных объедине-
ний для защиты национальных интересов Российской Федерации и обес-
печения безопасности личности, общества и государства. 

В современных условиях воздействие мировых финансовых систем на 
отдельно взятое государство переходит на качественно иной уровень. По 
мнению Ю.М. Осипова, «с учетом господствующего положения, занима-
емого финансовой составляющей в современной экономике, мы вправе 
характеризовать последнюю как экономику, управляемую в основе своем 
финансовым образом, через финансовые механизмы, с помощью финан-
совых рычагов, финансовых стимулов и в финансовых целях» [7, с. 31]. А 
глобализм, демонстрируемый в настоящее время экономической цивили-
зацией, как раз и создает условия для установления особой финансовой 
власти, которая посредством владения мировыми деньгами и распоряже-
ния стоимостью, управления финансовыми потоками позволяет воздей-
ствовать как на все мировое хозяйственное пространство, так и на отдель-
ные государства. 

В настоящее время понятие экономической безопасности получило 
широкое освещение в отечественной экономической и юридической 
науке. Однако унифицированное понимание его содержания до сих пор 
отсутствует. 

Так, А. Архипов, А. Городецкий и Б. Михайлов считают, что «экономи-
ческая безопасность представляет собой совокупность внутренних и внеш-
них условий, благоприятствующих эффективному, динамичному росту 
национальной экономики, ее способности удовлетворять потребности об-
щества, государства, индивида, обеспечивать конкурентоспособность на 
внешних рынках, гарантирующую защиту от различного рода угроз и по-
терь» [2, с. 7]. 

По мнению Л.И. Абалкина, «именно через систему экономической 
безопасности реализуются важнейшие национальные интересы страны: 
защита и поддержка отечественных предпринимателей и законных фи-
нансовых структур, сохранение и развитие кадрового потенциала страны, 
повышение уровня жизни. Экономическая безопасность ученым опреде-
ляется как «совокупность условий и факторов, обеспечивающих незави-
симость национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, спо-
собность к постоянному обновлению и самосовершенствованию» [1]. 
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По мнению С.И. Горбань «экономическая безопасность – это способ-
ность экономики обеспечить эффективное удовлетворение общественных 
потребностей на национальном и международном уровнях» [3, с. 89]. 

Национальная экономическая безопасность понимается как защищен-
ность экономики от внутренних и внешних неблагоприятных факторов, 
которые нарушают нормальное функционирование процесса внутреннего 
воспроизводства, подрывающих достигнутый уровень жизни населения, 
и тем самым вызывает повышенную социальную напряженность в обще-
стве, а также угрозу самому государству [6, с. 279]. 

Проанализировав указанные подходы, отмечаем, что более целесооб-
разно назвать подсистему обеспечения законотворческой деятельности в 
сфере финансовой безопасности правовым обеспечением, а подсистемы 
«финансовое обеспечение» и «экономическое обеспечение» лучше объ-
единить, назвав экономическим обеспечением. Более корректной считаем 
название подсистемы «информационное обеспечение». Вместе с тем уче-
ные не называют отдельных элементов рассматриваемой системы, в част-
ности политическую и оперативно-розыскное обеспечение. Поэтому счи-
таем, что система финансовой безопасности состоит из следующих эле-
ментов: правовое обеспечение; экономическое обеспечение; политиче-
ское обеспечение; кадровое обеспечение; научное обеспечение; опера-
тивно-розыскное обеспечение; информационное обеспечение. 

Если проанализировать научные разработки механизма правового 
обеспечения финансовой безопасности, то следует поддержать тех уче-
ных, которые относят принципы, функции и методы [4, с. 35; 10, с. 130]. 
Однако такой перечень, является неполным и должен включать и другие 
правовые средства (правовые нормы и правоотношения в сфере обеспече-
ния финансовой безопасности и юридическую ответственность их участ-
ников), а также финансово-правовые средства (принципы, методы, функ-
ции финансово-правового регулирования, финансово-правовые нормы, 
финансовые правоотношения, финансово-правовую ответственность). 

Учитывая, что на состояние финансовой безопасности влияет уровень 
правового регулирования финансовых и иных правоотношений, а причи-
ной правонарушений несовершенны нормы действующего законодатель-
ства, считаем важным элементом системы обеспечения финансовой без-
опасности ее правовое обеспечение  систему правовых средств, направ-
ленных на защиту финансовых интересов лица, общества, государства, 
административно-территориальных образований, обеспечение финансо-
вой независимости России и защиту ее финансовой системы от внутрен-
них и внешних угроз. 

Если речь вести о роли финансово-правовой ответственности как са-
мостоятельного вида юридической ответственности в механизме право-
вого обеспечения финансовой безопасности, то она обусловливается ее 
содержанием и функциями. Так, финансово-правовая ответственность (в 
ретроспективном аспекте) представляет собой реакцию государства на 
нарушение финансово-правовых норм. Она заключается в том, что она 
имеет определенную специфику, обусловленную особенностями финан-
совой деятельности государства и муниципальных образований, механиз-
мом правового регулирования финансовых отношений. Финансово-пра-
вовая ответственность устанавливается государством в финансово-право-
вых нормах, которые являются охранными и содержат в своей структуре 
финансово-правовые санкции, реализуется в специфической процессу-
альной форме [5, с. 182–183]. 
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Особенностью механизма финансово-правовой ответственности 
также является то, что он имеет не только штрафной характер, но и пра-
вовосстановительный, поскольку для государства важнее не наказание 
нарушителя, а восстановление публичных имущественных интересов, 
компенсация убытков, возникших в результате совершенного им наруше-
ния финансового законодательства. С другой стороны, финансово-право-
вая ответственность наступает: при наличии соответствующих норм фи-
нансового законодательства о составе финансовых правонарушений и по-
рядок привлечения к финансово-правовой ответственности (нормативное 
основание); при условии совершения таких правонарушений (фактиче-
ское основание); при наличии принятого уполномоченным органом реше-
ния о применении финансово-правовых санкций за совершенное финан-
совое правонарушение (процессуальное основание). 

Влияние механизма финансово-правовой ответственности на обеспе-
чение финансовой безопасности государства определяется и теми функ-
циями, которые она выполняет. Это, прежде всего, охранная функция, 
т.е. охрана общественных отношений в сфере финансовой деятельности. 
В ее составе выделяем правовосстановительную (компенсационную) 
функцию, реализация которой позволяет государству, а также органам 
местного самоуправления взыскать с виновного причиненный ущерб, 
компенсировать убытки, восстановить нарушенные финансовые инте-
ресы в результате противоправного поведения. К охранной функции от-
носим и карательную, направленную на наказание правонарушителя  
[5, с. 138–140]. Выделяя воспитательную функцию, а в ее составе – пре-
вентивную, видим их назначения в формировании у субъектов финансо-
вого права мотивов к правомерному поведению, предупреждении совер-
шения правонарушений. 

Таким образом, главной задачей финансово-экономического развития 
Российской Федерации становится достижение экономического роста, а 
также комплексный подход к решению стоящих экономических, финан-
совых и технологических проблем сможет обеспечить реальный экономи-
ческий рост, будет способствовать преодолению негативных тенденций и 
смягчению последствия мирового экономического кризиса. Важная роль 
механизма финансово-правовой ответственности на обеспечение финан-
совой безопасности государства заключается в наказании правонаруши-
теля, устранении последствий, причин и условий совершенных наруше-
ний финансового законодательства, в предупреждении их совершения. 
Для обеспечения финансовой безопасности целесообразно иметь эффек-
тивную систему мер по противодействию совершению финансовых пра-
вонарушений, в частности совершенный механизм финансово-правовой 
ответственности. 
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