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Предисловие 

 
Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» совместно с Фе-

деральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования «Чувашский государственный 
университет имени И.Н. Ульянова», Актюбинским региональным госу-
дарственным университетом имени К. Жубанова и Харьковским нацио-
нальным педагогическим университетом им. Г.С. Сковороды представ-
ляют сборник материалов по итогам VII Международной научно-практи-
ческой конференции «Актуальные направления научных исследова-
ний: от теории к практике». 

В сборнике представлены статьи участников VII Международной 
научно-практической конференции, посвященные актуальным вопросам 
науки и образования. В 134 публикациях нашли отражение результаты 
теоретических и прикладных изысканий представителей научного и об-
разовательного сообщества в данной области. 
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1. Биологические науки. 
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5. Медицинские науки. 
6. Ветеринарная медицина. 
7. Науки о Земле. 
8. Педагогика. 
9. Пищевая промышленность. 
10. Психология. 
11. Сельскохозяйственные науки. 
12. Социология. 
13. Технические науки. 
14. Филология и лингвистика. 
15. Философия. 
16. Экономика. 
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Пермь, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Саратов, Симферополь, Спасск-Дальний, Ставрополь, Старый 
Оскол, Стерлитамак, Сургут, Тамбов, Тольятти, Тула, Уссурийск, Уфа, Хабаровск, Чайковский, Чебок-
сары, Челябинск, Якутск), Кыргызстана (Бишкек, Ош), Республики Казахстан (Павлодар) и Республики 
Узбекистан (Нукус). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: академические учреждения 
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ОСОБЕННОСТИ ЭПИЗООТОЛОГИИ ОКСИУРОЗА ЛОШАДЕЙ 
В РАВНИННОЙ ЗОНЕ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Аннотация: в данной статье авторы рассматривают проблему оксиуроза лошадей, который 
широко распространен на территории Чеченской Республики. В равнинных районах при копроово-
скопических исследованиях оксиуроз обнаружен у 17,2% лошадей, при гельминтологических вскры-
тиях у 23,5% животных. Материалы исследования могут полезны специалистам в области зоологии. 

Ключевые слова: лошадь, оксиуроз, гельминт, гельминтоз, экстенсивность инвазии, интенсив-
ность инвазии, равнинная зона. 

На территории Чеченской Республики у лошадей нами выявлено 15 видов возбудителей основных 
гельминтозов [2]. Одним из распространенных гельминтозов на территории Чеченской Республики 
является оксиуроз лошадей, вызываемый Oxyuris equi. На территории ЧР этот гельминтоз распростра-
нен повсеместно и встречается у лошадей, ослов и мулов. Паразиты обитают в большой ободочной 
кишке, вызывая расстройства желудочно-кишечного тракта и поражения кожи (зачесы) у корня хво-
ста. Оксиурисы, скапливаясь в толстом отделе кишечника, травмируют слизистую, выделяя токсины. 
В результате этот отдел кишечника катарально воспален на вскрытии. Характерный признак – «за-
чесы» хвоста, где волосы начинают выпадать, и появляется экзема. Больные лошади, испытывая зуд 
в области перианальных складок, часто чешутся и худеют. По оксиурозу лошадей есть много работ 
почти по всем республикам Центрального и Восточного Кавказа – Кабардино-Балкария, Северная 
Осетия, Ингушская Республика, Дагестан. Однако в литературе нет данных по оксиурозу в Чеченской 
Республике. 

В связи с этим целью нашей работы было изучение распространения оксиуроза в Шелковском, 
Наурском, Надтеречном районах Чеченской Республики, относящихся к равнинной зоне. 

Материалы и методы 
Распространение оксиуроза у лошадей изучали в 2012–2015 гг. по результатам копроовоскопиче-

ских исследований 175 лошадей, а также гельминтологических вскрытий кишечника 17 убитых жи-
вотных на убойных пунктах Шелковского, Наурского и Надтеречного районов Чеченской Респуб-
лиие. Гельминтологическое вскрытие кишечника проводили по методу К.И. Скрябина (1928) в разные 
сезоны года [1]. 

Результаты и обсуждение 
По результатам копроовоскопических исследований из 175 обследованных лошадей 30 были зара-

жены оксиурисами, т.е. экстенсивность инвазии оксиуроза лошадей в равнинной зоне Чеченской Рес-
публики составил 17,2%. 

По данным гельминтологических вскрытий 17 комплектов кишечника инвазия обнаружена у 4 ло-
шадей (что составляет 23,5%) с интенсивностью инвазии 27,3 ± 1,8 экз./гол. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНУТРИСОСУДИСТОГО ДАВЛЕНИЯ 
У НОРМОТЕНЗИВНЫХ И СПОНТАННО-ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ КРЫС  

ПРИ ТЕПЛОВОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 
Аннотация: в данной статье исследуется динамика изменений давления в соответствии со зна-

чениями ректальной температуры у гипертензивных и нормотензивных крыс при тепловом воздей-
ствии в условиях камеры. Авторами отмечено повышение температуры тела крыс в связи с их пре-
быванием в тепловой камере с температурой воздуха 39–41°С, которое сопровождается изменени-
ями в функциональном состоянии сердечно-сосудистой системы обеих линий крыс. 

Ключевые слова: артериальное давление, ректальная температура, внутрисосудистое давление, 
систолическое давление, диастолическое давление, пульсовое давление. 

Высокая температура окружающей среды как экологический фактор имеет сложный характер, так 
как регионы и климатические зоны с характерным преобладаем повышенной температуры среды не-
однородны по многим природным условиям. В связи с этим большое значение приобретает опреде-
ление удельного веса самого температурного фактора на функциональное состояние организма чело-
века и животных на его жизнедеятельность и формирование взаимосвязи организма со средой. Инте-
гральный показатель кровообращения – артериальное давление является одним из наиболее часто из-
меряемых параметров при обследовании людей и экспериментальных животных, подвергаемых теп-
ловому воздействию [1]. 

Целью исследования являлось изучения показателей внутрисосудистого артериального давления 
по изменению реактивности сосудов нормотензивных крыс линии Вистар Киото и спонтанно-гипер-
тензивных крыс линии Акомато Аоки. В норме среднее артериальное давление у нормотензивных 
составляло 104 ± 20 мм рт. ст., у гипертензивных 168 ± 18 мм рт. ст. Регистрацию систолического и 
диастолического артериального давления проводили в хвостовой артерии с помощью датчика элек-
троманометра ИАД-1 и чернилопишущего прибора Н-335. Ректальную температуру измеряли элек-
тротермометром ТЭМП-1. В контрольном периоде и после помещения животного в тепловую камеру 
с температурой 40°С температурные показатели регистрировали через каждые 10 мин. 

Динамика изменений давления в соответствии со значениями ректальной температуры у гипертен-
зивных и нормотензивных крыс при тепловом воздействии в условиях камеры представлена на табл. 1 
и рис. 1. Изменение показателей внутрисосудистого давления у нормотензивных и гипертензивных 
крыс при тепловом воздействии, мм рт. ст. (М ± m, n = 24). 

Таблица 1 
 

Линии крыс Ректальная температура, °С
37 38 39 40 41 42 

Систолическое давление
WKY 121 ± 5,0 159 ± 2,3 169 ± 9,0 172 ± 7,6 163 ± 9,020 80 ± 6,2 
SHR 157 ± 3,0 201 ± 9,0 205 ± 10 222 ± 10,1 202 ± 10 87 ± 6,7 

    
Диастолическое давление

WKY 74,5 ± 
3,0 76 ± 4,0 78 ± 5,0 85 ± 6,0 85 ± 4,8 38 ± 6,0 

SHR 90 ± 3,0 105 ± 6,0 100 ± 7,0 119 ± 6,2 119 ± 7,0 50 ± 6,8 
Пульсовое давление

WKY 50 ± 3,3 65 ± 5,0 69 ± 5,5 87 ± 5,86,0 86 ± 6,1 41 ± 6,5 

SHR 67,5 ± 
7,6 80 ± 6,0 110 ± 9,0 105 ± 8,0 95 ± 7,1 39 ± 7,0 

 
Величины систолического, диастолического и пульсового давления регистрировались при повы-

шении ректальной температуры на каждый градус. При повышении температуры до 38°С у нормо-
тензивных крыс систолическое давление со 121 ± 5,0 мм рт. ст. увеличилось до 159 ± 2,3 (на 31,4%), 
диастолическое давление при этом почти не изменилось ив связи с этим значение пульсового давле-
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ния составило 65 ± 5,0 мм рт. ст., т. е. возросло на 30,0%. дальнейшее пребывание этих крыс в тепло-
вой камере сопровождалось повышением ректальной температуры и при значении 39°С имело место 
небольшое повышение систолического давления (на 39,6%) и незначительное усиление диастоличе-
ского (на 4,6%). При увеличении температуры тела на 30°С от исходной наблюдается изменения пре-
имущественно в величине диастолического давления. Оно увеличилось до 85,0 ± 6,0, т. е. на 13,4% 
при том, что величина систолического лишь незначительно возросла (на 2,5%) по – сравнению с дан-
ными при температуре тела 39°С. Соответственно изменениям величин систолического и диастоли-
ческого давления менялись и значения пульсового давления. Однако, если при температуре в прямой 
кишке 38°С и 39°С оно увеличивалось за счет усиления систолического давления, то при 40°С значи-
тельное повышение его обусловлено главным образом увеличением диастолического давления (на 
74,0%). Высоким оно сохраняется и при повышении ректальной температуры до 41°С (на 72,0%). Си-
столическое давление при этом несколько снижается, но все еще сохраняется на повышенном уровне 
(на 34,7%). При ректальной температуре 42°С все показатели внутрисосудистого давления резко сни-
жаются и принимают отрицательные значения: систолическое давление становится ниже исходного 
на 34,0%, диастолическое на 49,0% и пульсовое на 16,0%. 

Что касается гипертензивных крыс, то у них также наблюдается постепенное нарастание значений 
пульсового давления: при 38°С на 18,5%, 39°С на 55,5%. Однако это увеличение обуславливается бо-
лее значительным, чем у нормотензивных крыс, повышением диастолического давления: при 38°С 
оно увеличено на 16,6%, 39°С на 11.1, при 40°С на 32,2%. Систолическое давление также нарастает, 
но в меньших пределах, чем у нормотензивных. Так при ректальной температуре 38°С оно увеличи-
лось на 28,0%, при 390С на 30,5%, при 390С на 30,5%, при 400С оно возрастает более значительно – на 
32.2%. 

При повышении температуры тела до 41°С на фоне не меняющегося уровня диастолического дав-
ления наблюдается некоторые снижение систолического. В связи с этим величина пульсового давле-
ния сохраняется на уровне значения при температуре тела 40°С, т. е. повышенным на 40,7%. при уве-
личении ректальной температуры на 5°С выше нормы наблюдается резкое снижение всех показателей 
внутрисосудистого давления. Их значения приобретает отрицательный характер и некоторые опуска-
ются ниже значений, которые наблюдались в этом случае у нормотензивных животных. Это касается 
систолического давления – оно становится ниже исходного значения на 44,6%, и пульсового – на 
42,5%, а диастолического почти не отличается от степени понижения у нормотензивных – на 44,5%. 

Таким образом на основании вышеизложенного можно констатировать следующее. Повышение 
температуры тела крыс в связи с их пребыванием в тепловой камере с температурой воздуха 39–41°С 
сопровождается изменениями в функциональном состоянии сердечно-сосудистой системы у обоих 
линий крыс. Изменения имеют приспособительно-компенсаторный характер, который обычно наблю-
дается при тепловой нагрузке на животный организм. В начале теплового воздействия в результате 
перераспределения крови и значительного снижения тонуса периферических сосудов увеличивается 
объем сосудистого русла и тем самым создаются условия для падения артериального давления. Од-
нако выступают факторы регуляторного характера, способствующего поддержанию артериального 
давления и адекватного уровня кровообращения, т. е. повышение содержания в крови катехоламинов, 
вазопрессина, а в дальнейшем и рениновой активности плазмы крови [3]. В наших исследованиях 
наблюдается увеличение пульсового давления и как видно из рис. 1 в динамике повышения темпера-
туры тела изменения имеют близкий характер и у нормотензивных и у гипертензивных крыс. Обра-
щает на себя внимание тот факт, что на начальном этапе нагревание их сосуды обладает достаточной 
реактивностью. Об этом свидетельствует более высокое значение систолического давления у нормо-
тензивных крыс, как показатель соответствия их функционального состояния усилению работы 
сердца. Незначительное повышение диастолического давления указывает на снижение перифериче-
ского сосудистого сопротивления. 

У гипертензивных крыс систолическое давление также увеличивается, но в несколько меньшей 
степени, а более низкие значения пульсового давления связаны с повышением диастолического. 
Можно предположить, что это не связано с тем, что сосуды гипертензивных крыс имеют меньшую 
реактивность, чем нормотензивные в реакции на тепловую нагрузку, так как повышение диастоличе-
ского давления может быть связано с измененной морфологической структурой сосудов. В пользу 
этого предположения свидетельствует работа [4], указывающая на уменьшение внутреннего диаметра 
сосудов у гипертоников. Возможно диалатация этих сосудов не дает полной компенсации увеличива-
ющегося притока крови и в результате имеет место повышение диастолического давления. При повы-
шении ректальной температуры на 3°С происходит значительное увеличение диастолического давле-
ния в обеих опытных группах. Подъем дастолического давления в данном случае можно рассматри-
вать как следствие повышения обшего периферического сопротивления, что является компенсатор-
ным ответом на ослабление функциональной способности сердца [2]. 

Ослабление сердечной деятельности заметно прогрессирует с дальнейшим повышением темпера-
туры тела (41°С), что проявляется в снижении значений систолического давления и сохраняющихся 
высоких уровнях диастолического. Особенно заметно это у гипертензивных крыс, у которых вели-
чины систолического и диастолического давления при этом мало отличаются друг от друга и дают 
снижение пульсового давления. У нормотензивных разница между систолическим и диастолическим 
продолжает при этих значениях температуры все еще сохраняться, что возможно свидетельствует о 
более высокой реактивной способности их сосудов. Высокая степень гипертермии, в конечном счете, 
приводит к падению системного артериального давления, что является одним из важных клинических 
признаков теплового удара. Следовательно, диапазон «критического подъема» температуры тела как 



Биологические науки 
 

13 

для нормотензивных, так и гипертензивных крыс при нагревании в тепловой камере лежит в пределах 
41–42°С и превышение его приводит к падению артериального давления и гибели животных. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ  

ЗАПАДНО-КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА 
Аннотация: разработка методологических основ рационального природопользования – одно из 

важнейших направлений современных эколого-экономических исследований. В статье рассмотрены 
важнейшие проблемы экологии, такие как пространственно-временная изменчивость и устойчи-
вость экосистем, нахождение оптимальных территориальных единиц природопользования, инфор-
мационное обеспечение природоохранной деятельности, моделирование и прогнозирование состоя-
ния природной среды. Для сохранения, восстановления и устойчивого использования запасов пресно-
водных рыб в западно-каспийском регионе авторами предлагается ряд мер. 

Ключевые слова: природопользование, шельфовые воды, рыбопромысловый флот, рыбное хозяй-
ство, Аграханский залив, морская сельдь, тюлечный промысел, крупный частик, вобла. 

За последние годы произошло интенсивное загрязнение промышленными и бытовыми стоками 
опресненных прибрежных морских мелководий и прилегающих шельфовых вод Каспия, в том числе 
и его западного региона. Уже существующий высокий уровень загрязнения может быть усугублен в 
результате крупномасштабных морских геологоразведочных работ, проводимых в поисках месторож-
дений нефти и в процессе ее дальнейшей добычи. Разведка и особенно добыча нефти в акватории 
шельфа западного района Среднего и Северного Каспия может серьезно сказаться на условиях нагула, 
миграции, а также и на воспроизводстве рыб. 

Загрязнение шельфовых вод происходит в результате длительного попадания в Каспий с поверх-
ностным стоком различных химических и органических загрязнителей, связанных с работой промыш-
ленных предприятий, добычей нефти и газа, других полезных ископаемых, а также развитием сель-
скохозяйственного производства, использованием удобрений и пестицидов, сбросом неочищенных 
или недостаточно очищенных сточных вод и с внутриводоемными процессами [5; 19]. 

Влияние загрязнений на биоту, условия воспроизводства рыб наиболее остро проявляется во внут-
ренних водоемах Западно-Каспийского региона, а также в устьевых областях рек и прибрежных 
опресненных морских мелководьях и заливах. 

Прибрежная зона западной части Каспийского моря является местом аккумуляции токсичных ве-
ществ, поступающих сюда со сточными водами промышленных предприятий, сельскохозяйственных 
угодий, нефтегазодобывающей и перерабатывающей промышленности, с водосборов рек, впадающих 
в море, и других источников. Характерной особенностью Каспия является также интенсивное прове-
дение разведки и эксплуатации месторождений углеводородного сырья. В результате происходит по-
стоянное насыщение вод загрязняющими веществами, что естественно, не может не сказаться на со-
стоянии биоресурсов моря. 

На Терско-Сулакском взморье произошли коренные изменения экосистемы, ее ихтиофауны под 
воздействием зарегулирования стока плотинами, роста безвозвратного водопотребления, загрязнения 
рыбохозяйственных водоемов нефтепродуктами и другими токсикантами, потери нерестилищ и нару-
шением миграционных путей рыб, снижения численности, а иногда и полного исчезновения некото-
рых видов рыб, ухудшения условий существования рыб, интенсивного промысла и развития браконь-
ерства, а также других антропогенных факторов [5; 19; 24]. 

Анализ данных ФГУ «Запкаспрыбвод» показал, что в настоящее время в сфере рыболовства в за-
падно-каспийском регионе занято 53 хозяйствующих субъекта. Из них 11 предприятий ведут добычу 
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тюлек в Южном Каспии, а остальные 42 осуществляют прибрежный промысел сельдей, обыкновен-
ной тюльки, кефалей и частиковых рыб, в основном в Кизлярском заливе, табл. 1. 

Таблица 1 
Количество рыбодобывающих предприятий Дагестана по различным районам  

и объектам промысла в разные периоды времени 
 

Районы промысла Объекты промысла Количество предприятий 
до 1998 г. 2013 г. 

Кизлярский залив Частиковые, сельди 5 28 
Крайновское побережье Частиковые, обыкновенная тюлька, сельди 4 4 
Внутренние водоемы Частиковые 3 4 
Сулак-Лопатин Обыкновенная тюлька, кефали 3 4 
Каякент-Дербент Морскиесельди 1 2 
Южный Каспий Тюльки 2 10 
Всего: 18 53 

 
Как видно из таблицы 1, за последние 15 лет количество рыбодобывающих предприятий в регионе 

возросло почти в 3 раза. При этом их наиболее резкое увеличение произошло в Кизлярском заливе (в 
5,6 раза), где сосредоточены наибольшие запасы частиковых рыб, а также на тюлечном промысле в 
Южном Каспии (в 11 раз) в результате приватизации и последующей распродажи рыбопромыслового 
флота [10; 11]. Необходимо отметить, что, несмотря на увеличение численности рыбопромысловых 
предприятий, общая численность судов, задействованных в Южном Каспии, а также рыболовное уси-
лие за этот период снизились, чего не скажешь о ситуации, сложившейся на промысле частиковых 
рыб в Кизлярском заливе. 

Проведенные исследования показывают, что увеличение промысловой нагрузки на запасы полупро-
ходных и речных рыб в рассматриваемом районе не привело к соответствующему увеличению их уловов. 

Так, в условиях существенного увеличения за последние 10 лет количества рыбодобывающих 
предприятий, рыбаков, плавсредств и применяемых орудий лова, т. е. в целом рыболовного усилия, 
официальные уловы рыб не только не возросли, но даже несколько снизились. При этом, за период с 
1998 по 2013 гг. такие основные показатели, характеризующие состояние промысла и популяции рыб, 
как запасы, уловы на одного рыбака и промысловая эффективность, резко снизились. 

Более того, официальный вылов рыбы в последние три года резко уменьшился. Но здесь на перед-
ний план выходит такая проблема, как учет вылавливаемой рыбы, состояние которого в регионе 
крайне удручающее. Постоянное неосвоение квот вылова сома, судака, сазана, воблы и др. видов рыб, 
пользующихся повышенным спросом на рынке, во многом связано с высокой долей их неучтенного 
и браконьерского вылова. Чрезмерное изъятие ценных полупроходных и речных рыб в рассматрива-
емом регионе связано также с тем, что эти виды наиболее доступны вылову, особенно в период нере-
стовых и зимовальных скоплений, образуемых ими непосредственно в прибрежной зоне и устьях во-
дотоков. При этом затраты сил и средств на их добычу минимальны. Все это, т. е. высокий спрос на 
рынке, с одной стороны, и низкая себестоимость добычи, с другой, а также отсутствие надлежащей 
охраны и учета вылавливаемой рыбы, способствуют переэксплуатации промыслом запасов сазана, 
сома, судака, щуки, жереха, воблы и др. видов рыб [1]. 

Полученные данные учета вылова на местах промысла частиковых видов рыб показывают, что их 
фактические уловы не только в 2–3 раза превышают показатели официальной статистки, но и превос-
ходят ОДУ. В результате запасы ценных полупроходных и речных рыб подрываются, снижаются их 
размерно-весовые показатели. 

Одним из основных факторов, оказывающих негативное воздействие на формирование запасов 
промысловых рыб, является ирригационное гидростроительство на основных реках рассматривае-
мого района. Большинство равнинных районов Дагестана, где годовое количество осадков редко превышает 
200–250 мм в год, относится к зоне рискованного земледелия, в которой выращивание зерновых, мас-
личных, овощей, технических культур, сеяных трав и других невозможно без искусственного ороше-
ния. Для этого здесь, в низовьях впадающих в Каспий рек, в середине 20-го столетия было построено 
значительное количество гидротехнических сооружений (плотин, ирригационных каналов), из кото-
рых вода подается на поля орошения. 

В период, когда в западно-каспийском регионе только зарождалось крупномасштабное орошаемое 
земледелие и ирригационное гидростроительство, рыболовство развивалось преимущественно в море 
и низовьях рек. При этом воспроизводство проходных, полупроходных и туводных рыб происходило 
в бытовом режиме, Аграханский залив выполнял роль гигантского рыбопитомника, и ситуация не 
вызывала особого беспокойства у руководителей рыбного хозяйства. Первый тревожный сигнал при-
шел, когда были построена Павлодольская плотина в среднем течении р. Терек, без рыбоходов, и 
нерестилища ценнейшей предкавказской кумжи были отрезаны и вскоре эта рыба полностью поте-
ряла свое промысловое значение. 

Второй удар формированию запасов осетровых, полупроходных и туводных рыб был нанесен в 
результате строительства Каргалинского гидроузла. Следующий удар запасам ценных видов рыб в 
Каспийско-Терском районе был нанесен строительством прорези через Аграханский полуостров и ее 
аварийным прорывом в 1977 году. В результате этой катастрофы, происшедшей в зимний период, по-
гибло огромное количество зимующих производителей (сазан, сом, лещ и др.). Вместо Аграханского 
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залива образовался малопродуктивный изолированный от моря водоем – Южный Аграхан, с туводной 
малоценной ихтиофауной и частыми заморами, и Северный Аграхан – уменьшившийся по площади 
и почти потерявший связь с Северным Каспием. Роль его, как водоема, формирующего рыбные за-
пасы, резко сократилась. Это связано также и с тем, что основной сток Терека (2/3) поступает не в 
опресненный Северный Каспий, как это было в бытовом режиме, а в Средний Каспий, где соленость 
в прибрежной зоне колеблется в пределах 8–12%. В результате еще не адаптированные к соленой воде 
покатные личинки осетровых, карповых и других рыб на ранних этапах своего развития в большом 
количестве попадают в воды с высокой соленостью, что, несомненно, приводит к снижению эффек-
тивности их естественного воспроизводства [6; 7]. 

Наибольший ущерб рыбному хозяйству гидротехническим строительством был нанесен вслед-
ствие обвалования русел низовьев рек Терек и Сулак, которое осуществлялось под флагом предотвра-
щения затопления сельскохозяйственных земель в периоды пиковых расходов. В результате этого 
были потеряны основные нерестилища полупроходных и туводных рыб в дельтах рек – Аракумские, 
Нижнетерские, Каракольский, Мектеб и др. озера. Построенные на их месте в качестве компенсаци-
онных мер нерестово-выростные водоемы, вскоре после ввода в эксплуатацию, в силу разных причин 
в значительной степени потеряли свое рыбохозяйственное значение. Как следствие, из основного ры-
бопромыслового района, из главной базы формирования рыбных запасов Терско-Сулакский район 
превратился во второстепенный, уступив это место Кизлярском заливу. 

По данным наших исследований, значительный ущерб рыбным запасам западно-каспийского ре-
гиона наносят также многочисленные водозаборные сооружения на реках Терек, Сулак, Самур и др. 
На учете в ФГУ «Запкаспрыбвод» находится 107 водозаборов, но фактическое их количество, осо-
бенно в частном секторе, исчисляется тысячами. 

С 1991 года в Дагестане законсервированы рыбозащитные устройства (РЗУ) на Дельтовом, Дзержин-
ском, Правотеречном и др. магистральных каналах р. Терек. В целом большинство водозаборов сельско-
хозяйственного назначения или совсем не оборудованы рыбозащитными устройствами, или для этого ис-
пользуются малоэффективные устройства. В результате этого на поля орошения попадают миллиарды ли-
чинок ценных видов рыб, мальков и сеголеток. Запасам рыб, особенно осетровых, рыбца, шемаи, кутума, 
сазана, леща, белого амура, белого и пестрого толстолобиков и др., наносится колоссальный ущерб. Не 
меньшая гибель отмечается и личинок, и молоди рыб, скатывающихся по коллекторной сети рисовых си-
стем, в результате воздействия токсичных пестицидов и гербицидов [12]. 

Нерешенной до сих пор остается проблема устойчивых рыбохозяйственных попусков в низовьях 
рек Терек, Сулак и Самур. Многолетние исследования показывают, что необходимо уходить из прак-
тики «остаточного» принципа для рыбного хозяйства, который существует здесь до сих пор при рас-
пределении водных ресурсов между сельской и рыбной отраслями. При условии рационального ис-
пользования водных ресурсов рек возможно совмещение интересов двух ведомств [1; 3; 9; 10]. 

Эти данные свидетельствуют о многочисленных ошибках и упущениях в управлении рыбным хо-
зяйством региона. Для выхода из создавшейся ситуации, т. е. для сохранения, восстановления и устой-
чивого использования запасов пресноводных рыб в западно-каспийском регионе, необходимо при-
нять ряд безотлагательных мер, основными из которых могут быть: 

− разработка генерального плана действий по восстановлению запасов рыб; 
− на основании данных промысловых запасов и среднесуточных уловов на одно орудие лова опре-

деление ежегодно допустимых промысловых нагрузок по рыбопромысловым участкам, что позволит 
оптимизировать баланс между рыболовным усилием и объемами запасов рыб; 

− наладка на должном уровне работы по рыбохозяйственной мелиорации естественных нерести-
лищ в Кизлярском и Аграханском заливах, нерестово-выростных водоемах, а именно: 

− выкос жёсткой растительности; 
− спасение молоди в отшнурованных водоёмах с целью недопущения их гибели; 
− ежегодное зарыбление НВВ растительноядными рыбами; 
− создание условий для беспрепятственного пропуска производителей рыб на естественные нере-

стилища; 
− установление жёсткого контроля за выловом и вывозом рыбы путем организации централизо-

ванного учета уловов на местах лова, что будет способствовать снижению неучтенного вылова; 
− оснащение рыбозащитными устройствами оголовки водозаборов на реках Терек, Сулак, Самур и др.; 
− осуществление реконструкции Аракумских, Нижнетерских, Каракольского НВВ, повышение их 

водообеспеченности до уровня проектных величин, а также перевод части этих водоемов в высоко-
эффективные нерестово-выростные хозяйства; 

− обеспечение минимальных рыбохозяйственных попусков в нижнем бьефе Каргалинского гидро-
узла на уровне 3,8 и 3,2 млн км3 в годы 75% и 95% водной обеспеченности, соответственно – с соблю-
дением рекомендованного внутригодового распределения стока; 

− обеспечение распределения внутригодового стока в низовьях реки Терек по Кубякинскому 
банку и Прорези в пропорции 1:1, для чего необходимо провести соответствующие работы по очистке 
оголовка Кубякинского банка. 

При условии осуществления указанных мер, хотя бы в частичной мере, т. е. предотвращения или 
снижения неучтенного вылова и жесткого контроля соблюдения промысловой нагрузки по конкрет-
ным участкам и отдельным предприятиям, возможно приостановить снижение запасов и уловов рыб 
пресноводного комплекса в Кизлярском заливе и на Крайновском побережье [2; 13; 17]. Экспертный 
анализ показывает, что в ближайшей перспективе при этом может произойти стабилизация и даже 
некоторое увеличение запасов и уловов рыб (таблица 2). 
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Таблица 2 
Промысловый запас и прогноз уловов полупроходных и речных рыб в западно-каспийском районе  

в 2009–2013 гг., тыс. т (на основе экспертного анализа) 
 

Виды рыб 
Годы

2009 2010 2011 2012 2013 
запас ОДУ запас ОДУ запас ОДУ запас ОДУ запас ОДУ 

Крупный 
частик 9,85 2,173 9,56 2,1 9,7 2,13 10,2 2,24 11,8 2,6 

Мелкий 
частик 3,3 0,763 3,5 0,85 3,6 0,9 3,7 1,0 3,8 1,06 

Вобла 0,71 0,2 0,7 0,2 0,7 0,2 0,8 0,22 0,9 0,25 
Всего 13,86 3,136 13,76 3,15 14 3,23 14,7 3,46 16,5 3,91 

 
Противоположная к полупроходным и речным рыбам ситуация сложилась в рассматриваемом ре-

гионе в отношении запасов и промыслового использования некоторых морских рыб – обыкновенной 
тюльки, кефалей и сельдей [3]. В отличие от частиковых рыб, реализация которых осуществляется 
непосредственно на местах лова, для добычи этих объектов необходимо затратить существенно 
больше сил и средств: холодильные мощности для хранения (лов осуществляется в весенне-летний 
период), переработки, инфраструктура для оптовой и розничной торговли и т. д. 

В условиях низкой реализационной цены на обыкновенную тюльку, отсутствия оборотных 
средств, налаженной технологии переработки, в том числе изготовления консервов, и другие обстоя-
тельства приводят к тому, что данный вид промысла становится убыточным для большинства пред-
приятий. Фактически в настоящее время в Дагестане переработку обыкновенной тюльки в виде про-
дукции консервов, пресервов и копчения осуществляет лишь одно предприятие – Сулакский рыбо-
консервный комбинат в объеме 50–60 т в год. Для выхода из существующего положения необходимо: 

− интенсифицировать промысел обыкновенной тюльки за счет увеличения орудий лова – ставных 
неводов; 

− наладить технологию переработки, в т. ч. первичной заморозки в виде брикетов в соответствии 
с ГОСТом, что позволит в 2–3 раза повысить стоимость продукции из обыкновенной тюльки. 

Из почти 30 тыс. т недоиспользуемой квоты России по морским видам рыб Каспия на долю обык-
новенной тюльки приходится 20 тыс. т, т. е. 66,7%. Поэтому такому мощному резерву наращивания 
объемов добычи рыбы в регионе должно быть уделено повышенное внимание. Проведенный анализ 
показывает, что при налаженной системе добычи, транспортировки и хранения вылов обыкновенной 
тюльки на 1 ставной невод может составить до 100 тонн в среднем за сезон. Протяженность береговой 
линии, в которой по правилам рыболовства разрешен промысел обыкновенной тюльки, составляет 
более 200 км. Исходя из этого, общее количество применяемых ставных неводов может быть увели-
чено до 100 шт., что позволит, в оптимальном варианте, довести вылов до 10 тыс. тонн в год. Напри-
мер, в Азовском море некоторые рыболовецкие колхозы с применением до 10 ставных неводов добы-
вают более 1,0 тыс. т тюльки в год. 

Кроме того, промысел обыкновенной тюльки в весенне-летний период может быть налажен в Се-
верном Каспии с использованием специализированных судов и орудий лова, таких, как конусы и бор-
товые подхваты. 

Несмотря на снижение запасов осетровых, лососевых, сельдей, некоторых крупных пресноводных 
рыб, а также основного объекта промысла – анчоусовидной тюльки, и другие проблемы рыбного хо-
зяйства западно-каспийского региона, здесь имеются существенные перспективы устойчивого разви-
тия рыбной отрасли. Это, прежде всего, развитие прибрежного рыболовства путем освоения малоис-
пользуемых резервов промысла – обыкновенной тюльки, сельдей, кефалей, а также новых районов 
промысла в Среднем Каспии для добычи тюлек. Устойчивое управление рыболовством позволит уве-
личить вылов рыбы в регионе до 40–50 тыс. т в год. 

Анализ сложившейся ситуации показывает, что восстановление запасов и уловов основных про-
мысловых видов рыб Каспия – осетровых, лососевых, сельдевых и пресноводных – до уровня первой 
половины 20 века как в ближайшей, так и отдаленной перспективе невозможно [15]. Поэтому, наряду 
с развитием прибрежного и морского рыболовства, перспективным направлением развития рыбного 
хозяйства в западно-каспийском регионе является производство продукции прудовой, индустриаль-
ной и пастбищной аквакультуры. Для этого имеются все необходимые предпосылки: достаточные 
морские и пресные водные ресурсы, значительный фонд прудовых площадей, благоприятные клима-
тические условия, позволяющие выращивать как холодноводных (лососевые), так и тепловодных 
(осетровые, карповые, окуневые, кефалевые и др.) видов рыб. 
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СОЗДАНИЯ ОГНЕУПОРНОГО ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ ЦЕНОСФЕР 
Аннотация: в работе с использованием комплекса методов определены физико-химические ха-

рактеристики ценосфер: дисперсионный состав, насыпная плотность, pH водной суспензии, удель-
ный вес, тепловой эффект реакции взаимодействия с водой. Составлен рецепт водно-дисперсионной 
краски на основе ценосфер. Установлено, что введение минеральных добавок стабилизирует водно-
дисперсную композицию и препятствует её расслоению. Проведены испытания двухслойного покры-
тия при воздействии высоких температур. Отмечено изменение его цвета и фактуры. Определён 
коэффициент теплопроводности двухслойного покрытия. 

Ключевые слова: жидкая тонкослойная термоизоляция, огнестойкость, краска, ценосферы. 
Ценосферы – это полые стеклокристаллические алюмосиликатные микросферы, которые образу-

ются в составе золы уноса при сжигании углей на тепловых электростанциях [1–3]. Они накаплива-
ются в виде всплывающего шлама в специальных котлованах. Ценосферы являются хорошим напол-
нителем при производстве изделий из пластмасс, гипса, керамики, облегченных цементов и др. Изде-
лия с их добавлением обладают повышенной износостойкостью, легкостью, высокими изоляцион-
ными свойствами и низкой стоимостью [3; 4]. 

Целью нашей работы явилась разработка состава водно-дисперсионной краски на основе цено-
сфер, защищающей покрываемые поверхности от возгорания и воздействия агрессивных сред. Для 
достижения указанной цели необходимо было решить следующие задачи: определить дисперсионный 
состав ценосфер, насыпную плотность, pH водной суспензии, фракционное разделение в гексане, теп-
ловой эффект реакции взаимодействия с водой; cоставить рецепт краски; испытать устойчивость 
краски к воздействию высоких температур; определить коэффициент теплопроводности двухслой-
ного покрытия. Поставленные задачи были решены применением комплекса методов. Гранулометри-
ческие характеристики ценосфер изучали микроскопическим методом, который заключался в визу-
альном определении размеров, числа и формы частиц в поле зрения микроскопа [5]. Фракционирова-
ние частиц осуществляли разделением в поле тяжести с использованием гексана в качестве дисперси-
онной среды. Насыпную плотность частиц определяли в соответствии с ГОСТ 10898–64. pH водной 
суспензии определяли с помощью pH-метра АНИОН 4100. Тепловой эффект реакции взаимодействия 
ценосфер с водой изучали на учебно-лабораторном комплексе «Химия». Коэффициент теплопровод-
ности краски определяли калориметрическим методом. 

Результаты дисперсионного анализа ценосфер представлены на рис. 1. Среднечисленный радиус 
частиц составил 318,2 мкм, коэффициент полидисперсности k < 1. 

В табл. 1 представлены результаты определения физико-химических характеристик ценосфер. Со-
гласно полученным данным, 78,8% частиц имеют удельный вес менее 1, но более 0,6548 г/см3, осталь-
ные 21,2% – менее 0,6548 г/см3. Разделение на фракции происходило в течение одной минуты. Значе-
ние насыпной плотности ценосфер составляет 400,7 ± 0,94 кг/м3 и находится в согласии с литератур-
ными данными [3; 4]. Измерения pH водной суспензии с частичной концентрацией 1 г/ 25 мл показали 
щелочной характер среды (рис. 2). Постоянное значение pH устанавливается течение 10 минут. Взаи-
модействие ценосфер с водой сопровождается незначительным поглощением тепла. Принимая во 
внимание щелочной характер водной суспензии ценосфер и наличие в их составе силикатов натрия и 
калия, можно предположить, что отрицательный тепловой эффект может быть обусловлен гидроли-
зом этих солей: 

K2SiO3 + HOH ↔ KOH + H2SiO3 ; Na2SiO3 + HOH ↔ NaOH + H2SiO3. 
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Рис. 1. Интегральная кривая распределения частиц по размерам 

 
Таблица 1 

Физико-химические характеристики ценосфер 
 
Массовая 

доля всплы-
вающих ча-
стиц в гек-

сане, % 

Массовая 
доля  

тонущих 
частиц в 

гексане, %

Время  
разделения 

суспензии на 
фракции в 
гексане, с 

Насыпная 
плот-
ность, 
кг/м3 

pH вод-
ной  

суспен-
зии 

Коэффициент 
теплопровод-
ности, Вт/м·К 

Тепловой  
эффект взаимо-
действия с во-

дой, кДж/г 

21,2 78,8 60 400,7 8,44 0,14 –0,117 
 

 
Рис. 2. Изменение pH водной суспензии ценосфер со временем перемешивания 

 
Определив необходимые физико-химические характеристики ценосфер, нами был разработан ре-

цепт водно-дисперсионной краски. Ввиду того, что ценосферы гораздо легче воды и при введении их 
в водные растворы быстро всплывают, то введением специальных добавок удалость достигнуть ста-
билизации водных суспензий и получить устойчивую к расслоению водную композицию. На рис. 3 
представлены фотографии металлической детали, покрытой водно-дисперсионной краской на основе 
ценосфер до и после отжига. В результате отжига при 873 К покрытие изменило цвет, фактуру, но от 
детали не отслоилось. Коэффициент теплопроводности двухслойного покрытия соответствует лите-
ратурным данным [3; 4]. 
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а)    б) 

Рис. 3. Металлическая деталь, покрытая краской при комнатной  
температуре (а), и после отжига при 873 К в течение 30 мин (б) 

 
Таким образом, в результате проведённых исследований нами определены физико-химические ха-

рактеристики ценосфер ТЭЦ-5 (г. Омск) и разработан рецепт водно-дисперсионной краски для огне- 
и теплозащиты. 
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ТЕХНОЛОГИИ  
ПОЛУЧЕНИЯ ФЕРРИТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Аннотация: в данной статье авторами приводятся результаты исследования в области совер-
шенствования существующих подходов к получению высокодисперсных ферритовых материалов. В 
работе также отмечается, что одним из возможных путей совершенствования технологии явля-
ется применение криохимической технологии, которая позволяет получить высокодисперсные фер-
ритовые материалы с размером частиц нано-диапазона. 

Ключевые слова: технологии получения ферритов, высокодисперсные ферритовые материалы, 
криохимическая технология. 

Для получения ферритовых материалов отечественными исследователями используются различ-
ные технологии: соосаждение из раствора, из расплава, кристаллизация из стекла, водоэмульсионная 
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технология и др. Выбор подходящей технологии зависит от требуемых выходных характеристик фер-
ритовых материалов, таких как коэрцитивная сила Hc и поле магнитной анизотропии Ha. 

Таблица 1 
Основные эксплуатационные параметры высокодисперсных порошков 

на примере BaFe12O19 
 

Способ получения dср, мкм d/h σs, Гс*см3*г-1 Нс, Э (кА*м-1) Р 
соосаждение  
из раствора 0,05–0,5 15 60 5275 

(420) 0,3 

соосаждение  
из расплава 0,5–1,0 5–10 70 5024 

(400) 0,3 

кристаллизация  
из стекла 0,4 4 69 5400 

(430) 0,3 

водоэмульсионная  
технология ≤0,1 – 60,1 5089 

(405) 0,3 
 
Данные значения магнитных характеристик по намагниченности ниже теоретических (72 

Гс*см3*г-1), а также занижено значение по коэрцитивной силе Нс, (6500 Э). В результате синтезирова-
ния порошков феррита бария криохимическим методом планируется получить магнитные характери-
стики, близкие к теоретическим. 

Помимо указанных недостатков существующие технологии не позволяют получать на сегодняш-
ний день материалы, обладающие свойствами супермагнетизма, с размером частиц, близким к крити-
ческому. Материалы, обладающие указанными свойствами, позволят на примере магнитной записи 
значительно повысить ее плотность (в 10–20 раз) по сравнению с плотностью, достижимой при ис-
пользовании магнитных материалов, получаемых в настоящее время. Также данные нанодисперсные 
порошки могут применяться при создании мелкодисперсных магнитных покрытий, используемых, 
например, в области медицины [1]. 

В настоящее время ведутся исследования в области совершенствования существующих подходов 
к получению высокодисперсных ферритовых материалов. Одним из возможных путей является при-
менение криохимической технологии, которая позволяет получить высокодисперсные ферритовые 
материалы с размером частиц нано-диапазона. Принципиальная блок-схема способа получения фер-
ритовых порошков с использованием элементов криохимической технологии приведена на ри-
сунке [2]. 

 

 
Рис. 1. Блок-схема метода получения нанодисперсных ферритовых порошков 

с использованием элементов криохимической технологии 
 
1. На стадии замораживания проводится распыление раствора, представляющего собой смесь рас-

творов исходных веществ в заданном стехиометрическом соотношении, непосредственно в инертный 
хладагент и дальнейшая кристаллизация. В качестве такового предлагается использовать жидкий азот 
(~10 литров азота на 1 литр раствора). 

2. Для удаления растворителя из криогранулята будет использован метод так называемой субли-
мационной сушки – процесс перехода растворителя из кристаллического в газообразное состояние, 
минуя жидкую фазу для того чтобы свести к минимуму агломерацию сформировавшихся на стадии 
замораживания частиц продукта [3]. 

3. С целью ограничения роста размера частиц температура отжига поддерживалась равной 900°C, 
что является предельно низким значением, обеспечивающим полную ферритизацию состава. Резуль-
татом данного этапа является получение однофазного по составу материала без примесей. 
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ОДИН ИЗ МЕТОДОВ УВЕЛИЧЕНИЯ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТА ПОСТОЯННОГО ТОКА 

Аннотация: в данной статье рассматривается расчет быстродействия электромагнита по-
стоянного тока в зависимости от формы поперечного сечения магнитопровода. 

Ключевые слова: электромагнит постоянного тока, магнитопровод, поперечное сечение. 
Введение. 

Из-за влияния вихревых токов массивные электромагниты постоянного тока срабатывают до-
вольно медленно. В данной статье рассматривается влияние вырезов специальной формы в сердеч-
нике как способ уменьшения времени срабатывания таких электромагнитов. Теоретическая проверка 
данного способа очень сложна, так как это требует решения задачи о распределении электромагнит-
ного поля в нелинейной среде в нестационарном режиме. Для того чтобы проверить на сколько эф-
фективен этот метод гораздо удобнее воспользоваться введением короткозамкнутых контуров с не-
скорым эквивалентным активным сопротивлением, охватывающим магнитопровод без потерь. Дан-
ный метод учета влияния вихревых токов может дать менее точный результат. Причина неточности 
заключается в том, что сопротивление в установившемся синусоидальном режиме для магнитопро-
вода радиуса а при явно выраженном поверхностном эффекте представляет собой комплексную ве-
личину [2]: 

,
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где σ  – проводимость материала; a – радиус; z0 – глубина проникновения. 
Эквивалентная глубина проникновения рассчитывается по формуле: 
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где ω  – круговая частота; μ  – магнитная проницаемость. 
Ввиду того, что круговая частота влияет на скорость изменения эквивалентной глубины проник-

новения, то в переходных режимах работы электромагнита (режимах срабатывания) глубина проник-
новения будет переменной. Относительная магнитная проницаемость также будет изменяющейся ве-
личиной, а это влияет на величину z0 еще в большей степени. 

Цели: провести сравнительный анализ скорости нарастания магнитных потоков в тороидальных 
магнитопроводах с распределенными обмотками, подключенными к постоянному напряжению с раз-
ными формами поперечного сечения магнитопровода. 

Расчетные сечения магнитопроводов с намагничивающими катушками изображены на рис. 1. 
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Рис. 1. Формы магнитопроводов для расчета 

 
Задачи: провести расчет переходного процесса изменения параметров в ферромагнитном магни-

топроводе при подключении намагничивающей катушки на постоянное напряжение. Задачу необхо-
димо решить в осесимметричной системе координат, центр которой должен совпадать с центром тора, 
а центр сечения магнитопровода должен быть расположен на расстоянии R от начала координат. 

В таком случае расчетное уравнение для всех областей: 
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где A  – векторный магнитный потенциал; J  – плотность тока сторонних источников. 
Уравнение для электрической цепи: 
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где Re – активное сопротивление катушки; Le – индуктивность внешней цепи; )(ti  – ток катушки; 
)(tE  – противо – ЭДС; U – напряжение цепи. 
Применяя закон Фарадея, на основании выражения (4) получим выражение для )(tE : 
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где ϕB  – магнитная индукция; w – число витков катушки; S – площадь поверхности, пронизываемая 

ϕB . 
В (3) значение сторонней плотности тока в катушке будет определяться по формуле: 
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где Sk – площадь протекания тока по катушке. 
Значения тригонометрических функций в (6) определяются по формулам: 
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где R – расстояние от начала координат до центра сечения магнитопровода; r, z – текущие координаты 
в пределах сечения катушки. 

Проведение расчетов. 
Исходные данные: ширина катушки – 16 мм; расстояние от начала координат до центра магнито-

провода – 60 мм; сопротивление катушки – 7 Ом; диаметр сердечника – 40 мм; число витков ка-
тушки – 470; напряжение сети – 200 В; индуктивность внешней цепи – 1–10–5 Гн; время окончания 
счета – 3 мс. Зависимость относительной магнитной проницаемости от значения магнитной индукции 
будет определяться как: 

1)13.1exp(3000 2 +⋅−⋅= Brμ      (8)
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На рис. 2 изображен график этой зависимости. 
 

 
Рис. 2. Кривая магнитной проницаемости 

 
Результаты расчета. 

Для решения задачи использовался метод конечных элементов, который удалось применить бла-
годаря специализированному программному комплексу. 

Так как скорость нарастания потока в сердечнике определяет скорость срабатывания электромаг-
нитного механизма постоянного тока (из-за пропорциональности квадрата потока тяговой силе), то 
по сравнительному анализу скоростей нарастания потока можно будет определить влияние вырезов 
различной формы в сердечнике на скорость срабатывания. По результатам сравнительного расчета 
(рис. 3) видно, что увеличение числа вырезов повышает скорость нарастания магнитного потока (зна-
чения потоков представлены в относительных единицах в зависимости от количества вырезов.) 

Мгновенное значение электрического сопротивления, привносимого в цепь магнитопроводом 
определется формулой: 

,
)(
)()(

ti
tEtZe =        (9) 

где Ze(t) – мгновенное значение электрического сопротивления; i(t) – мгновенное значение потока. 

 
Рис. 3. Относительные значения потоков для сечений различной формы 

 
На рис. 4 изображены значения для магнитопроводов, приведенных на рис. 1. 
 

 
Рис. 4. Значения электрических сопротивлений, привносимых 

в цепь магнитопроводом 
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На рис. 5 представлено изображение распределения магнитной индукции в сечении магнитопро-
вода через 3 мс после включения катушки. 

 

 
Рис. 5. Распределение индукции в сечении магнитопровода спустя 3 мс 

 
Однако все расчеты были проведены только для замкнутого магнитопровода. Для того, чтобы вы-

яснить влияние формы сердечника на скорость нарастания магнитного потока в общем случае необ-
ходимо построить модель, при этом учесть немагнитный зазор в магнитопроводе. 

Если воспользоваться законом Кирхгофа для магнитной цепи, то для магнитопровода с воздуш-
ным зазором будет справедливо, что эквивалентное магнитное сопротивление будет являться суммой 
магнитного сопротивления магнитопровода и воздушного зазора: 
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где L – средняя длина магнитной силовой линии; S – сечение магнитопровода; δ  – величина воздуш-
ного зазора. 

В данном случае можно сказать об эквивалентной относительной магнитной проницаемости, ко-
торая равна: 
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Так, если величина воздушного зазора равна 3 мм, то значение максимальной магнитной проница-
емости уменьшается с 3000 до 120 единиц. На рис. 6 изображен график эквивалентной относительной 
магнитной проницаемости в зависимости от величины воздушного зазора. 

 

 
Рис. 6. Зависимость эквивалентной магнитной проницаемости 

от величины воздушного зазора 
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На рис. 7 представлены значения потока в относительных единицах с учетом эквивалентной маг-
нитной проницаемости для двух форм магнитопровода. 

 

 
Рис. 7. Увеличение магнитных потоков для сечения 

с четырьмя разрезами и сплошного сечения 
 
На рис. 8 представлены картины распределения магнитной индукции спустя 1 мс и 3 мс по попе-

речному сечению магнитопровода. 
 

 
Рис. 8. Распределение магнитной индукции по сечению магнитопровода в моменты  

времени 1 мс и 3 мс 
 
Выводы: 
Форма поперечного сечения магнитопровода оказывает существенное влияние на скорость нарас-

тания магнитного потока. 
Необходимо отметить, что замена влияния вихревых токов эквивалентным активным сопротивле-

нием возможна лишь для проведения приближенных расчетов. А электрическое сопротивление, при-
вносимое в электрическую цепь магнитопроводом – есть величина непостоянная. 

В сердечнике с вырезами поперечное сечение магнитопровода используется наиболее эффективно 
в переходных режимах, а это способствует уменьшению времени срабатывания электромагнита. 

Наличие воздушного зазора не оказывает влияния на соотношение потоков. 
За счет увеличения эффективного мгновенного сечения магнитопровода, которое равно пери-

метру, помноженному на мгновенное значение глубины проникновения магнитного потока, происхо-
дит увеличение потока в сердечнике с вырезами. 
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ФАЗОВАЯ ПЛОСКОСТЬ ДЛЯ СЕРТФОТРОННОГО УСКОРЕНИЯ  
ЧАСТИЦ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ ВОЛНАМИ  

ПРИ НЕРЕЛЯТИВИСТСКОЙ НАЧАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ 
Аннотация: исследование механизмов формирования потоков ультрарелятивистских частиц в 

космической плазме входит в число актуальных задач астрофизики и, в частности, оно 
представляет интерес для проблемы генерации космических лучей. При этом одним из главных 
механизмов формирования потоков ультрарелятивистских частиц является серфинг зарядов на 
электромагнитных волнах [1–16]. Соответственно для оценок возможного количества ускоренных 
частиц, их максимальной энергии, энергетических спектров необходим детальный анализ 
оптимальных условий для захвата заряженных частиц волновым пакетом в эффективную 
потенциальную яму с последующим ультрарелятивистским ускорением, а также эффективности 
ускорения в зависимости от исходных параметров задачи. 

Ключевые слова: циклотронное вращение, захват частиц, потенциальная яма, благоприятная 
фаза, пролетная частица, фазовая плоскость, черенковский резонанс. 

На основе численного анализа исследована структура фазовой плоскости при серфотронном 
ускорении слаборелятивистских заряженных частиц пространственно локализованным пакетом 
электромагнитных волн с лоренцовской огибающей амплитуды в космической плазме. Исследован 
захват частиц волновым пакетом в режим ультрарелятивистского серфотронного ускорения с 
увеличением энергии зарядов на три порядка величины и более используя нелинейное уравнение для 
фазы пакета на несущей частоте в месте нахождения ускоряемой частицы. Для слаборелятивистских 
зарядов захват частиц в режим серфинга возможен и при невыполнении условия черенковского 
резонанса на начальном этапе их взаимодействия с пакетом. Изучена временная динамика процессов 
захвата и последующего ультрарелятивистского ускорения частиц с учетом их циклотронного 
вращения, рассмотрена структура фазовой плоскости исследуемого нелинейного уравнения. 
Показано, что для захваченной частицы фазовая плоскость имеет особую точку типа устойчивый 
фокус. При сильном ускорении наблюдается существенная локализация траекторий на фазовой 
плоскости в окрестности фокуса (конденсация ускоряемых зарядов на дно эффективной 
потенциальной ямы). Изучена временная, динамика компонент импульса захваченных заряженных 
частиц. 

Для наглядности, приведем случай взаимодействий заряженных частиц с волновым пакетом с разными 
условиями движения в данном пакете. Численные расчеты проведены для следующих наборов исходных 
параметров: u = 0,22, βp = 0,37, h = 11, g = 19, a = 0, где h, g(0) компоненты импульса частицы соответственно 
вдоль магнитного поля и волнового фронта. 

Результаты проведенных численных расчетов показали, что при взаимодействии заряженных 
частиц с электромагнитной волной в магнитоактивной плазме делятся на две группы: пролетные и 
захваченные. Пролетные частицы совершают циклотронное вращение во внешнем магнитном поле 
(рис. 1), для них за счет возникновения локальных (по времени) резонансов с волной возможно 
некоторое увеличение энергии. На фазовой плоскости (Φ, Ψ) траектории изображающих точек вполне 
подобны случаю взаимодействия частиц с ленгмюровской волной в плазме без магнитного поля. 

 

 
Рис. 1. Фазовая плоскость для незахваченной частицы 
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Группа захваченных волной частиц возникает при превышении полем волны критического 
значения. На фазовой плоскости (Φ, Ψ) траектории изображающих точек, в отличие от захваченных 
ленгмюровской волной частиц в плазме без магнитного поля, имеют особую точку типа устойчивый 
фокус (рис. 2). 

 
Рис. 2. Фазовая плоскость для захваченной частицы 

 
Захваченные частицы колеблются в эффективной потенциальной яме в области ускоряющих значений 

электрического поля, где реализуется серфотронный механизм ускорения. Темп ускорения (набора энергии) 
практически постоянен и не зависит от амплитуды электрического поля волны. 

В качестве хорошей иллюстрации можно продемонстрировать поведение заряженных частиц 
после вылета частицы из эффективной потенциальной ямы, где начинается циклотронное вращение 
частицы, в котором кривая уходит влево т.е. компанента скорости в направлении распространения 
волнового пакета βx убывает,а компонента скорости вдоль волнового фронта βy увеличивается  
(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Траектория изображающей точки на плоскости (βx, βy) 

 
Заключение. 

Рассмотено релятивитское ускорение заряженных цастиц локализованным в пространстве 
лоренцевским пакетом. Однако, начальный циклотронный период частицы с положителным знаком 
во внешнем магнитном поле относительно мал, заряд совершив ряд гирооборотов попадает в 
благоприятную для захвата волной фазу при одновременном выполнении черпенковского резонанса. 
После захвата же происходит ультрарелятивистское ускорение частиц с ростом их энергии на 3÷4 
порядка величины и более, если время захвата не слишком велико. 

Следовательно, число ускоренных волновым пакетом частиц может быть достаточно большим 
вследствие увеличения в пространстве начальных импульсов области, из которой заряды попадают в 
режим эффективного серфотронного ускорения. Показано, что во время сильного ускорения 
компоненты импульса и релятивистский фактор захваченной частицы возрастают практически с 
постоянным темпом. При отсутствии захвата происходит циклотронное вращение частиц и тем не 
менее в этом процессе возможно доускорение частиц с увеличение их энергии, например, на порядок. 
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Интересен вариант отрицателного знака компоненты импульса заряда вдоль волнового фронта. 
Согласно расчетам вначале частица тормозится и меняет знак этого импульса, а затем имеет место ее 
ускорение. 

По результатам численных расчетов, на первом этапе движение изображающей точки на фазовой 
плоскости соответствует траектории около неустойчивого фокуса с увеличением расстояния от него по 
мере торможения заряда. На втором этапе, когда имеет место ускорение частицы электромагнитной 
волной (частица находится в области ускоряющих фаз электрического поля волны), траектория 
изображающей точки отвечает движению другой фазы – не устойчивого фокуса типа цилиндр с 
постоянной амплитудой осцилляций по мере роста энергии заряда. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Аннотация: в данной статье авторами рассматривается вопрос применения методов матема-
тической статистики в исследовании когнитивных процессов в юношеском возрасте. В работе от-
мечается, что полученные результаты позволяют оптимально направить работу преподавателя 
математики на развитие арифметических навыков у учащихся гуманитарного профиля. 

Ключевые слова: корреляция, интеркорреляция, критерий выпада, математическое мышление, 
творчество, логика, интуиция, волевые операции. 

Одними из основных математических методов обработки и анализа статистической информации, 
полученной в нашем исследовании, являлись методы математической статистики, отражающие взаи-
мосвязи структурных компонентов математического мышления у старшеклассников. 

В работе [1] нами было исследовано математическое мышление старшеклассников, а также выде-
лены его наиболее значимые компоненты. Математическая статистика, как метод математического 
моделирования, использовались нами для оценки качества выбранных методик, интерпретации полу-
ченных результатов, в том числе с целью последующего принятия объективных практических реко-
мендаций по развитию математического мышления у старшеклассников. Нами так же применялись 
современные пакеты прикладных программ. Современные информационные технологии предоста-
вили нам широкие возможности для решения поставленных исследовательских прикладных задач. 

Полученные в ходе исследования данные и дальнейшая их интерпретация позволили реально изу-
чить компоненты развития математического мышления старшеклассников и уточнить ряд факторов, 
оказывающих воздействие на процесс их развития. В частности, комплекс психодиагностических ме-
тодик позволил изучать в динамике такие психологические процессы как память, внимание, вообра-
жение. Также выявлены различия во взаимосвязи между структурными компонентами в зависимости 
от профиля обучения. 

Собранный фактический материал был обработан методами математической статистики при помощи 
пакетов прикладных компьютерных программ. Статистическая значимость различий по отдельным пока-
зателям компонент математического мышления осуществлялась с помощью t-критерия Стьюдента и Фи-
шера. Сравнительный анализ и интерпретация данных, полученных в ходе научного исследования до и 
после формирующего эксперимента, составили основное содержание заключительного этапа. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

30     Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 

Первичные данные обработаны с применением методов описательной статистики: средняя ариф-
метическая, среднее квадратичное отклонение. Кроме того, полученные экспериментальные данные 
проверены на наличие выпадающих вариант, которые могли быть получены в результате неточных 
измерений, ошибок в записях, отвлечения внимания испытуемого. Для принятия обоснованного ре-
шения о выбраковке использовался параметрический критерий выпада t. Он рассчитывался по фор-
муле: 

st
V Mt t

σ
−= > , 

где t – критерий выпада; 
V – выпадающее значение признака; 
М – средняя величина признака для всей группы, включающей артефакт; 

stt  – стандартное значение критерия выпадов, определяемое для трех уровней доверительной вероят-
ности. 

Нами был принят уровень значимости 0.05 (доверительная вероятность 0.95). 
В соответствии с логикой исследования нами выбран вид обработки полученных данных: оценка 

достоверности отличий средних арифметических показателей по параметрическому критерию Стью-
дента и Фишера. 

К проблеме проверки достоверности статистических различий мы подошли, когда сравнивали по-
казатели двух срезов по каждому структурному компоненту математического мышления. Если в каж-
дой из сравниваемых групп не меньше 20 наблюдений, то на этот вопрос отвечает критерий Стью-
дента. 

Достоверным считается то различие, при котором разность между показателями в определенное 
число раз больше, чем сумма их ошибок. Это число (t) определяется тем уровнем надежности, кото-
рый принят в данном исследовании. Если различие считается достоверным, то можно быть уверен-
ным, что, по крайней мере в 95 из 100 любых аналогичных выборок различие окажется примерно 
таким же. 

Число степеней свободы k определяется по формуле k=n-1. Если tэмп<tкрит, то нулевая гипотеза 
принимается, в противном случае принимается альтернативная. 

Если сравниваемые группы маленькие (содержат менее 20 наблюдений), то для проверки досто-
верности различий между ними метод Стьюдента непригоден и тогда приходится применять метод 
Фишера. С его помощью вычисляется не условный коэффициент (как при методе Стьюдента), а вели-
чина вероятности, что полученный результат случаен. Если эта вероятность меньше 0,025, то разли-
чие признается достоверным. 

Критерий Фишера показывает направление и степень межгруппового различия средних в выбор-
ках, т.е. можно сказать о случайности или не случайности различий между выборками при принятом 
уровне надежности. 

Наряду с коэффициентом Стьюдента вычислен коэффициент Пирсона, который измеряет степень ли-
нейных связей между переменными. Можно сказать, что корреляция определяет степень, с которой значе-
ния двух переменных пропорциональны друг другу. Важно, что значение коэффициента корреляции не 
зависит от масштаба измерения. Пропорциональность означает просто линейную зависимость. 

В ходе исследования выявлено, что различие между выборками не случайно, а получено в резуль-
тате экспериментального воздействия по таким составляющим математического мышления как вы-
числения, внимание и зрительная логика. 

Результаты математической обработки позволяют сделать вывод об эффективности эксперимен-
тального воздействия при развитии таких компонентов математического мышления как творчество, 
логика, интуиция, волевые операции (самоконтроль, самокритика и т. д.). Несмотря на динамику по 
параметру «психические процессы» эти изменения явились статистически незначимыми. 

При изучении корреляционных связей проанализированы две матрицы, полученные на материале, 
собранном до проведения экспериментального воздействия и после. 

Достаточно интересным для нашего исследования является вопрос о согласованности изменений 
баллов между собой в зависимости от профиля обучения. Проследить эти тенденции мы смогли, про-
анализировав интеркорреляции (корреляции внутри теста) структуры мышления в зависимости от 
профиля обучения. Для изучения этого вопроса нами были составлены и проанализированы две кор-
реляционные матрицы по методике «Профконсультант» и корреляционные матрицы по тесту Тор-
ренса, составленные по гуманитарному и математическому профилю. 

Анализ интеркорреляций по методике «Профконсультант» позволил обнаружить различия в со-
гласованности параметров «зрительная логика» и «внимание» в зависимости от профиля обучения. 

В ходе проведения анализа интеркорреляций методики диагностики творческих способностей Е. Тор-
ренса выявлен ряд связей, описывающих специфику профильности обучения старшеклассников. 

Полученные результаты позволяют оптимально направить работу преподавателя математики по 
развитию арифметических навыков у учащихся гуманитарного профиля. Развитие визуальной логики 
должно стимулировать развитие вычислительные навыков старшеклассников гуманитарных классов. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются наукоемкие технологии в химической промыш-

ленности. Автором исследуется данная проблема на примере Федерального казенного предприятия 
«Алексинский химический комбинат». 

Ключевые слова: наукоемкие технологии, химическая промышленность. 
Наиболее наукоемкой отраслью производства в настоящее время является машиностроение (элек-

тротехника, электроника). 
Последняя треть ХХ столетия и начало XXI века ознаменовалась бурными событиями в жизни 

человеческого общества. Глубокие сдвиги в экономических, политических, общественных структурах 
периодически взрывают устоявшийся, казалось бы, порядок вещей, вызывают бурный, непредсказуе-
мый ход событий. В основе этих движений – научно-технический прогресс, темпы которого все более 
ускоряются. 

Это породило производство продуктов, в основе которых лежат наукоемкие технологии, за счет 
которых происходит экономическое развитие промышленности и экономики в последние годы. 

Актуальность внедрения наукоемких технологий в деятельность предприятия (на примере 
ФКП «Алексинский химический комбинат») обусловлена необходимостью повышения конкуренто-
способности предприятия за счет достижений научно-технического прогресса. 

Наукоёмкие технологии подразумевают под собой инвестиции в науку. Наиболее наукоемкой от-
раслью производства в настоящее время является машиностроение (электротехника, электроника). 
Также наукоемкой можно считать химическую промышленность, благодаря огромным возможностям 
усовершенствования технологий, внедрения новых технологий, получения новых материалов и ве-
ществ. 

Современная наука и научно-технический прогресс обеспечивают в промышленно развитых стра-
нах не менее 65–80% экономического роста. 

Но, согласно закону В. Решера, даже для того, чтобы темп появления крупных открытий и изоб-
ретений не замедлялся, был постоянным, нужно наращивать объем вовлекаемых в сферу науки и тех-
ники ресурсов по экспоненциальному закону. 

Практика показывает, что опережающий рост высокотехнологичного наукоемкого сектора эконо-
мики как в развитых, так и в развивающихся странах в первую очередь связан с приоритетным разви-
тием науки. 

Основным фактором, влияющим на внедрение наукоемких технологий, является отсутствие поли-
тической воли высших органов государственной власти по указанной проблеме. 

При наличии политической воли высших органов государственной власти основные усилия по 
данной проблеме должны быть направлены на: 

− выделение наукоемких технологий, которые объективно, в современных экономических усло-
виях, может внедрить Россия на мировом рынке; 

− определение технологических приоритетов и их реализация в рамках научно-технической и про-
мышленной политики государства; 

− выработку стратегий внедрения высоких технологий; 
− создание эффективно функционирующей национальной инновационной системы; 
− развитие технологической среды и ее гармонизации с развитыми странами в области технологи-

ческой совместимости, систем обеспечения качества, сертификации; 
− формирование рыночной инфраструктуры трансферта инноваций. 
Показатели наукоемкости: 
− доля расходов на НИОКР в ВВП составляет 1,01%; 
− численность научных работников на 10 тысяч занятых. Традиционно мы удерживали первенство 

по данному параметру. Сегодня мы находимся на третьей позиции после США и Японии. 
− Показатели наукоотдачи: 
− индекс конкурентоспособности – занимаем 58 место, уступаем Китаю и Индии; 
− доля высокотехнологического экспорта в товарном экспорте – 3%, уступаем более чем в 5 раз 

Китаю и в 4 раза Италии; 
− доля в торговле информационным оборудованием составляет 0,2%. Наша доля в мировой тор-

говле информационным оборудованием сегодня ничтожно мала – уступаем более чем в 5 раз Китаю 
и в 4 раза Италии; 

− доля в торговле информационным оборудованием составляет 0,2%. Наша доля в мировой тор-
говле информационным оборудованием сегодня ничтожно мала. Рынок информационного и телеком-
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муникационного оборудования сегодня является самым динамично растущим. Его объем достиг 
940 млрд долларов, что превышает все совокупные рынки энергосырьевых и продовольственных то-
варов. За последние 10–15 лет нето-экспортерами на этом рынке стали Таиланд, Малайзия и Мексика. 

 
Таблица 1 

Наукоемкость и наукоотдача национальных экономик 
 

Страна 
ВВП, 
млрд 
долл. 

ВВП на одного 
занятого, тыс. 

долл. 

Доля расхо-
дов на иссл. 

и разраб.  
в ВВП, % 

Текущий индекс 
конкурентоспо-

собности 

Доля hi-tech про-
дукции в товар-
ном экспорте, %

Доля в мировом экс-
порте информац. 
оборудования, % 

США 9875 73,1 2,64 2 28,2 16,3 
Китай 5135 7,2 1,00 47 16,7 4,6 
Япония 3425 56,0 3,04 15 26,3 11,5 
Индия  4,9  36 3,2  
Германия  56 2,44 4 15,3 4,8 
Франция  56,2 2,17 12 19,4 3,4 
Велико-
британия  54,5 1,87 7 26,2 5,3 

Италия 1410 56,5 1,04 24 7,9 1,1 
Россия 1185 18,0 1,01 58 3,1 0,2 
Канада  60  11 2,2 

 
Наукоемкие технологии – это основной сегмент какой-либо (любой) отрасли, реализующий инно-

вации с помощью научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Наукоёмкие 
технологии подразумевают под собой инвестиции в науку. 

Федеральное казенное предприятие «Алексинский химический комбинат» (сокращенно ФКП 
АХК) – многопрофильное химическое предприятие, специализирующееся на выпуске полимерных и 
композиционных материалов оборонного, двойного и гражданского назначения. 

ФКП АХК совместно с ведущими исследовательскими университетами и научно-исследователь-
скими институтами России участвует в научно-исследовательских и опытно-конструкторских рабо-
тах (НИОКР), в том числе при освоении новой импортозамещающей продукции. 

ФКП «Алексинский химический комбинат» ведет активные разработки в областях: 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР); 
инжиниринга. 
Ниже рассмотрен один из наилучших наукоемких проектов ФКП АХК, разработанный сотрудни-

ками химического комбината («Автоматизация анализа результатов химических лабораторных иссле-
дований на предприятии»). 

Таблица 2 
Основные характеристики проекта 

 

№ 
п/п Характеристика Расшифровка характеристики 

1 Название Автоматизация анализа результатов химических
лабораторных исследований на предприятии

2 Цель Повышение качества анализа результатов исследований в химической лаборато-
рии

3 Куда внедряется 
проект 

Лаборатория 

4 Пользователи Лаборант, мастера 

5 
Что позволит 
данный проект 

Упростить процесс ведения базы данных в лаборатории, сократить время, затра-
чиваемое на анализ и обработку измерений и повысить качество этих процессов, 
а также повысить производительность труда сотрудников лаборатории 

 
На сегодняшний день, для роста эффективности производства химических концентратов наиболее 

важным является постоянное повышение качества выпускаемой продукции. 
Автоматизация химической лаборатории контроля качества – одна из важных и актуальных задач 

на производстве концентратов. Информация о качестве любой продукции формируется в результате 
проведения лабораторных испытаний, которые осуществляются согласно методикам, разработанным 
на предприятии. Результаты измерений подлежат проверке на соответствие требуемым стандартам и 
техническим условиям. 

Целями проведения текущего контроля качества производимой продукции является: 
− выпуск высококачественной конкурентоспособной продукции; 
− выявление отклонений показателей качества продукции от нормированных значений на стадии 

её наработки. 
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В связи с тем, что выпускаемая продукция, не смотря на все применяемые методы контроля каче-
ства, имеет разного рода отклонения от нормы, необходимо эти отклонения выявить как можно 
раньше, для того, чтобы предотвратить большое количество наработанного брака и принять меры по 
устранению данной проблемы. 

Создание программы автоматизации анализа результатов химических лабораторных исследований 
позволит решить возникшие проблемы на производстве. Так как, кроме проверки результатов изме-
рений и сравнения их с техническими условиями, необходимо провести анализ полученных данных, 
для выявления отклонений от нормы и для заключения об эффективности производства концентратов. 

Кроме того, программа позволит упростить процесс ведения базы данных в лаборатории, сокра-
тить время, затрачиваемое на анализ и обработку измерений и повысить качество этих процессов, а 
также повысить производительность труда сотрудников лаборатории. 

Ниже представлено описание наукоемкой теории, представляющей собой базу для создания про-
екта «Автоматизация анализа результатов химических лабораторных исследований на предприятии». 

Программа, разработанная в ходе проекта, сокращенно называется «ХимЛаборатория». 
Программа «ХимЛаборатория» после внедрения ее в химическое производство ФКП АХК будет 

осуществлять следующие операции: 
Ведение базы данных по результатам химических лабораторных опытов. 
Расчет контролируемых параметров. 
Сравнение параметров с ТУ 2243–001–23124265–2000. 
Анализ результатов химических исследований. 
Для расчета контролируемых параметров концентрата применяются методики, разработанные на 

предприятии. 
Методика определения насыпной плотности концентрата (первый контролируемый параметр). 

Сущность метода, основанного на ГОСТ 11035.1–93, заключается в определении массы полимерного 
материала на единицу объема, просыпаемого через воронку специальной конструкции. 

Насыпную плотность испытуемого материала в граммах на кубический сантиметр вычисляют по 
формуле: 

V
mρ = ,        (1) 

где m – масса содержимого измерительного цилиндра, г; 
V – объем измерительного цилиндра, см3. 

За результат принимают среднее арифметическое результатов двух определений. Допускаемое 
расхождение между результатами параллельных определений не должно превышать 0,01 г/см3. 

Методика определения гранулометрического состава концентрата (второй контролируемый пара-
метр). 

Количество отсеянных гранул несоответствующих требованиям ТУ2243–001–23124265–2000 рас-
считывается по формуле: 

100M
MD(%)

2

1 ⋅= ,       (2) 

где М1 – масса концентрата с разным размером гранул, грамм; 
М2 – масса навески концентрата, грамм. 

Для анализа результатов химических лабораторных исследований целесообразно применить 
оценку отклонения теоретического распределения от нормального эмпирического. 

Нормальным называют распределение вероятностей непрерывной случайной величины, которое 
описывается плотностью: 

2
2

2σ
a)(x

e
2πσ

1f(x)
−−

⋅= ,       (3) 

где а – математическое ожидание; σ  – среднее квадратическое отклонение нормального распределения. 
График плотности нормального распределения называют нормальной кривой (кривой Гаусса). 
Очевидно, что функция y определена на всей оси x , рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Изображение нормальной кривой 
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При всех значениях х функция принимает положительные значения, т. е. нормальная кривая рас-
положена над осью Ох . Ось Ох  служит горизонтальной асимптотой графика. 

Числовые характеристики непрерывных случайных величин. 
Математическим ожиданием случайной величины называют сумму произведений всех ее возмож-

ных значений на их вероятности. 
Пусть случайная величина Х может принимать только значения nxxx ,...,, 21 , вероятности кото-

рых соответственно равны nppp ,...,, 21 . Тогда математическое ожидание M(X) случайной величины 
Х определяется равенством: 

nn pxpxpxXM +++= ...)( 2211       (4) 
Если случайная величина X принимает счетное множество возможных значений, то: 


∞

=

=
1

)(
i

ii pxXM ,       (5) 

где iх  – значения случайной величины; 

ip  – вероятности случайных величин. 
Дисперсией (рассеянием) случайной величины называют математическое ожидание квадрата от-

клонения случайной величины от ее математического ожидания: 
[ ]2)()( XMXMXD −= ,      (6) 

где )(XD  – дисперсия случайной величины. 
Для вычисления дисперсии часто бывает удобно пользоваться следующей теоремой. 
Теорема. Дисперсия равна разности между математическим ожиданием квадрата случайной вели-

чины Х и квадратом ее математического ожидания: 
[ ]22 )()()( XMXMXD −=       (7) 

Для оценки рассеяния возможных значений случайной величины вокруг ее среднего значения 
кроме дисперсии служат и некоторые другие характеристики. К их числу относится среднее квадра-
тическое отклонение. 

Средним квадратическим отклонением случайной величины Х называют квадратный корень из 
дисперсии: 

)()( XDХ =σ ,       (8) 
где )(Xσ  – среднее квадратическое отклонение случайной величины; 

)(XD  – дисперсия случайной величины. 
Оценка отклонения теоретического распределения от нормального эмпирического. Асимметрия и 

эксцесс. 
При изучении распределений, отличных от нормальных, возникает необходимость количественно 

оценить это различие. С этой целью вводят специальные характеристики, в частности асимметрию и 
эксцесс. Для нормального распределения эти характеристики равны нулю. Поэтому если для изучае-
мого распределения асимметрия и эксцесс имеют небольшие значения, то можно предположить бли-
зость этого распределения к нормальному. Наоборот, большие значения асимметрии и эксцесса ука-
зывают на значительное отклонение от нормального. 

Асимметрией теоретического распределения называют отношение центрального момента третьего 
порядка к кубу среднего квадратического отклонения: 

3
3

σ
μ

=sA ,       (9) 

где 3μ  – центральный момент третьего порядка; 
σ  – среднее квадратическое отклонение. 

Асимметрия положительна, если «длинная часть» кривой распределения расположена справа от 
математического ожидания; асимметрия отрицательна, если «длинная часть» кривой расположена 
слева от математического ожидания. Практически определяют знак асимметрии по расположению 
кривой распределения относительно моды (точки максимума дифференциальной функции): если 
«длинная часть» кривой расположена правее моды, то асимметрия положительна (рис. 2а), если 
слева – отрицательна (рис. 2б). 
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Рис. 2а. Вид кривой при положительной асимметрии 

 

 
Рис. 2б. Вид кривой при отрицательной асимметрии 

 
Для оценки «крутости», т. е. большего или меньшего подъема кривой теоретического распределе-

ния по сравнению с нормальной кривой, пользуются характеристикой – эксцессом. 
Эксцессом теоретического распределения называют характеристику, которая определяется равен-

ством: 

34
4 −=

σ
μ

kE ,       (10) 

где 4μ  – центральный момент четвертого порядка. 
Для нормального распределения 3/ 44 =σμ ; следовательно, эксцесс равен нулю. Поэтому если 

эксцесс некоторого распределения отличен от нуля, то кривая этого распределения отличается от нор-
мальной кривой: если эксцесс положительный, то кривая имеет более высокую и «острую» вершину, 
чем нормальная кривая (рис. 3а); если эксцесс отрицательный, то сравниваемая кривая имеет более 
низкую и «плоскую» вершину, чем нормальная кривая (рис. 3б). При этом предполагается, что нор-
мальное и теоретическое распределения имеют одинаковые математические ожидания и дисперсии. 

 

 
Рис. 3а. Вид кривой при положительном эксцессе 
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Рис. 3б. Вид кривой при отрицательном эксцессе 

 
Теоретические моменты. 
Начальным моментом порядка k случайной величины Х называют математическое ожидание ве-

личины kХ : 
)( k

k XMV = ,      (11) 
где kV  – начальный момент порядка k; 

)( kXM  – математическое ожидание величины kХ . 
Центральным моментом порядка k случайной величины Х называют математическое ожидание 

величины [ ]kXMX )(− : 

[ ]k
k XMXM )(−=μ ,      (12) 

где kμ  – центральный момент порядка k случайной величины Х; 

[ ]kXMXM )(−  – математическое ожидание величины [ ]kXMX )(− . 
Центральные моменты целесообразно вычислять, используя формулы, выражающие центральные 

моменты через начальные: 
2

122 VV −=μ ,          (13) 
где 2μ  – центральный момент второго порядка; 

12 ,VV  – начальные моменты второго и первого порядков. 
3

12133 23 VVVV +−=μ ,      (14) 
где 3μ  – центральный момент третьего порядка; 

312 ,, VVV  – начальные моменты второго, первого и третьего порядков. 
4

1213144 3643 VVVVVV −+−=μ ,     (15) 
где 4μ  – центральный момент четвертого порядка; 

4312 ,,, VVVV  – начальные моменты второго, первого, третьего и четвертого порядков. 
Ниже представлено описание схемы работы программы «ХимЛаборатория». 
Программа «ХимЛаборатория» может работать в четырех режимах. 
Режим 1 – «Работа с базой данных». В этом режиме можно добавлять, удалять или изменять вне-

сенные в БД данные по результатам химических лабораторных исследований. После внесения изме-
нений необходимо проверить данные на соответствие с ТУ 2243–001–23124265–2000 и подтвердить 
сохранение данных. 

Режим 2 – «Анализ гранулометрического состава концентрата». На основе полученных результа-
тов опытов программа осуществляет расчет значений данного контролируемого параметра, отклоне-
ний этих значений от нормы (в виде асимметрии и эксцесса) и выводит теоретическую и эмпириче-
скую кривые нормального распределения. 

Режим 3 – «Анализ насыпной плотности концентрата». На основе полученных результатов опытов 
программа осуществляет расчет значений данного контролируемого параметра, отклонений этих зна-
чений от нормы (в виде асимметрии и эксцесса) и выводит теоретическую и эмпирическую кривые 
нормального распределения. 
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Режим 4 – «Справка». Позволяет получить информацию о программе и содержит инструкцию для 
пользователя. 

Режим 5 – «Выход» осуществляет завершение работы с программой «ХимЛаборатория». 
Каждый из представленных режимов имеет выход в главное меню программы, из которого можно 

закончить работу с программой. 
Входными данными являются: 
результаты опытов первого контролируемого параметра (насыпная плотность концентрата); 
результаты опытов второго контролируемого параметра (гранулометрический состав). 
Результаты опытов первого и второго контролируемых параметров хранятся в базе данных «Хи-

мия», на базе которой функционирует внедряемая в деятельность ФКП АХК программа. 
Результаты опытов для контролируемого параметра насыпная плотность записываются в виде де-

сятичной дроби, с двумя знаками после запятой и измеряется в г/см3. Допустимый интервал значений 
согласно ТУ 2243–001–23124265–2000 – от 0,55 до 0,75. Если введенное значение параметра не попа-
дает в допустимый интервал, пользователю об этом сообщит программа. 

Результаты опытов для контролируемого параметра гранулометрический состав представляют со-
бой пару чисел – общая масса навески (обычно бывает 120 г) и масса просеянных гранул, которая 
записывается в виде десятичной дроби с тремя знаками после запятой и также измеряется в граммах. 

Ниже представлен перечень и описание выходных документов, которые необходимы для функци-
онирования внедряемой программы «ХимЛаборатория». 

Выходными данными являются следующие документы: 
паспорт (сертификат качества) на концентрат; 
отчет о годности концентрата. 
Паспорт на концентрат представляет собой документ, который предоставляется заказчику вместе 

с произведенным концентратом. 
Макет паспорта на концентрат представлен на рисунке ниже. 
 

 
Рис. 4 

 
Макет отчета о годности концентрата представлен на рисунке ниже. 
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Рис. 5 

 
Отчет о годности концентрата представляет собой документ внутреннего контроля производства 

и предоставляется лаборантом начальнику лаборатории ФКП АХК. 
Данный проект разработан в качестве процессов НИОКР, протекающих на предприятии, однако 

не был внедрен, так как в 2013 году были сокращены расходы на самоинвестици в науку предприятия. 
Общие затраты на внедрение проекта составят 1500 тыс. руб. Общие доходы в год составят 

5200 тыс. руб. Экономический эффект в первый год внедрения составит 3700 тыс. руб. (из доходов, 
которые принесет внедренный проект вычтены единовременные затраты). тыс. руб. (единовременные 
затраты отсутствуют). 
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ПОСЛЕВОЕННЫЙ СССР: ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 
Аннотация: данная статья посвящена СССР послевоенного времени. Одним из главных итогов 

войны стала новая геополитическая ситуация. Она характеризовалась нараставшим противостоя-
нием ведущих капиталистических держав и Советского Союза, распространившего свое влияние на 
ряд стран Европы и Азии. Главным было закрепить итоги Второй мировой войны в политике и ди-
пломатии, добиться гарантии безопасности страны на долгие годы, обеспечить легитимизацию 
сфер влияния. 

Ключевые слова: конверсия, ООН, демобилизация, военно-промышленный комплекс, атомный 
проект, либерализация, идеологические кампании, страны народной демократии, план Маршалла, 
доктрина Трумэна, план Дропшот, план Баруха, холодная война. 

13 сентября 1945 года в газете «Известия» было опубликовано сообщение Чрезвычайной государ-
ственной комиссии, которая произвела учет материального ущерба, нанесенного СССР фашистской 
Германией. На фронтах и в плену погибло более 27 млн советских граждан. Немецко-фашистские за-
хватчики полностью или частично разрушили и сожгли 1710 городов, поселков городского типа и 
более 70 тыс. сел и деревень, лишили крова около 25 млн человек. Гитлеровские войска разрушили 
31 850 промышленных предприятий, уничтожили или вывезли 239 тыс. электромоторов, 175 тыс. ме-
таллорежущих станков, разрушили 65 тыс. км железнодорожной колеи, 4100 железнодорожных стан-
ций, разграбили и разорили 98 тыс. колхозов, 1876 совхозов и 2890 машинотракторных станций. Сель-
ское хозяйство лишилось 7 млн лошадей, 17 млн голов крупного рогатого скота, 47 млн голов свиней, 
овец и коз. На оккупированной территории были уничтожены или разгромлены 40 тыс. больниц и 
других лечебных учреждений, 84 тыс. школ, техникумов, вузов, научно-исследовательских институ-
тов. К концу войны уровень народного хозяйства страны по сравнению с довоенным значительно по-
низился. 

Таблица 1 
Производство важнейших видов промышленной продукции в СССР (в млн т) 

 

Виды продукции 1940 г. 1945 г. 
Чугун 14,9 8,8 
Сталь 18,3 12,3 
Нефть 31,1 19,4 
Уголь 165,9 149,3 
Электроэнергия (млрд квт /ч) 48,3 43,3 

 
Приведенные цифры далеко не исчерпывают всего ущерба, причиненного Советскому Союзу. Они 

охватывают только потери от прямого уничтожения имущества граждан, колхозов, общественных ор-
ганизаций, государственных предприятий и учреждений. В сумму ущерба не включены такие потери, 
как снижение национального дохода от прекращения или сокращения работы государственных пред-
приятий, колхозов и граждан, стоимость конфискованных германскими оккупационными войсками 
предметов продовольствия и снабжения, военные расходы СССР, а также потери от замедления тем-
пов общего хозяйственного развития страны в результате действий врага на протяжении 1941–1945 гг. 
Расходы Советского государства на войну с Германией, а также с Японией и потери доходов, которые 
в результате оккупации понесены государственными и кооперативными предприятиями и организа-
циями, колхозами и населением Советского Союза, составили в довоенных ценах 1890 млрд руб. Эту 
сумму надо добавить к ущербу, нанесенному нашей стране и населению в результате огромных раз-
рушений и разграбления государственного, кооперативного и личного имущества на территории, под-
вергшейся оккупации, в сумме 679 млрд руб. 

В области экономики на первом плане в послевоенные годы стояли три взаимосвязанные задачи – 
перестройка промышленности на мирный лад, возрождение разрушенного в годы войны, т. к. про-
мышленный потенциал в районах, подвергшихся оккупации, был восстановлен лишь на треть, новое 
строительство, диктуемое перспективами дальнейшего хозяйственного развития СССР. По оконча-
нии войны Советское государство незамедлительно провело ряд мероприятий, направленных на пе-
ревод жизни страны на мирные рельсы. Прежде всего, была проведена демобилизация значительной 
части Советских Вооруженных Сил. Миллионы людей возвратились к трудовой деятельности в раз-
личных отраслях народного хозяйства. В соответствии с новыми экономическими задачами были пе-
рестроены некоторые органы государственного и хозяйственного аппарата. 4 сентября 1945 года Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР упразднялся Государственный Комитет Обороны, все дела 
ГКО передавались Совету Народных Комиссаров СССР. Наркомат танковой промышленности пре-
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образовывался в Наркомат транспортного машиностроения, а также образовывался Наркомат по стро-
ительству предприятий тяжелой индустрии. В сентябре 1945 года по решению СНК СССР было орга-
низовано специальное Управление по восстановлению города-героя Сталинграда, а в ноябре прави-
тельство приняло постановление о восстановлении 15 старейших русских городов – Смоленска, Кур-
ска, Орла, Воронежа, Брянска, Калинина, Ростова-на-Дону и др. На завершающем этапе войны вос-
становительные работы проводились параллельно с осуществлением крупных наступательных опера-
ций, что требовало постоянного наращивания военного производства. Несмотря на это, на восстанов-
ление народного хозяйства направлялись значительные капитальные вложения, которые в 1944 году 
в 1,4 раза превысили среднегодовой объем капиталовложений в годы первой пятилетки. Они состав-
ляли две пятых всех капитальных вложений в народное хозяйство. Высокие темпы восстановитель-
ных работ обеспечили быстрое возрождение экономики в освобожденных районах. Уже в 1944 году 
они дали в 3,1 раза больше промышленной продукции, чем в 1943 году. Всего за военные годы в ты-
ловых районах страны было построено 3500 крупных промышленных объектов. В районах, освобож-
денных от оккупации, было восстановлено 7500 разрушенных во время войны крупных предприятий. 
Таким образом, восстановление районов, освобожденных от оккупантов, и перестройка народного 
хозяйства СССР на мирный лад начались еще в ходе Великой Отечественной войны. Но в полной 
мере эти задачи могли быть осуществлены лишь после капитуляции фашистской Германии и милита-
ристской Японии. Перестройка экономики происходила в плановом порядке, были сокращены воен-
ные расходы, увеличены капиталовложения в народное хозяйство, произведена перестройка работы 
промышленности, военные предприятия получили плановые задания по выпуску мирной продукции, 
произведено перераспределение рабочей силы, сырья, материалов, восстанавливался нормальный ре-
жим труда на предприятиях: отменены обязательные сверхурочные работы, установлен регулярный 
отдых рабочих и служащих, восстановлен 8-часовой рабочий день в промышленности и др. Пере-
стройка советской экономики на мирный лад в основном завершилась к марту 1946 года, когда первая 
сессия Верховного Совета СССР приняла закон о преобразовании СНК в Совет Министров, а нарко-
матов – в министерства. В августе 1945 года ЦК ВКП (б) и Совет Народных Комиссаров поручили 
Госплану приступить к составлению четвертого пятилетнего плана восстановления и дальнейшего 
развития народного хозяйства. В оценке перспектив экономического развития страны в партийном 
руководстве полного единства не было. Разногласия не касались только общей стратегической уста-
новки – начинать экономическое возрождение индустриальной державы надо, в отличие от аграрной 
России периода после гражданской войны, с промышленности, а не с сельского хозяйства. Но как 
определить приоритеты в сфере самой промышленности? Секретарь ЦК ВКП (б) А.А. Жданов, пред-
седатель Госплана СССР Н.А. Вознесенский и ряд других деятелей исходили из того, что с возвраще-
нием к миру в капиталистических странах неизбежно наступит жестокий экономический кризис, уси-
лятся межимпериалистические противоречия и конфликты. А это ослабит угрозу со стороны запад-
ных держав и позволит отказаться от традиционной политики ускоренного развития тяжелой про-
мышленности. Вторая группа советских руководителей – члены Политбюро ЦК Л.П. Берия, Г.М. Ма-
ленков и др. – не исключала способности капитализма справиться со своими внутренними противо-
речиями. А это, с их точки зрения, делало международную обстановку крайне тревожной, тем более, 
что обладание атомной бомбой давало Западу явное превосходство над СССР. И, следовательно, фор-
сированное, по образцу 1930-х годов, развитие индустриальных и оборонных отраслей должно стать 
абсолютным приоритетом. Конец дискуссии положила сама жизнь – начавшаяся холодная война. 
И.В. Сталин в 1946 году высказался за опережающий рост тяжелой промышленности, не взирая на то, 
что ее предприятия, по его собственному признанию, часто менее рентабельны, а иногда вовсе нерен-
табельны по сравнению с легкой промышленностью. Как считал Сталин, это могло гарантировать 
страну от всяких случайностей и попутно продвинуть ее к коммунизму. На вопрос западного корре-
спондента, усомнившегося в достижимости последней цели, советский лидер ответил, что коммунизм 
в одной стране возможен, особенно в такой стране, как Советский Союз. В марте 1946 года Верховный 
Совет СССР одобрил плановые задания на четвертую пятилетку – 1946–1950 гг. Они предусматри-
вали увеличение промышленной продукции, по сравнению с довоенной, на 48%, сельскохозяйствен-
ной – на 23%. Основная задача четвертой пятилетки – восстановление пострадавших от оккупации 
районов страны, а также довоенного уровня промышленности и сельского хозяйства, затем превыше-
ние этого уровня в значительных размерах. В законе о пятилетнем плане указывалось, что для реше-
ния этой основной задачи, прежде всего, необходимо обеспечить первоочередное восстановление и 
развитие тяжелой промышленности и железнодорожного транспорта, без которых невозможно быст-
рое и успешное восстановление и развитие народного хозяйства, добиться подъема сельского хозяй-
ства и промышленности, производящей средства потребления для обеспечения материального благо-
состояния населения, обеспечить дальнейший технический прогресс во всех отраслях народного хо-
зяйства, обеспечить дальнейшее повышение обороноспособности СССР и оснащение Вооруженных 
Сил Советского Союза новейшей военной техникой. 

Таблица 2 
Темпы роста основных показателей экономического развития СССР 

в четвертой послевоенной пятилетке 
 

 Во сколько раз в 1950 больше, чем 
в 1940 в 1945 

Валовой общественный продукт 1,6 1,9 
Произведенный национальный доход 1,6 2 
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Все основные фонды 1,2 1,4 
из них производственные 1,2 1,4 
Продукция промышленности 1,7 1,9 
Валовая продукция сельского хозяйства 1 1,6 
Ввод в действие основных фондов 1,9 2,3 
Капитальные вложения 1,9 2,1 
Отправлено грузов всеми видами транспорта 1,8 3,2 
Грузооборот всех видов транспорта 1,4 1,9 
Численность рабочих и служащих 1,2 1,4 
Производительность общественного труда 1,7 1,7 
Розничный товарооборот государственной 1,1 2,5 

 
В 1945 году объем промышленного производства был на 8% ниже показателей 1940 года, но при 

этом свыше половины его приходилось на военную продукцию. Демилитаризация экономики – кон-
версия в основном завершилась к концу 1946 года. Особенность ее состояла в том, что она носила 
частичный характер, т. к. одновременно с сокращением удельного веса выпускаемой боевой техники 
огромные средства вкладывались в модернизацию военно-промышленного комплекса, в разработку 
новых видов оружия. В 1948 году в Челябинской области был запущен реактор по изготовлению плу-
тония, а в августе следующего года СССР успешно испытал атомную бомбу. Немалую роль в ее со-
здании сыграла советская внешняя разведка, прежде всего в США, руководимая Л.П. Берия. В 
1953 году на Семипалатинском полигоне произведен взрыв водородной (термоядерной) бомбы – пер-
вый в мире из нового поколения атомного оружия. После массовой демобилизации армии с 
11,4 млн человек в мае 1945 года до 2,9 млн в 1948 году, ее численность вновь увеличилась – в начале 
1950-х годов она достигла почти 6 млн человек. Прямые военные расходы поглощали тогда около 
25% годового госбюджета – в два раза меньше, чем в 1944 году. Другой областью первоочередных 
капиталовложений являлась тяжелая промышленность. За короткий срок восстанавливаются разру-
шенные электростанции, в том числе крупнейшая в Европе – Днепрогэс, шахты Донбасса, металлур-
гические и машиностроительные заводы Украины и России. Возводятся новые промышленные ги-
ганты – Закавказский металлургический завод, Усть – Каменогорский свинцово-цинковый комбинат, 
Джамбульский и Кокандский суперфосфатные заводы, Калужский турбинный, Минский тракторный, 
Бакинский электромашиностроительный заводы и др., прокладываются первые нити газопроводов 
Саратов – Москва, Кохтла-Ярве – Ленинград, Дашава – Киев. Коренным образом менялась экономи-
ческая структура республик Прибалтики, Молдавии, западных областей Украины и Белоруссии, во-
шедших в состав СССР накануне войны. Из аграрных они превращались в индустриальные. Там со-
здавались новые отрасли промышленности – металлообрабатывающая, машиностроительная, элек-
тротехническая, сланцево-химическая. Масштабное индустриальное строительство происходило и на во-
стоке страны – в Казахстане и республиках Средней Азии. Легкая и пищевая промышленность в условиях 
конверсии 1945–1946 гг., обогнавшая по темпам роста индустриальные отрасли, продолжала финанси-
роваться по остаточному принципу и не полностью удовлетворяла запросы населения. Правда и здесь 
произошли положительные сдвиги. Так, впервые был освоен массовый выпуск ряда сложных потре-
бительских товаров – легковых автомобилей «Победа» и «Москвич», мотоциклов, радиоприемников, 
телевизоров, фотоаппаратов и др. Быстро увеличивалась численность трудоспособного населения, за-
нятого в промышленности, строительстве и на транспорте. Туда возвращались миллионы демобили-
зованных воинов и репатриантов из Германии. В рабочий класс широким потоком вливалась подго-
товленная в фабрично-заводских и ремесленных училищах молодежь. Были отменены трудовые мо-
билизации военных лет. На смену им пришел полупринудительный оргнабор, проводившийся с 
1946 года государственными органами преимущественно среди сельских жителей. Постепенно и он 
вытеснялся свободным наймом рабочих самими предприятиями. Были восстановлены отпуска и  
8-часовой рабочий день, несколько улучшено лечебное и санитарное обслуживание трудящихся. В 
1948–1950 гг. около 5,5 млн рабочих и служащих получили путевки за счет государства в санатории, 
профилактории и дома отдыха. Уровень жизни в конце 1940 – начале 1950-х гг. оставался крайне низ-
ким, людям не хватало самого элементарного – одежды, обуви, продовольствия. Средняя зарплата 
составляла в 1946 году 475 руб., минимальная – 300 руб. Килограмм черного хлеба стоил 1 руб., 
мяса – 14 руб., масла – 28 руб., литр молока – 2 руб. 50 коп. По таким ценам приобретались нормиро-
ванные продукты по карточкам. В коммерческой торговле цены были в несколько раз выше. В 
1947 году карточки отменялись и вводились единые цены, которые были ниже коммерческих, но за-
метно выше пайковых Черный хлеб стоил теперь 3,4 руб. за 1 кг, белый хлеб – 7 руб., мясо – 30 руб., 
масло – 66 руб., молоко – 4 руб. Мужской костюм стоил в среднем 450 руб., пара ботинок – 300 руб. 
Одновременно с отменой карточек проводилась денежная реформа. При неизменных ценах деньги 
обменивались на новые из расчета 10:1. Суммы, хранившиеся в сберкассах, обменивались по льгот-
ному курсу: до 3 тыс. руб. – 1:1, 3–10 тыс. – 3:2, свыше 10 тыс. – 2:1. Предполагалось, что от реформы 
пострадают спекулянты, наживавшиеся в годы войны. На практике больше всего пострадали кресть-
яне и рабочие отдаленных предприятий – леспромхозов, приисков, традиционно хранившие деньги 
не в сберкассах, а «в чулке». В ходе реформы не было предъявлено к обмену около трети наличных 
денег. Отмена карточек и денежная реформа не смогли исправить положение на потребительском 
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рынке страны. Несмотря на то, что средняя зарплата росла медленно – 650 руб. в 1950 году, дефици-
том в ряде районов стал даже хлеб. Поэтому на местах вскоре начала стихийно восстанавливаться 
система нормированного снабжения – место карточек заняли талоны, купоны, заборные книжки  
и т. п. Значительное повышение цен в 1946–1947 гг. позволило в последующие годы – 1948–1954 – 
неоднократно снижать государственные цены. Дешевели в основном дорогие товары. Снижение цен 
на продовольствие имело ограниченное значение, так как во многих районах страны мясо, масло, кол-
басы приобретались только на рынке. Тяжелым оставалось жилищное положение советских граждан. 
В 1955 году на одного городского жителя приходилось 5,1 кв. м жилой площади, что превышало пред-
военный показатель – 4,5 кв. м, но уступало показателям 1928 года – 5,8 кв. м. В целом за годы чет-
вертой пятилетки – 1946–1950 гг. было восстановлено и вновь сооружено 6200 крупных предприятий. 
Промышленное производство в стране значительно увеличилось и в 1950 году превзошло довоенные 
показатель на 73%, в республиках Прибалтики, Молдавии, западных областях Украины и Белорус-
сии – в два-три раза. Этот рост основывался на высокой мобилизационной способности советской 
экономики, сохранявшейся в условиях еще далеко не исчерпанных возможностей экстенсивного раз-
вития за счет нового строительства, вовлечения в производство дополнительных источников сырья, 
топлива, людских ресурсов, трудовом подвижничестве народа. Миллионы людей, истосковавшихся 
по мирному труду, с энтузиазмом включались в созидательную работу. На всю страну гремела слава 
нового поколения стахановцев – токарей П. Быкова и Г. Борткевича, уральского сталевара П. Боло-
това, ткачих М. Рожневой и Л. Кононенко, других передовиков. Трудовой подвиг народа сыграл 
огромную роль в возрождении нашей Родины из руин, но нельзя не учитывать бесплатный труд узни-
ков ГУЛАГа и военнопленных – 1,5 млн немцев и 0,5 млн японцев, а также репарации, полученные с 
Германии на сумму в 4,3 млрд долларов, которые обеспечили до половины объема оборудования, 
установленного в промышленности. Продолжалась политика перераспределения средств из легкой 
промышленности и социальной сферы в пользу индустриальных отраслей. Ее составной частью были 
меры по снижению покупательной способности населения – денежная реформа, проведенная в 
1947 году после отмены карточной системы, и государственные займы, на покупку облигаций кото-
рых уходило в среднем 1–1,5 месячной зарплаты рабочих и служащих ежегодно. Всего за 1946–
1956 гг. было размещено 11 займов. В 1952 году реальная зарплата составляла 94% от уровня 
1928 года. В этих условиях проводившееся с 1948 по 1954 гг. снижение розничных цен на товары 
имело не только экономический, но и политический характер. Общий выигрыш населения от сниже-
ния цен составил 30 млрд рублей, в то же время государственный долг по внутренним займам превы-
шал 20 млрд рублей, традиционной и год от года нараставшей перекачке средств из аграрного сектора 
экономики в промышленный. 

Значительные средства СССР в то время расходовал на укрепление своей обороны, в том числе на 
производство атомной бомбы. Строились закрытые военные города, создавались целые министерства, 
например, среднего машиностроения и общего машиностроения. Конверсия советской промышлен-
ности, начатая после Победы, оказалась непродолжительной. Разработкой советского атомного ору-
жия занимались крупнейшие физики – И.В. Курчатов, Ю.Б. Харитон, А.И. Алиханов, Я.Б. Зельдович, 
И.К. Кикоин и др. Организационное руководство атомным проектом было поручено Л.П. Берии. В 
1947 году СССР объявил, что секрет атомного оружия раскрыт, а в августе 1949 года была взорвана 
первая советская атомная бомба. В 1953 году СССР провел испытание собственной водородной 
бомбы. Создавалось и ракетное оружие. В 1947 году под руководством С.П. Королева была испытана 
первая советская баллистическая ракета. В общей сложности в 1946–1947 гг. было создано 38 образ-
цов ракетной техники, в том числе с радиусом действия 3 000 км. Курс на приоритетное развитие 
тяжелой промышленности, прежде всего отраслей военно-промышленного комплекса, связанный с 
обострением международной обстановки и началом холодной войны, исключил возможность суще-
ственного повышения уровня жизни населения. 

Сельское хозяйство вышло из войны крайне ослабленным. В 1945 году его валовая продукция со-
ставляла 60% от довоенной. Остро не хватало техники. Во многих селах крестьяне пахали на коровах 
или даже впрягались сами. Жестокая засуха и голод 1946 года еще больше подорвали производитель-
ные силы деревни. К концу 1946 года колхозам было возвращено 4,7 млн га земли и 140 тыс. голов 
скота, находившихся в пользовании других лиц и учреждений, 15 млн руб. денежных средств, сокра-
щены штаты административно-обслуживающего персонала и переведено непосредственно на произ-
водство 456 тыс. человек. Вопрос о мерах по восстановлению сельского хозяйства и быстрейшем пре-
одолении тяжелых последствий войны и засухи был рассмотрен на Пленуме ЦК ВКП (б), состояв-
шемся в феврале 1947 года. Пленум принял специальное решение «О мерах подъема сельского хозяй-
ства в послевоенный период». Главной задачей признавалось быстрое восстановление дальнейшее 
развитие зернового хозяйства. Темпы восстановления сельского хозяйства, прежде всего, зависели от 
оснащения его техникой. Поэтому Пленум признал необходимым значительно увеличить выпуск 
тракторов и других сельскохозяйственных машин. В 1947 году промышленность выпустила тракто-
ров и сельскохозяйственных машин в 2 раза больше, чем в 1946 году. Однако снабжение деревни тех-
никой не достигло довоенного уровня. Не удовлетворялись нужды сельского хозяйства и в минераль-
ных удобрениях. В 1946–1949 гг. колхозам были возвращены угодья, розданные во время войны в 
индивидуальное пользование колхозникам – свыше 10 млн га. В 1947 году был принят Указ «Об уго-
ловной ответственности за хищение государственного и общественного имущества», более жесткий, 
чем аналогичный указ от 7 августа 1932 года. Как и в годы первых пятилеток, колхоз мог рассчитаться 
с работниками лишь после выполнения государственных поставок. Закупочные цены на колхозную 
продукцию оставались крайне низкими и возмещали колхозникам 10–20% производственных затрат. 
Поэтому в 1950 году в 20% хозяйств на трудодень полагалось 0,5 кг. зерна, а денег во многих колхозах 
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на трудодни вообще не выдавали. Жизнь колхозника обеспечивали сторонние заработки и приусадеб-
ные участки, обложенные высокими налогами. В подсобном хозяйстве колхозников, рабочих и слу-
жащих производились 51% всей сельскохозяйственной продукции и 62% продукции животноводства. 
На колхозном поле сельские жители трудились под угрозой уголовного преследования за невыполне-
ние минимума трудодней, введенного в 1948 году. Под флагом борьбы с разбазариванием колхозного 
имущества в соответствии с постановлением Совета Министров СССР и ЦК ВКП (б) «О мерах по 
ликвидации нарушений Устава сельхозартели в колхозах» (сентябрь 1946 года) был нанесен удар по 
огородничеству 19 млн рабочих и служащих, получивших в годы войны участки пустующих земель 
для выращивания овощей, что давало им существенную прибавку к столу. Свертывались и подсобные 
хозяйства промышленных предприятий, общая посевная площадь которых составляла в 1945 году 
5 млн га. В 1948 году колхозникам было настоятельно рекомендовано продать государству мелкий 
скот, содержание которого разрешалось колхозным уставом. Как следствие, за полгода было забито 
более 2 млн свиней, овец, коз и др. Резко повысились сборы и налоги с доходов сельских жителей от 
продаж на свободном рынке. К тому же торговать на рынке можно было только при наличии специ-
ального документа о том, что соответствующий колхоз полностью выполнил свои обязательства пе-
ред государством. В 1947 году был подтвержден обязательный минимум трудодней, введенный в 
конце 1930-х годов. За его невыполнение грозила ссылка. В 1947 году началась кампания по укруп-
нению колхозов. За пять лет их число сократилось почти в три раза – 254 тыс. до 93 тыс. Эта мера 
имела не только экономический, но и политический характер. Отныне в каждом укрупненном колхозе 
действовала собственная партийная ячейка, бдительно следившая за настроениями крестьян. В 
1950 году на селе насчитывалось 148 тыс. первичных парторганизаций. Они объединяли около 
1,5 млн коммунистов. Не способствовала укреплению сельского хозяйства и проведенная по инициа-
тиве секретаря ЦК ВКП (б) Н.С. Хрущева в конце 1940-х годов кампания по массовому разрушению 
единоличных крестьянских подворий в республиках Прибалтики, Молдавии, в западных областях 
Украины и Белоруссии. На них обрушилась волна насильственной коллективизации, до 900 тыс. рас-
кулаченных были сосланы в Сибирь. Многочисленные и высокоэффективные хуторские хозяйства 
оказались разоренными и заброшенными. Советское государство всегда с недоверием относилось к 
индивидуальному крестьянскому хозяйству. В 1950–1952 гг. по инициативе Н.С. Хрущева оно стало 
постепенно сокращаться. Хрущев даже предлагал создать агрогорода, жители которых, работая в об-
щественном сельском хозяйстве, будут пользоваться городским бытовым комфортом. Личное хозяй-
ство в агрогородах не предусматривалось. И.В. Сталин счел идею агрогородов утопичной. К 
1950 году удалось в основном ликвидировать ущерб, нанесенный сельскому хозяйству войной, но 
зерновая проблема оставалась нерешенной. Посевные площади под зерновыми культурами не до-
стигли довоенного уровня. Низкой оставалась урожайность. Серьезно отставало животноводство. Ва-
ловой сбор зерна в 1950 году намечалось довести до 127 млн т, а в действительности он составил 
81,2 млн т. На Х1Х съезде партии в 1952 году Г.М. Маленков доложил, что зерновая проблема в СССР 
решена. На самом деле советское сельское хозяйство переживало серьезный кризис. К 1953 году оно 
не вышло на довоенные рубежи, тем более не достигло уровня 1928 года. 

Таблица 3 
Товарная продукция сельского хозяйства (млн т) 

 

 1940 г. 1945 г. 1953 г. 
Зерно 38,3 23,2 35,8 
Хлопок-сырец 2,24 1,16 3,85 
Сахарная свекла 17,4 4,7 22,9 
Мясо и сало 
(в пересчете на вес живого скота) 

4,2 2,4 5,4 
10,8 5,4 13,7 

 
Таблица 4 

Поголовье скота (млн голов) 
 

 1941 г. 1946 г. 1951 г. 
Крупный рогатый скот 54,8 47,6 57,1 
Свиньи 27,6 10,6 24,4 
Овцы и козы 91,7 70 99 

 
Серьезным недостатком в руководстве сельским хозяйством являлась чрезмерная централизация 

планирования колхозного и совхозного производства, приводившая к игнорированию разнообразия 
экономических и природных условий отдельных районов, местного опыта. Это нашло свое отражение 
в некритическом и одностороннем отношении к внедрению в сельскохозяйственное производство раз-
работанной В.Р. Вильямсом травопольной системы земледелия. Эта система внедрялась без учета 
специфических условий различных зон страны. Этим самым наносился значительный ущерб зерно-
вому хозяйству и животноводству, так как искусственно сокращались посевы зерновых и кормовые 
ресурсы для скота. В 1948 году был опубликован грандиозный «Сталинский план преобразования 
природы». Среди прочего он предусматривал создание искусственного моря в Западной Сибири и 
плотины через Тихий океан для отвода холодного течения от сибирских и дальневосточных берегов. 
В начале 1950-х годов сельское хозяйство, с трудом достигнув довоенного уровня и примерно на треть 
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по сравнению с ним увеличив свой машинно-тракторный парк, вступило в полосу стагнации. Чтобы 
обеспечить продовольственное снабжение городов и армии, пришлось прибегнуть к чрезвычайным 
госрезервам. И.В. Сталин предпринял очередную попытку подвести под свою аграрную политику тео-
ретическую базу, опубликовав в 1952 году работу «Экономические проблемы социализма в СССР». 
Сталин утверждал, что преимущественное преобразование сельского хозяйства в сторону все более 
огосударствленных форм собственности и организации труда (совхозы) должны были оставаться 
двумя приоритетами советской экономической политики. При этом подчеркивалось, что колхозы, но-
минально являющиеся собственниками произведенной продукции – зерна, мяса, молока, хлопка, ово-
щей и т. д. – временная, переходная структура. В качестве первоочередной выдвигалась задача повы-
шения колхозной собственности до уровня общенародной, то есть государственной, для чего предла-
галось выключить излишки колхозного производства из системы товарного обращения и включить 
их в систему продуктообмена между государственной промышленностью и колхозами. Тем самым, 
по мнению И.В. Сталина, был бы сделан новый реальный шаг на пути к коммунизму. Иначе говоря, 
советский лидер выступал против того, чтобы цены, особенно на сельхозтовары, основывались на 
реальной стоимости, возражал против любых уступок рынку. 

После войны в обществе были сильны ожидания либерализации политического режима. Война 
поставила многих людей в условия, когда они должны были критически мыслить, инициативно дей-
ствовать, брать ответственность на себя. К тому же миллионы советских граждан – участники осво-
бодительного похода Красной Армии – до 10 млн и репатрианты – 5,5 млн – впервые лицом к лицу 
столкнулись с капиталистической действительностью. Разрыв между образом и уровнем жизни в Ев-
ропе и СССР был столь разительным, что он не мог не поколебать утвердившиеся в сознании людей 
социальные стереотипы. В среде оппозиционной интеллигенции распространилась надежды на нала-
живание культурных контактов с США, Англией, Францией, не говоря уже о странах народной демо-
кратии. Тем более, что ряд внешнеполитических акций СССР укреплял эти надежды. Так, в 1948 году 
ООН во Всеобщей декларации прав человека, подписанной и советским представителем, торже-
ственно провозглашала право каждого человека на свободу творчества и передвижений независимо 
от государственных границ. В ряде городов страны – Москве, Свердловске, Челябинске, Воронеже 
возникли молодежные антиправительственные группы. Наиболее крупной из них была воронежская 
(1947 год). Ее возглавлял А.В. Жигулин, позднее – известный поэт. Она насчитывала до 60 человек. 
Ее участники, обеспокоенные экономическим положением страны, обожествлением Сталина, пришли 
к выводу о необходимости созыва чрезвычайного партийного съезда и изменения политики ВКП (б). 
Конспиративная группа была раскрыта осенью 1949 года, ее активисты осуждены на срок от двух до 
10 лет за клевету на внутреннюю и внешнюю политику Советского правительства, на материальное 
положение трудящихся, на руководство партии. 

В сентябре 1945 года было отменено чрезвычайное положение и упразднен внеконституционный 
орган власти – ГКО. Затем прошли перевыборы Советов всех уровней, обновившие депутатский кор-
пус, сформированный еще в 1937–1939 гг. В 1946 году происходили выборы в Верховный Совет 
СССР второго созыва, в 1947 году – выборы в Верховные Советы союзных и автономных республик, 
в 1948 году – в краевые, областные, городские, районные и сельские Советы депутатов трудящихся, 
в 1950 году – в Верховный Совет СССР третьего созыва. К началу 1950-х годов возросла коллегиаль-
ность в работе Советов за счет большей регулярности созыва их сессий – примерно в два раза по срав-
нению с 1946 годом, увеличения числа постоянных комиссий. В соответствии с Конституцией были 
впервые проведены прямые и тайные выборы народных судей и заседателей. После долгого перерыва 
возобновились съезды общественных и политических организаций СССР. В 1948 году прошел  
1-й Всесоюзный съезд композиторов, в следующем году – съезды профсоюзов и комсомола – спустя 
соответственно 17 и 13 лет после предыдущих. А в 1952 году состоялся XIX съезд компартии, пере-
именовавший ВКП (б) в КПСС. Партийному съезду предшествовали отчетно-выборные собрания в 
первичных парторганизациях, в ходе которых началась постепенная замена назначаемых сверху 
парторгов ЦК ВКП (б), ЦК республиканских компартий, обкомов и т. п. Свежие общественные 
настроения нашли отклик даже в среде обновившейся за годы войны номенклатуры. В 1946–1948 гг. 
при составлении и обсуждении в узком кругу проектов новых Конституции СССР и программы ВКП 
(б), в письмах, поступавших в ЦК партии, высказывались предложения, способные вывести страну на 
путь управляемой демократизации – об ограничении срока пребывания в партийных и советских ор-
ганах, о выдвижении нескольких кандидатов на выборах депутатов в Советы и т. п. 

После войны Советское государство столкнулось с сопротивлением националистического подпо-
лья в Прибалтике – так называемыми лесными братьями и в Западной Украине – организацией укра-
инских националистов – «оуновцами», бандеровцами. Многие члены партизанских формирований на 
Украине и в Прибалтике в годы войны сотрудничали с оккупантами. Вместе с тем поддержка ОУН и 
лесных братьев населением Украины и Прибалтики объяснялась репрессиями советских органов без-
опасности против местных жителей, перегибами при проведении коллективизации. Подавить сопро-
тивление на Западной Украине и в Прибалтике удалось к началу 1950-х гг. 

В 1946 году возобновились репрессии против военачальников. Были арестованы главком ВВС 
марша авиации А.А. Новиков и министр авиационной промышленности А.И. Шахурин. Их обвинили 
во вредительстве и поставке в армию заведомо бракованных самолетов. Генералы В.Н. Гордов, 
Г.И. Кулик, Ф.Т. Рыбальченко были расстреляны после того, как сотрудники МГБ подслушали их 
критические отзывы о И.В. Сталине и в целом о господствующей в стране политической системе. 
МГБ собирал компрометирующие материалы на маршала Г.К. Жукова. Но И.В. Сталин ограничился 
переводом Жукова с поста заместителя наркома обороны на пост командующего Одесским военным 
округом. Уголовные дела против генералитета заводились и в последующие годы, но И.В. Сталин не 
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решился на повторную чистку командных кадров по образцу 1937–1939 гг. В 1945–1946 гг. репрес-
сиям подверглись вернувшиеся на родину военнопленные и остарбайтеры. Многие из них прямо из 
немецкой неволи были отправлены в советские лагеря. Только в 1956 году бывшие военнопленные 
были амнистированы наряду с власовцами и полицаями. Окончательная реабилитация узников конц-
лагерей и распространение на них льгот, которыми пользовались фронтовики, оказались возможны 
лишь в конце 1980-х гг. 

После войны усилилось соперничество между соратниками И.В. Сталина, постепенно переросшее 
в ожесточенную борьбу за власть. Во время войны значительно усилилось влияние Л.П. Берии 
и Г.М. Маленкова, занимавших должности заместителей Председателя Совнаркома. Весной 
1946 года они вошли в состав Политбюро ЦК ВКП (б). Но вскоре их позиции пошатнулись. Берия 
лишился поста министра МВД, Маленков был выведен из секретариата ЦК, следователи МГБ соби-
рали показания против него. Одновременно укрепились позиции партийного идеолога А.А. Жданова 
и близкой к нему группы выходцев из Ленинграда, в которую входили Секретарь ЦК А.А. Кузнецов, 
заместитель председателя Совета Министров и руководитель Госплана СССР Н.А. Вознесенский, 
председатель Совета Министров РСФСР М.И. Родионов и др. После внезапной смерти Жданова от 
инфаркта в августе 1948 года борьба между группой Берия – Маленков – Хрущев и группой Кузне-
цов – Вознесенский – Родионов усилилась. В 1949 году Кузнецов, Вознесенский, Родионов, секретарь 
Ленинградского обкома П.С. Попков и ряд других видных партийных работников были арестованы и 
обвинены в шпионаже. Основных обвиняемых по ленинградскому делу после пыток расстреляли. В 
Ленинграде прошли массовые аресты, продолжавшиеся до 1952 года. В 1951 году был арестован ми-
нистр госбезопасности В.С.Абакумов. Его обвинили в попустительстве агентам «Джойнта», в при-
частности к ленинградскому делу, связях с иностранными разведками и подготовке покушения на 
Маленкова. Дело Абакумова вели следователь М.Д. Рюмин и новый глава МГБ С.Д. Игнатьев, зани-
мавшиеся одновременно делом врачей. Вслед за Абакумовым были арестованы многочисленные ра-
ботники МГБ. Дело МГБ вызывает споры среди историков. Возможно, смена руководства МГБ была 
в интересах Берии и Маленкова, стремившихся восстановить контроль над органами безопасности. 
Не исключено также, что И.В. Сталин хотел сменить руководство МГБ в преддверии новых чисток в 
высшем руководстве партии и страны. Параллельно началась чистка республиканских партийных и 
государственных кадров. Так, в ноябре 1951 года и марте 1952 года ЦК ВКП (б) принял постановле-
ние по мингрельскому делу – действовавшая в Грузии мингрельская националистическая организация 
стремилась ликвидировать там Советскую власть. В результате репрессиям подверглись секретарь ЦК 
компартии Грузии М. Барамия, ряд ответственных работников. Мингрельское дело готовило почву 
для устранения многолетнего шефа госбезопасности Л.П. Берия – мингрела по национальности. Та-
ким образом, И.В. Сталин в последние годы жизни приступил к очередной ротации верхних эшелонов 
власти. Это стало очевидным в октябре 1952 года, во время работы XIX съезда ВКП (б). Вместо По-
литбюро ЦК был образован значительно расширенный Президиум ЦК, где каждому старому члену 
высшего партийного руководства уже была фактически подобрана замена. Кроме того, из особо до-
веренных партфункционеров учреждается Бюро Президиума, куда не вошли К.Е. Ворошилов, 
А.И. Микоян, В.М. Молотов, как утратившие доверие И.В. Сталина. После съезда были арестованы 
самые близкие к И.В. Сталину люди – его секретарь А.Н. Поскребышев и начальник охраны гене-
рал Н.С. Власик. Скорее всего, эти аресты были инспирированы группой Берия-Маленкова-Хрущева, 
которая стремилась убрать преданных Сталину людей, отвечавших за его безопасность, чтобы затем 
устранить его самого. 

Уже во время войны идеологический курс стал заметно меняться. В 1943 году вместо «Интерна-
ционала» был принят новый гимн СССР, начинавшийся словами «Союз нерушимый республик сво-
бодных сплотила навеки великая Русь». Тогда же были введены погоны, командиры стали называться 
офицерами. В 1946 году служащие различных ведомств получили форму. Все это очень напоминало 
дореволюционную Россию. На приеме в честь участников Парада Победы летом 1945 года И.В. Ста-
лин поднял тост за великий русский народ, наиболее выдающуюся нацию из всех наций СССР. Рус-
ский народ все чаще стали именовать старшим братом других народов СССР. В конце 1940-х годов 
началась кампания по борьбе с космополитизмом и низкопоклонством перед Западом. Во всех бедах 
России обвинялись евреи и вообще иностранцы, которых И.В. Сталин, задавший тон всей кампании, 
не постеснялся на встрече с руководством Союза писателей обозвать засранцами. Поддерживая шо-
винистические и антисемитские чувства, власть пыталась усилить идейно-политическую и культур-
ную изоляцию страны. В те же годы в США нагнеталась антикоммунистическая истерия – «охота на 
ведьм». В СССР решалась другая задача – наряду с воссозданием пошатнувшегося в войну образа 
внутреннего врага идеологически обеспечить вторую после середины 1930-х годов волну социальных 
чисток. Спецслужбы организовали серию новых судебных дел – о вредительской работе на москов-
ском автозаводе им. Сталина, Ленинградское дело, дело Еврейского антифашистского комитета, дело 
врачей-убийц. В 1947 года были запрещены браки советских граждан с иностранцами. Создавались 
так называемые суды чести, призванные повести непримиримую борьбу с низкопоклонством и рабо-
лепием перед западной культурой, ликвидировать недооценку значения деятелей русской науки и 
культуры в развитии мировой цивилизации. Началась борьба за приоритеты – авторы многочислен-
ных статей и книг доказывали, что родиной едва ли не всех важнейших открытий и изобретений – 
закона сохранения вещества, паровой машины, паровоза, воздухоплавания, самолета и т. п. являлась 
Россия. Любые ссылки на труды иностранных ученых стали нежелательными. Это привело к факти-
ческому разрыву связей с зарубежной наукой и нанесло большой вред науке отечественной. Усиление 
национализма и шовинизма в идеологии обернулось государственным антисемитизмом. В 1948 году 
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были арестованы и в 1952 году расстреляны члены созданного во время войны Еврейского антифа-
шистского комитета. Лидер комитета артист С.М. Михоэлс погиб в автокатастрофе. В 1949 году нача-
лась кампания по борьбе с космополитизмом. Слову «космополит» – в пер. с греч. – гражданин мира – 
было придано значение «непатриот». Появилось выражение «безродные космополиты». Людей, об-
виненных в космополитизме, увольняли с работы и не давали возможность найти новое место. В 
1952 году была арестована большая группа врачей, в основном евреев, работавших в лечебном отде-
лении Кремля. Их обвинили в убийстве А.А. Жданова, А.С. Щербакова, М.И. Калинина по заседанию 
международной еврейской буржуазно-националистической организации «Джойнт», созданной аме-
риканской разведкой. Врач Л. Тимашук, донос которой стал основанием для арестов, была награж-
дена орденом Ленина. Дело врачей сопровождалось откровенной антисемитской пропагандой. Гото-
вилась депортация евреев на Дальний Восток под предлогом их спасения от гнева народа за преступ-
ления врачей-убийц. Дело врачей прекратилось после смерти И.В. Сталина. В конце 1940-х гг. обви-
нения в феодально-буржуазном национализме были предъявлены национальным эпосам народов со-
ветского Востока – татарскому, калмыцкому, азербайджанскому. После этого начались увольнения и 
аресты писателей и ученых, изучавших прошлое своих народов. Фактически преследовалась нацио-
нальная культура. По существу, это явилось продолжением политики, развернутой в 1943–1944 гг., 
когда целый ряд народов – чеченцы, ингуши, балкарцы, калмыки, крымские татары и др. подверглись 
депортации из родных мест в Казахстан и Среднюю Азию по обвинению в сотрудничестве с немец-
кими оккупантами. 

Борьба с низкопоклонством и преклонением перед Западом вызвала на рубеже 1940–1950-х гг. ряд 
громких кампаний в науке. Особенно ощутимый удар был нанесен биологии. При личной под-
держке И.В. Сталина академик т. д. Лысенко организовал в 1948 году сессию Всесоюзной Академии 
сельскохозяйственных наук им. Ленина (ВАСХНИЛ), на которой подверглась обструкции классиче-
ская генетика. Лысенко и его сторонники, настаивая на ламаркистском принципе наследования при-
обретенных признаков и отрицая внутривидовую конкуренцию, подвергли сокрушительной критике 
генетиков как последователей буржуазного менделизма-морганизма, объявив их агентурой междуна-
родного империализма в биологии. После сессии оппоненты Лысенко были изгнаны с университет-
ских кафедр и из научных институтов, генетика была изъята из учебных программ биологических 
факультетов. В программы школ и вузов были включены идеи т. д. Лысенко о перерождении одних 
видов растений в другие под воздействием изменения условий существования, Г.М. Бошьяна о по-
рождении вирусов микробами, О.Б. Лепешинской о возникновении клеток и тканей из живого веще-
ства. Вскоре последовало осуждение кибернетики как оккультной науки и служанки империализма, 
квантовой механики. Попытки организовать подобные дискуссии предпринимались и в других 
науках, например, в химии, но такого размаха, как в биологии, они не достигли. Особенно беспощадно 
борьба с космополитизмом велась в общественных науках – философии, истории, литературоведении. 
Специалистов этих областей знания обвиняли в принижении значения русской культуры или недо-
оценке исторических деятелей старой России. Особое место в послевоенные годы занимала дискуссия 
по книге Г.Ф. Александрова «История западноевропейской философии». Она была призвана сфоку-
сировать внимание всех научных работников на мировоззренческих, методологических вопросах. 
Первоначально дискуссия состоялась в Институте философии АН СССР в январе 1947 года. Но, учи-
тывая важность поднятых на ней проблем, ЦК партии счел необходимым возобновить ее, значительно 
расширив круг участников. Вторично она развернулась в июне 1947 года с привлечением большого 
числа философов из союзных республик и городов РСФСР. Среди выступавших были почти все 
наиболее крупные советские философы, а также секретарь ЦК ВКП (б) А.А. Жданов. Фактически дис-
куссия превратилась в общесоюзную конференцию, где было рассмотрено состояние идеологиче-
ского фронта в целом. Задачи и требования, поставленные на ней, выходили далеко за рамки соб-
ственно философской науки. Значительную роль в корректировке экономических исследований сыг-
рала проведенная в 1951 году дискуссия по макету учебника политэкономии. В ней приняли участие 
более 200 советских экономистов, в центре ее стояли вопросы политэкономии социализма. По резуль-
татам обсуждения в учебных, научных и государственных учреждениях специальной комиссией были 
подготовлены «Предложения по улучшению проспекта учебника политэкономии», «Справка о спор-
ных вопросах», «Схема раздела учебника «Социалистический способ производства». Макет учебника 
и перечисленные материалы вызвали ряд замечаний И.В. Сталина, составивших книгу «Экономиче-
ские проблемы социализма в СССР». В ней был сформулирован основной экономический закон со-
циализма – обеспечение максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и куль-
турных потребностей всего общества путем непрерывного роста и совершенствования социалистиче-
ского производства на базе высшей техники. Указывалось, что в советском обществе действует закон 
стоимости, хотя и в ограниченных рамках. Работа сыграла заметную роль в развитии советской эко-
номической науки. Несмотря на крайнее напряжение госбюджета, значительная часть которого рас-
ходовалась на финансирование военных программ, были изысканы средства на развитие науки, 
народного образования, учреждений культуры. В годы четвертой пятилетки созданы Академия худо-
жеств СССР, Академии наук в Казахстане, Латвии и Эстонии, почти на треть увеличилось число 
научно-исследовательских институтов. Открыты новые университеты в Кишиневе, Ужгороде, Ашха-
баде, Сталинабаде, учреждена аспирантура при вузах. В короткий срок была восстановлена введенная 
в начале 1930-х годов система всеобщего начального образования, а с 1952 года обязательным стано-
вится образование в объеме семи классов, открываются вечерние школы для работающей молодежи. 
Начинает регулярное вещание советское телевидение. 



История и политология 
 

47 

Одновременно с этими мерами, носившими демократический характер, власть начала борьбу с 
вольномыслием в обществе. В августе 1946 года по инициативе А.А. Жданова было принято поста-
новление ЦК ВКП (б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград», а затем серия других идеологических 
постановлений – «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению», «О кинофильме 
«Большая жизнь», «Об опере Мурадели «Великая дружба» и др. Они дали сигнал к публичной критике 
многих деятелей культуры – А.А. Ахматовой, М.М. Зощенко, Э.Г. Казакевича, Ю.П. Германа, компо-
зиторов – В.И. Мурадели, С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна, Д.Д. Шостаковича, кинорежиссеров – 
Г.М. Козинцева, В.И. Пудовкина, С.М. Эйзенштейна и др. Развернутая кампания имела целью при-
струнить интеллигенцию, втиснуть ее творчество в идеологические рамки партийности и социалисти-
ческого реализма. Основной удар был нанесен по М.М. Зощенко и А.А. Ахматовой, творчество кото-
рых было подвергнуто ожесточенной критике. Зощенко именовали пошляком и беспринципным, бес-
совестным литературным хулиганом. Ахматову Жданов назвал блудницей и монахиней, у которой 
блуд смешан с молитвой. Зощенко и Ахматову исключили из Союза писателей. Им долгое время не 
давали печататься. Журнал «Ленинград» был закрыт, а редакцию «Звезды» возглавил аппаратчик 
управления пропаганды ЦК ВКП (б). В 1945–1946 гг. ЦК ВКП (б) принял серию постановлений по 
пропаганде, провел в этой области ряд организационных перестроек. Большая часть передовых статей 
журнала «Большевик» в 1946 году посвящалась именно идеологическим вопросам. Они же занимали 
видное место на страницах «Правды». «Повысить уровень пропаганды и теории большевистской пар-
тии!», «Неустанно вести пропаганду марксистско-ленинской теории!», «Преодолеть отставание в раз-
работке актуальных проблем!» – под такими и подобными заголовками шло немало материалов в цен-
тральной и местной партийной печати. В 1946 году Управление агитации и пропаганды при ЦК ВКП 
(б) начало выпускать ежедекадную газету «Культура и жизнь», сыгравшую немалую роль в идеоло-
гизации искусства и общественных наук. В ней была напечатана серия статей, в которых анализиро-
валась научная работа крупнейших гуманитарных академических институтов. В статье «В стороне от 
актуальных проблем» (20 июля 1946 года) рассматривалось положение в юридической науке, в ста-
тьях «О недостатках научной работы Института экономики» (10 августа 1946 года) и «Покончить с 
отставанием экономической науки» (30 октября 1946 года) давался анализ состояния экономического 
фронта, намечались ближайшие задачи и пути изживания имеющихся на нем недостатков. Специаль-
ный выпуск «Культуры и жизни» от 30 ноября 1946 года был посвящен отраслям исторических наук, 
работе Института истории АН СССР и республиканских исторических учреждений, публикаторской 
деятельности издательства в области истории. Подтверждалась незыблемость догм «Краткого курса» 
в изучение истории предреволюционной России и последующих десятилетий. Опричный террор 
Ивана Грозного было предписано рассматривать в качестве исключительно прогрессивного и оправ-
данного деяния, как, впрочем, и террор якобинцев периода Великой Французской революции. Вождя 
движения за независимость горцев Кавказа имама Шамиля представляли отныне на страницах исто-
рических сочинений английским шпионом, а само движение – реакционным. Такую же оценку полу-
чил национальный эпос мусульманских народов – азербайджанская эпопея «Деде Куркут», узбекская 
«Альпамыш», казахский эпический цикл «Ер Саин», «Шота Батыр» и «Кобланды Батыр», киргизская 
эпопея «Манас». Их осудили за клерикальную и антинародную направленность и запретили. 

Одним из главных итогов войны стала новая геополитическая ситуация. Она характеризовалась 
нараставшим противостоянием ведущих капиталистических держав и Советского Союза, распростра-
нившего свое влияние на ряд стран Европы и Азии. Исключительный драматизм этому противостоя-
нию придавало то, что он развивался в ядерную эпоху, в которую вступило человечество в августе 
1945 года. По распоряжению президента США Г. Трумэна тогда были взорваны атомные бомбы над 
японскими городами Хиросима и Нагасаки. Стремление Америки к установлению мирового господ-
ства было открыто выражено в словах Трумэна, заявившего, что победа поставила американский 
народ перед лицом постоянной и жгучей необходимости руководства миром. В выступлении бывшего 
премьер-министра Великобритании У. Черчилля в американском городе Фултоне в марте 1946 года, 
в послании к конгрессу президента США Г. Трумэна в феврале 1947 года, а также в ряде конфиден-
циальных документов были сформулированы две стратегические цели Запада по отношению к СССР. 
Первоочередная – не допустить дальнейшего расширения сферы влияния СССР и его коммунистиче-
ской идеологии – доктрина сдерживания коммунизма. Перспективная – оттеснить социалистическую 
систему к довоенным границам, а затем добиться ее ослабления и ликвидации в самой России – док-
трина отбрасывания коммунизма. Советский союз в свою очередь стремился как можно быстрее ма-
териализовать влияние на освобожденные Красной Армией страны, подведя под него соответствую-
щую политическую и экономическую базу. При этом И.В. Сталин питал надежду, что в условиях, ко-
гда на конференциях «большой тройки» был де-факто признан новый раздел мира на сферы интересов 
великих держав, ему удастся добиться своей цели без ухудшения отношений с западными партне-
рами, сохранив с ними взаимовыгодное сотрудничество. Разногласия между СССР и его недавними 
союзниками возникли уже в 1945 году. Они были вызваны требованием США и Англии сформировать 
некоммунистические правительства в Болгарии и Румынии. В противном случае западные державы 
отказывались заключать с этими странами мирные договоры. В Москве эти требования были воспри-
няты как свидетельство того, что Запад стремится поставить у власти в Восточной Европе антисовет-
ские силы. Именно СССР вынес на своих плечах основную часть борьбы и, благодаря этому, занял 
прочное место в коалиции великих держав, еще некогда противостоявших Москве. И.В. Сталин заре-
комендовал себя влиятельным мировым политиком, СССР признан великой державой, казалось, что 
побеждённый фашизм стал фактором нового расклада политических сил в Европе. Есть общий враг, 
есть победители, и Сталин был вправе рассчитывать на постоянство отношений с Францией, Англией 
и США, на длительное сохранение мира. Руководство Советского Союза рассчитывало минимум 
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на 30, максимум на 50 лет стабильности послевоенного порядка. Именно столько отводилось на срок 
полного обезвреживания Германии. СССР опирался на решения Крымской и Потсдамской конферен-
ций, предусматривавших искоренение остатков фашизма и демилитаризацию Германии. Главным 
было закрепить итоги Второй мировой войны в политике и дипломатии, добиться гарантии безопас-
ности страны на долгие годы, обеспечить легитимизацию сфер влияния. Это ставило перед И.В. Ста-
линым задачу разработки нового стратегического внешнеполитического курса, который имел не-
сколько направлений. С одной стороны, необходимо было поддержать как можно дольше стабиль-
ность мира в Европе, обеспечить безопасность СССР, сохранив хорошие отношения с партнёрами по 
коалиции, а, с другой, подумать об установлении в Восточной Европе, которая входила в сферу осо-
бых интересов СССР, дружественных режимов, чтобы создать защитный пояс из лояльных госу-
дарств. В Записке руководителя Комиссии Народного комиссариата иностранных дел (НКИД) СССР 
по возмещению ущерба, нанесённого Советскому Союзу гитлеровской Германией и её союзниками, 
И.М. Майского народному комиссару иностранных дел В. М. Молотову по вопросам будущего мира 
и послевоенного устройства от 10 января 1944 года подчёркивалось, что обезвреживание Германии 
является важнейшим условием безопасности СССР и сохранения длительного мира в Европе. Другим 
условием того же является предупреждение создания в Европе каких-либо других держав или комби-
наций держав с сильными сухопутными армиями. После разгрома Германии и Японии в мире оста-
нется действительно четыре великих державы – СССР, США, Англия и Китай, а руководящая роль в 
области мировой политики окажется в руках СССР, США и Англии – слабые Франция и Италия не 
брались в расчёт. Поэтому Сталин был заинтересован в поддержании сбалансированных отношений 
с США и Англией, исходя как из нужд хозяйственного восстановления СССР после войны, так и из 
потребностей сохранения мира. Сталинская дипломатия долгие годы руководствовалась установкой 
на ограничение конфликтов и трений с западными партнёрами, на поиски компромиссных решений, 
точек соприкосновений, на недопущение угрозы новой войны, на преодоление любых возможных 
конфронтаций. Сталин отчетливо понимал, что противоречия между Москвой, Вашингтоном и Лон-
доном могут принять напряжённый характер, но только в том случае, если в послевоенной Европе не 
произойдёт пролетарских революций, особенно в Восточной Европе. США и Великобритания, со 
своей стороны, соглашаясь с тем, что Восточная Европа становится зоной влияния Москвы, тем не 
менее, не рассчитывали на советизацию этого региона. Они надеялись использовать экономическую 
мощь США и завоевать Европу с помощью экономического оружия, утвердив западную модель ры-
ночной экономики. В историографии сложилась точка зрения, что СССР, используя силу, вводил в 
этих странах коммунистические режимы на подобие собственного. Однако документы показывают, 
что, задумываясь над ролью СССР в послевоенном устройстве Восточной Европы, И.В. Сталин пола-
гал, что Советскому Союзу выгодно установление настоящих демократических режимов в духе идей 
народного фронта и коалиций партий, поскольку такую идею поддерживали Англия и США. Поэтому 
Сталин настойчиво советовал и рекомендовал в дружественных странах создавать народные фронты 
и коалиционные правительства на многопартийной основе. Единственными условиями поддержки та-
ких правительств со стороны СССР было вхождение в них коммунистов, а также лояльное отношение 
других партий к СССР. При этом американцы, например, были склонны видеть в народных фронтах 
скорее широкую буржуазную коалицию, в которой есть две тенденции – левая, представляемая ком-
мунистической партией, и правая, состоящая из других партий. Эти две тенденции должны уравнове-
шивать друг друга. Американцы не считали ситуацию нормальной, когда в народном фронте решаю-
щее значение имеют коммунисты. Сталин же, наоборот, хотел, чтобы они играли не пассивную, фор-
мальную, а активную роль. В 1944–1945 гг. сталинская дипломатия политическими методами выпол-
няла роль посредника между различными легальными партиями и движениями в рамках демократии 
по соглашению, поддерживая такие политические фигуры из либерально-демократических кругов, 
которые могли стать своеобразным связующим звеном между сторонниками западной и восточной 
ориентации в обществе – О. Ланге в Польше, Г. Татареску в Румынии, З. Тильди в Венгрии. В Инфор-
мационной справке «О международных связях ВКП (б)» отмечалось, что ВКП (б) оказывает всемер-
ную помощь и зарубежным компартиям, и демократическим организациям в их работе по усилению 
влияния на демократические слои народа своих стран, а советские организации совместно с прогрес-
сивными силами других стран ведут борьбу за демократические принципы построения этих федера-
ций и союзов, за полноправное представительство прогрессивных организаций стран новой демокра-
тии. С И.В. Сталиным о формировании новых правительств советовались все политические силы 
стран Восточной Европы. Советский лидер пристально следил за созданием правительства в Польше, 
Венгрии, Болгарии, Румынии, подчёркивал, что поддерживает блоки демократических партий при 
формировании правительства. В тот начальный период построения послевоенной жизни Сталин пы-
тался внушить политикам восточно-европейских стран мысль о необходимости построения сбаланси-
рованных отношений и с СССР, и с Западом. Говоря о необходимости заключения Польшей союза с 
СССР, Сталин настаивал, что такой же договор Польша должна иметь с Англией, Францией и США. 
Сталин отмечал, что польский народ не должен идти за Советским Союзом. Он должен идти вместе с 
Советским Союзом против общего врага – немцев. Советское руководство вникало во все мелкие де-
тали формирования новых обществ. Под пристальным вниманием Сталина находились определение 
ключевых политических фигур, обсуждение и созывы парламентов, формирование правительств, эко-
номические вопросы, включая помощь денежными средствами, транспортом, продовольствием. 
И.В. Сталин не хотел, чтобы Запад обвинял его в навязывании своей воли странам Восточной Европы. 
Так, когда поляки спросили Сталина в ноябре 1945 года, следует ли пригласить представителей ВКП 
(б) на съезд ППР, он ответил, что лучше было бы не приглашать, чтобы противники не могли сказать, 
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что съезд ППР проходит под контролем ВКП (б). Политический советник Союзной контрольной ко-
миссии в Венгрии Г.М. Пушкин писал И.В. Сталину о том, что ему приходится постоянно «выправ-
лять» левый уклон местных коммунистов как чреватый изоляцией компартии, убеждать их в том, что 
успех демократических преобразований может быть достигнут только блоком демократических сил, 
организованным на мирной основе. Понимая, что не во всех странах коммунисты могут стать лиди-
рующей силой, Сталин рекомендовал им на первом этапе входить во властные структуры через блоки 
демократических сил и коалиций, а затем укрепляться в них, стараясь занимать ведущие позиции. 
Иосиф Виссарионович стремился не дать повод европейским партнёрам критиковать Москву за уси-
ление влияния и, особенно, за советизацию новых союзников СССР. Имевшая место коммунистиче-
ская революционность решительно пресекалась, поскольку не состыковывалась с концепцией мир-
ного, парламентского пути к социализму. Так постепенно вырисовывалась сталинская концепция 
национального пути к социализму, которую поддерживали многие члены руководства восточноевро-
пейских компартий – В. Гомулка, К. Готвальд, Г. Димитров, Й. Реваи, Л. Патрашкану и др. В мае 
1946 года у И.В. Сталина состоялась беседа с польской правительственной делегацией, которая при-
ехала в Москву, чтобы проверить правильность оценки политического положения в стране. Сталин 
отметил, что в странах Восточной Европы установился новый тип демократии, который обеспечивает 
странам максимум независимости и создаёт все необходимые условия для процветания без эксплуа-
тации трудящихся. Такая позиция позволила ряду стран задуматься о собственном пути к социализму. 
В Польше, например, лидеры Польской рабочей партии выдвинули теорию коренного отличия разви-
тия Польши от Советского Союза. Если в большинстве стран Восточной Европы наблюдалось стрем-
ление к диалогу и компромиссам при формировании коалиционных кабинетов, то процесс советиза-
ции государственного устройства Югославии шёл значительно быстрее. В 1945–1946 гг. самым близ-
ким союзником СССР являлась именно Югославия. Югославские коммунисты под руководством 
Иосипа Броз Тито пришли к власти в 1944 году, так как во время войны они составляли костяк парти-
занского движения, освободившего большую часть страны. Поэтому в Югославии быстрее, чем в 
остальной Восточной Европе, проходили социалистические преобразования. 

К концу 1946 года ситуация в Европе начала меняться. В Западной Европе укреплялись экономи-
ческие связи между государствами, происходил рост экономик. Постепенно Германия восстанавли-
вала разрушенное хозяйство и включалась в европейские экономические процессы. Сталин с тревогой 
отмечал признаки появления антисоветских тенденций, находя этому всё больше подтверждений. Ан-
глия и США, по мнению министра иностранных дел Румынии Г. Татареску, пытаются создать впечат-
ление в дипломатических кругах Европы, что они дошли до предельной точки своих уступок по от-
ношению к СССР, и что больше они никаких уступок не сделают. Среди военных союзни-
ков И.В. Сталина назревала новая стратегия в отношении Москвы. В своей известной речи экс-пре-
мьер Великобритании У. Черчилль 5 марта 1946 года призвал к созданию англо-американского союза 
для борьбы с мировым коммунизмом во главе с Советской Россией, англичан и американцев объеди-
ниться в борьбе против новой тоталитарной угрозы. Для Сталина это был сигнал о возможном пере-
смотре сложившегося равновесия в пользу англо-американского альянса на антисоветской основе. 
Вождь отмечал в разговоре с польской делегацией, что выступление Черчилля – это шантаж с целью 
запугать СССР. Вполне определённую позицию Запад занял в советско-турецких спорах о черномор-
ских проливах. Серьезный конфликт возник в связи с требованиями, предъявленными СССР к Тур-
ции, о совместной охране черноморских проливов. Это означало бы, что советские войска появятся 
на Босфоре и в Дарданеллах. Давление СССР на Турцию продолжалось в 1946–1947 гг. В это же время 
Советский Союз пришел на помощь греческим повстанцам-коммунистам, боровшимся против под-
держанного Англией монархического режима. Именно тогда, в 1946 году, американское командова-
ние разработало первый реальный план войны с СССР, включая использование атомного оружия, что 
работало на руку сплочения англо-американской коалиции. На Парижской сессии Совета министров 
иностранных дел в апреле-июле 1946 года уже явной стала конфронтационная тенденция двух систем 
во главе с СССР и США. 

В сложившихся условиях оказалось невозможной и эффективная работа Организации Объединен-
ных Наций, созданной в октябре 1945 года в соответствии с постановлением Ялтинской конференции 
для поддержания мира и разрешения международных споров без угрозы силой или ее применения. 
США, располагавшие в ООН гарантированным большинством голосов, стремились превратить ее в 
некий всемирный трибунал с правом безапелляционного вмешательства в любые противоречия 
между странами с тем, чтобы гармонизировать их по собственному усмотрению. Ответом Советского 
правительства была педантичная защита своего права вето в ключевом органе ООН – Совете Безопас-
ности. Новая международная организация быстро превратилась в трибуну острой публичной поле-
мики. Существовавшие глубинные разногласия между СССР и другими великими державами не 
могли быть сняты простым поднятием рук голосующих. В последние дни войны в Европе Вашингтон 
внезапно приостановил действие закона о ленд-лизе в отношении Советского Союза, что вызвало раз-
дражение в Москве. После первых весьма скупых сумм по займу, обещанному И.В. Сталину еще пре-
зидентом Ф. Рузвельтом, СССР в дальнейшем не получил ни доллара. И это при том, что советский 
лидер не раз публично проявлял заинтересованность в таком займе и даже готов был пойти на опре-
деленные уступки в международных делах. Отвергались лишь наиболее обременительные условия, 
подобные требованию полного ухода из Восточной Европы. Не успев начаться, были прекращены 
выплаты репараций СССР из западных зон оккупации Германии, несмотря на обязательства, приня-
тые союзниками в Потсдаме. 

В январе 1947 года госсекретарь США Дж. Маршалл предложил выделить значительные финан-
совые ресурсы на восстановление европейских стран. Министры иностранных дел Англии и Франции, 
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горячо поддержав план Маршалла, пригласили в Париж В.М. Молотова для его обсуждения. На пе-
реговорах Молотов поставил свои условия, главным из которых было сохранение за Советским пра-
вительством свободы в расходовании предназначенной ему части средств и в выборе экономической 
политики. После того, как эти условия были отвергнуты, Москва отказалась участвовать в плане Мар-
шалла и настояла на принятии аналогичных решений правительствами стран, входивших в ее сферу 
влияния. Помощь по линии плана Маршалла ограничилась, таким образом, только Западной Европой. 
Ее масштабы были колоссальны – 12,4 млрд долларов за 1948–1951 гг. Эти средства позволили за 
короткий срок возродить разрушенную экономику западных стран и умело использовались Вашинг-
тоном как инструмент политического давления. В результате позиции местных компартий, авторитет 
которых в годы войны значительной вырос благодаря их самоотверженной борьбе с фашистскими 
оккупантами – во Франции и Италии коммунисты даже входили в состав первых послевоенных со-
ставы правительств, оказались ослабленными, а влияние США в этом ключевом регионе мира суще-
ственно укрепилось. И.В. Сталиным этот план был оценен как попытка подвести прочную экономи-
ческую базу под западноевропейский антисоветский блок. Ясно прослеживалась опасность экономи-
ческого перетягивания стран Восточной Европы от СССР к Западу, а также реинтеграции германской 
экономики. Уже в 1948 году помощь США Западной Германии составила 500 млн долл. Сталин нега-
тивно реагировал на намерения США и Англии включить Германию как основное звено в план вос-
становления Европы, полагая, что помощь в первую очередь должна идти станам, пострадавшим от 
гитлеровской агрессии. Советский лидер стал склоняться к мысли, что под видом разработки плана 
Маршалла, плана экономической помощи со стороны США, под ширмой кредитной помощи Европе 
организуется нечто вроде западного блока против Советского Союза. Действительно, США рассчи-
тывали, что СССР не сможет удержать своих сателлитов от соблазна получения массированной по-
мощи в экономическом возрождении Европы. СССР советует странам Восточной Европы отказаться 
от участия в конференции. 

12 марта 1947 года Белый дом провозгласил внешнеполитическую программу правительства – 
доктрину Трумэна, в которой говорилось о глобальном противоборстве демократии и тоталитаризма 
и о необходимости завоевать военно-стратегические плацдармы против СССР и других социалисти-
ческих стран. Это подтверждало опасения Сталина о складывающемся антисоветском блоке, о гото-
вящемся открытом противоборстве. В апреле 1949 года в Вашингтоне был подписан Североатланти-
ческий договор (НАТО), оформивший военно-политический союз США и 11 западных стран – Вели-
кобритании, Франции, Италии, Бельгии, Дании, Норвегии, Нидерландов, Люксембурга, Португалии, 
Исландии и Канады. В 1951 году появился блок АНЗЮС – США, Австралия и Новая Зеландия, в 
1954 году – СЕАТО – США, Великобритания, Франция, Австралия, Новая Зеландия, Таиланд, Филип-
пины и Пакистан, в 1955 году – блок СЕНТО – США, Великобритания, Турция, Иран, Пакистан. Об-
разование этих блоков на десятилетия утвердило американское военное присутствие в ряде регионов 
мира. Вдоль советских границ развертывалась сеть военных баз США. В Пентагоне велась разработка 
планов войны против СССР с применением атомного оружия. Наиболее известный их них – «Дроп-
шот» – предусматривал нанесение ядерных ударов по основным городам Советского Союза. Одно-
временно Вашингтон предложил проект учреждения наднационального контроля над атомной энер-
гией – план Баруха – по имени американского деятеля, представившего его в ООН летом 1946 года. 
План предусматривал создание специального органа, по форме международного, а по существу 
управляемого США. На него не должно было распространяться право вето со стороны членов Совета 
Безопасности. Этому органу надлежало контролировать и выдавать разрешения государствам на все 
виды деятельности, в какой-либо мере связанные с ядерной энергией. Им запрещалось заниматься не 
только производством, но и научными исследованиями в этой области. План Баруха фактически за-
креплял монополию США на атомное оружие, открывал возможность постоянно вмешиваться во 
внутренние дела других стран и, в конечном счете, способствовал бы подчинению наукоемких отрас-
лей их экономики американским монополиям. В ответ Советский Союз выступил с инициативой за-
ключить конвенцию по полному и безоговорочному запрещению ядерного оружия, включая обяза-
тельство уничтожить уже существующие его запасы. Нарушение конвенции объявлялось тягчайшим 
международным преступление против человечества, а контроль над строгим режимом ее соблюдения 
должен был регламентироваться Советом Безопасности, где СССР мог использовать право вето. 
Столкновение советской и американской концепции с самого начала парализовало усилия по разре-
шению проблемы ядерного оружия и на долгие годы сделало бесплодными все дискуссии, как по ней, 
так и по более общим проектам разоружения, которые СССР не раз вносил в ООН. 

Среди бывших союзников обостряются разногласия по германскому вопросу. На сессиях Совета 
министров иностранных дел в марте и ноябре 1947 года дискуссии между советской и остальными 
делегациями носили острый характер. В 1948 году международная ситуация обостряется. В феврале 
1948 года США, Великобритания и Франция без СССР рассматривают германский вопрос и отказы-
ваются продолжать работу в Контрольном совете по Германии. С 1 января 1947 года американцы и 
англичане поспешили в одностороннем порядке слить две свои оккупационные зоны в Германии в 
общую – Бизонию, объединявшую весь Рур. В июне 1948 года там была проведена денежная реформа. 
Немного спустя к Бизонии была присоединена часть Германии, контролируемая Францией, и образо-
вана Тризония. В свою очередь СССР попытался вытеснить союзников из Берлина, т. к. западные сек-
тора представляли собой изолированный анклав внутри советской зоны оккупации. Фактически был 
ликвидирован установленный Потсдамскими соглашениями четырёхсторонний контроль над Герма-
нией. И.В. Сталин окончательно приходит к выводу, что в мире начинается складываться новый союз 
западных сил, где СССР нет места. Сталин выступал поборником принципа территориальной целост-
ности будущего немецкого государства, выдвигая два довода – необходимость избежать превращения 



История и политология 
 

51 

идеи германского единства в знамя реванша для милитаристских сил в этой стране и особо опасных в 
условиях, когда значительная часть ее земель на Востоке была отсечена по решению союзников, необ-
ходимость иметь в Германии одно правительство, которое могло бы нести полную ответственность 
за обязательства перед победителями – важнейшим из них, с советской точки зрения, являлся вопрос 
о выплате репараций. За этими доводами, при всей их весомости, таилось главное, о чем вслух пред-
ставители Москвы предпочитали не говорить – глубокое беспокойство, что в противном случае воз-
никнет сепаратное западногерманское государство, усиленное за счет обладания потенциалом про-
мышленного Рура и способное лелеять мечты о реванше на Востоке. Но именно в этом и заключалась 
ближайшая цель западных держав. Летом 1948 года СССР ввел блокаду Западного Берлина, затруд-
нив снабжение его жителей предметами первой необходимости. Советские представители говорили, 
что блокада будет продолжаться, пока Запад не откажется от намерения создать западногерманское 
правительство. США организовали воздушный мост – доставку товаров в Западный Берлин транс-
портными самолетами американских ВВС, а также привели в полную готовность свою боевую авиа-
цию. Весной 1949 года блокада Западного Берлина была прекращена. Берлинский кризис показал, что 
и Запад, и СССР не хотели крупномасштабного военного конфликта. Одновременно он привел к окон-
чательному расколу Германии на два государства. В сентябре 1949 года была провозглашена Федера-
тивная Республика Германии, в которую вошли три западные оккупационные зоны, в октябре того же 
года – Германская Демократическая Республика, созданная на территории советской оккупационной 
зоны. Раскол Германии сохранялся в течение последующих 40 лет. 

Для Сталина обстановка становилась тревожной и в странах Восточной Европы. Он чувствовал, 
что упускает этот регион – ему докладывали об известном охлаждении к СССР, критическом настрое 
к советскому опыту, проявлениях недоброжелательства в ряде стран. Сталин начинает задумываться 
о консолидации стран Восточной Европы. Но на этом пути имелся ряд препятствий внутреннего ха-
рактера, среди которых – слабость компартий в ряде стран – Венгрия, Румыния, живучесть антисо-
ветских настроений – Польша, Румыния, традиция экономической и культурной ориентации на За-
пад – Польша, Чехословакия, Венгрия. Это выразилось в том, что в ряде демократических блоков, а 
также в ряде партий углубились размежевания на прозападную и просоветскую ориентации. Среди 
руководства ряда стран Восточной Европы велись разговоры о политике открытых дверей на Запад. 
В 1947 году И.В. Сталин, почувствовав изменения в антигитлеровской коалиции, когда исчезал образ 
общего врага – Германии, а ему на смену приходила политика сдерживания коммунизма, резко меняет 
свое отношения к демократиям в Восточной Европе. Тут уж было не до национальных путей, когда 
впереди отчетливо просматривалась антисоветская политика бывших союзников. Надо было ускорять 
создание восточного блока, сплачивать ряды, ставить Западу заслон. Но как это сделать, если в самих 
странах политическая обстановка обострялась. Москва отмечала, что затруднены согласованные дей-
ствия демократических организаций в выработке общей тактики в борьбе против реакции, в борьбе 
против поджигателей новой мировой войны. В странах Восточной Европы обозначились две тенден-
ции – с одной стороны, левые занимали всё более прочное место в общественной и политической 
жизни, а с другой, укрепились и их партнёры по коалиции, всё увереннее выражая свои демократиче-
ские взгляды. К середине 1947 года проявились разногласия в народных фронтах, которые должны 
были выражать демократический блок в социалистических странах. И если летом 1946 года И.В. Ста-
лин сам еще допускал возможность разных возможностей и вариантов для социалистического движе-
ния, то в феврале 1947 года такие разговоры уже вызывают опасения. Все эти тенденции заставили 
Сталина искать методы консолидации восточноевропейских стран. Не имея экономических возмож-
ностей для осуществления этих целей, он использует, прежде всего, политические и дипломатические 
средства. Консолидация шла по нескольким направлениям: упрочение связей и координация, как по 
линии компартий, так и по государственной линии. Важным моментом стало заключение договоров 
о взаимопомощи между восточноевропейскими странами, каждый из которых имел военно-полити-
ческую составляющую. В директиве Политбюро ЦК ВКП (б) МИДу СССР отмечалось, что в первую 
очередь следует обеспечить заключение договоров о взаимопомощи между малыми странами Восточ-
ной Европы – Румыния, Болгария, Венгрия, Югославия, Чехословакия, Польша, а после этого заклю-
чить договоры о взаимопомощи между СССР и теми из указанных выше стран, с которыми у Совет-
ского Союза ещё не имеется такого рода договоров. Так, были заключены договоры о взаимопомощи 
между восточно-европейскими странами, а в феврале-марте 1948 года – договоры о дружбе, сотруд-
ничестве и взаимопомощи с Румынией, Венгрией, Болгарией. Эти договоры должны были обеспечить 
немедленную помощь в случае политики агрессии со стороны Германии или любого другого государ-
ства в союзе с ней. Всего, если учитывать и договоры военного времени, СССР и его новые союзники 
заключили между собой 35 двусторонних соглашений, которые составили договорно-правовую ос-
нову формировавшегося под эгидой СССР социалистического лагеря. 

В новых условиях И.В. Сталин склоняется к мысли, что на смену демократическим блокам 
должны приходить единые и монолитные компартии, готовые к классовой борьбе за продвижение к 
социализму по советскому пути. На фоне увеличения разговоров о классовой борьбе растут силовые 
методы решения внутрипартийных и государственных проблем в регионе. В восточноевропейских 
коммунистических партиях прошли мероприятия по выявлению ошибок, просчётов и оппортунисти-
ческих тенденций. От компромиссов надо было переходить к революционным методам решительной 
революционной борьбы с оппозицией. По странам Восточной Европы прошла волна чисток партии, 
разоблачений антидемократических заговоров. Так была устранена оппозиция, которая могла проти-
востоять коммунистам. Чтобы организационно консолидировать коммунистические партии Восточ-
ной Европы необходимо было, по мысли Сталина, создать специальный орган координации их дея-
тельности. Как отмечалось в решении Политбюро ЦК ВКП (б), в условиях, когда империалистический 
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лагерь во главе с США переходит к откровенно экспансионистской политике, на совещании предста-
вителей компартий девяти стран в сентябре 1947 года создаётся Информационное бюро коммунисти-
ческий и рабочих партий (Коминформ) для обмена опытом и для координации в необходимых случаях 
деятельности компартий на основе взаимного согласия. Москва к совещанию тщательно готовилась. 
Были подготовлены аналитические справки по всем странам региона. Наиболее критический тон со-
держался в материалах по Югославии и Чехословакии. Однако эта критика осталась на страницах 
внутренних документов и на самом совещании не звучала. И.В. Сталин был недоволен чрезмерной 
самостоятельностью Георгия Димитрова, его идеями создания федерации южных славян, развернув-
шейся активностью Тито, который расправился с оппозицией, ликвидировал многопартийный парла-
мент, сконцентрировал всю власть в своих руках, обдумывал вопрос федерации с Болгарией, вына-
шивал планы тесного государственного сближения Югославии и Албании вплоть до вхождения Ал-
бании в Федерацию. И.В Сталин пытался активно влиять на Тито по поводу снижения революционной 
эйфории последнего. Авторитет Сталина сыграл свою роль – Тито сознательно пошел на некоторое 
замедление революционных процессов внутри страны, чтобы не обострять отношения с СССР и с 
другими странами по вопросам демократических процессов в Югославии. Сталина устраивало буду-
щее Югославии как демократического федеративного государства и сотрудничество всех демократи-
ческих сил в рамках Народного Фронта. Советский лидер видел Югославию среди стран, которые 
могут иметь свой путь, но был уверен в Тито, уверен, что тот не свернет с выбранной социалистиче-
ской дороги. Ведь он знал и любил Россию, во многом копировал Сталина. В результате, И.В. Сталин 
открыто выступил против Тито, из ошибок которого компартии других стран начали извлекать уроки. 
Все выразили солидарность с мнением Сталина. После Резолюций Информбюро действительно про-
изошла консолидация компартий, чистка руководящих кадров, согласование экономической поли-
тики стран народной демократии и СССР. В 1947 году отношения между СССР и Югославией стали 
быстро ухудшаться. Весной 1948 года Москва отозвала из Белграда советских специалистов, предъ-
явив югославской компартии обвинения в ревизионизме и антисоветизме. В октябре 1949 года СССР 
разорвал дипломатические отношения с Югославией. Советско-югославский конфликт был улажен 
лишь после смерти советского лидера. Тем не менее, Югославия не вошла в созданные соответственно 
в 1949 и 1955 гг. Советским Союзом и странами Восточной Европы экономическую и военную орга-
низации – Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ) и Организацию Варшавского договора (ОВД). 
Странам народной демократии оказывалась интенсивная материальная поддержка, в том числе через 
СЭВ. Отвечая на запрос И.В. Сталина, Институт мирового хозяйства Академии наук СССР подгото-
вил аналитическую записку. В ней рекомендовалось поставить во главу угла вопрос внутреннего 
укрепления страны и воздержаться от расширения советской сферы влияния в Европе, дабы избежать 
конфронтации с Западом, которой Советский Союз не выдержит. Ознакомившись с запиской, Сталин 
распорядился распустить институт и арестовать его директора академика Е.С. Варгу. Истинные мас-
штабы перекачки средств в страны народной демократии держались в секрете от населения СССР. 
Известно только, что одних долгосрочных льготных кредитов им было предоставлено в 1945–1952 гг. 
на 15 млрд рублей, или 3 млрд долларов. В ответ И.В. Сталин требовал проведения политических и 
социально-экономических преобразований по советской модели. 

В первые послевоенные годы возник ряд суверенных государств Азии. В результате длительной 
борьбы индонезийского народа за свободу в августе 1945 года провозглашается Республика Индоне-
зия. В августе 1947 года Англии пришлось признать независимость Индии и Пакистана, в 1948 году – 
Бирмы и Цейлона. Нарастало антиимпериалистическое движение в других странах Азии, а также Аф-
рики и Латинской Америки. Начался необратимый процесс распада колониальной системы. СССР 
всячески поощрял национально-освободительную борьбу угнетенных народов, имевшую ярко выра-
женную антизападную направленность. Для этого широко использовалась трибуна ООН. Когда, 
например, в феврале 1946 года Совет Безопасности рассматривал просьбу правительств Сирии и Ли-
вана о выводе с их территории английских и французских войск, из великих держав только Советский 
Союз выступил в защиту суверенных прав двух малых арабских государств. Решительная поддержка 
Москвы помогла сирийскому и ливанскому народам добиться эвакуации иностранных войск из Сирии 
в 1946 году, а из Ливана – в 1947 году. Одновременно И.В. Сталин пытался укрепить собственные 
позиции в странах третьего мира. В частности, он требовал участия в контроле над итальянской коло-
нией в Северной Африке в Триполитании – современная Ливия и размещения военной базы в Дарда-
неллах, высказывал намерение надолго обосноваться в Иране, находившемся с 1941 года под совмест-
ной оккупацией Великобритании и СССР. Там Москва активно помогала оппозиционной партии Туде 
и сепаратистским движениям курдов и азербайджанцев, имея в виду либо ослабить центральную 
власть в Тегеране и поставить ее в полную зависимость от Туде, либо аннексировать граничащие с 
советским Азербайджаном северные провинции. В декабре 1945 года при советском содействии были 
провозглашены на севере Ирана автономная республика Азербайджан и Курдская народная респуб-
лика. После жесткого противодействия Англии, направившей в Иран дополнительные воинские кон-
тингенты, СССР был вынужден вывести оттуда войска в обмен на создание смешанной советско-
иранской нефтяной компании. В конце 1946 года иранское правительство денонсировало договор о 
нефтедобыче, восстановило контроль над северной частью своей территории, подавив курдских и 
азербайджанских повстанцев. Советский Союз не стал втягиваться в этом регионе в бесперспектив-
ный силовой конфликт с Англией и США, которые прибегали к угрозе применения ядерного оружия, 
если Москва не откажется от поддержки иранских сепаратистов. Именно во время иранского кризиса 
У. Черчилль произнес речь в американском городе Фултоне, в которой обвинил СССР в расколе Ев-
ропы и стремлении к безграничному распространению своей власти. Он заявил, что по вине СССР 
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Восточная Европа отгорожена от Западной Европы железным занавесом. Черчилль призывал проти-
вопоставить угрозе советской экспансии тесное сотрудничество США и Англии, а затем и общеевро-
пейское единство. Из слов Черчилля вытекало, что к такой системе европейской безопасности следует 
привлечь и Германию. Фултонская речь Черчилля была воспринята И.В. Сталиным как призыв к 
войне против СССР. Многие отечественные историки считают, что именно с этой речи началась хо-
лодная война, т. е. решительное противостояние двух систем, хотя и без применения военной силы. 

В 1947–1949 гг. И.В. Сталин активно поддержал коммунистов Китая и лично Мао Цзэдуна в граж-
данской войне против режима Гоминьдана. В 1949 году Коммунистическая партия Китая (КПК) одер-
жала победу. Была провозглашена Китайская Народная Республика (КНР). СССР и КНР стали тес-
ными партнерами, причем Китай был ведомым, ведущая роль принадлежала СССР. Советский Союз 
оказывал этому государству большую экономическую помощь, направлял в Китай специалистов и 
рабочих. В СССР обучались китайские студенты. Поражение Японии во Второй мировой войне при-
вело к освобождению Кореи. Северная Корея была освобождена советскими войсками, южная – аме-
риканскими. Демаркационная линия прошла по 38-й параллели. На юге был создан проамериканский 
режим. На севере образовалась Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) – коммуни-
стическое государство, лидером которого стал Ким Ир Сен. В июне 1950 года войска Северной Кореи, 
подготовленные советскими советниками, вторглись на юг и быстро заняли большую часть террито-
рии Южной Кореи. Успешные на первых порах боевые действия быстро перешли в затяжную фазу и 
грозили перерасти в мировую войну после вмешательства в события войск США под флагом ООН и 
противостоящих им Вооруженных Сил Китая, выступивших на стороне КНДР под видом доброволь-
цев – свыше 4 млн человек. СССР принял в войне самое активное участие, не вмешиваясь непосред-
ственно в боевые операции. Советское правительство перебросило в Китай несколько дивизий истре-
бительной авиации, участвовавших в отражении американских налетов на КНР, снабжало корейскую 
народную армию и китайских добровольцев оружием, включая самолеты и танки, боеприпасами, 
транспортом, продовольствием, медикаментами. На крайний случай были подготовлены пять совет-
ских дивизий для отправки в Корею. Корейская война была прекращена дипломатическими усилиями 
вскоре после смерти И.В. Сталина. Объединение страны под эгидой коммунистов сорвалось. Корея 
осталась разделенной на два государства. Война в Корее стала самым кровопролитным локальным 
конфликтом: погибло 9 млн корейцев, свыше 1 млн китайцев, свыше 50 тыс. американцев. Она спо-
собствовала дальнейшему росту военной напряженности в мире. 

Холодная война приобрела глобальный характер. 
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В БОЛЬШЕВИСТСКУЮ ЭКОНОМИКУ: 
ПРОЕКТЫ И ИТОГИ 

Аннотация: в данной статье представлен комплексный анализ концессионной политики больше-
виков. В работе показано, что концессии помогли ускорить восстановление экономики Советской 
России и самим фактом своего существования препятствовали интервенционистским планам За-
пада. 

Ключевые слова: зарубежные инвестиции, концессионный договор, концессионная политика, кон-
цессионные предприятия, смешанные общества, реституционные уступки, экономический компро-
мисс. 

В основе эффективного экономического процесса лежат совершенно очевидные факторы, доми-
нирующие вот уже около столетия в мирохозяйственных связях. Это, во-первых, опережающий внут-
реннее экономическое развитие рост внешней торговли и, во-вторых, опережающий внешнюю тор-
говлю рост экспорта капитала. В настоящее время экспорт капитала выступает в качестве главного 
двигателя процесса интернационализации экономики отдельных стран через международное разделе-
ние труда и кооперирование производства. Не воспользоваться выгодами этого процесса, остаться вне 
него – значит обречь свое народное хозяйство на хроническое отставание и неэффективность. 

Зарубежные инвестиции, технологии и управленческий опыт были движущими силами промыш-
ленной революции в России конца XIX – начала XX века. До 1917 года Российская империя в своем 
экономическом развитии в значительной степени опиралась на помощь извне. В отдельные годы ино-
странные инвестиции составляли более половины всех новых капиталовложений в российскую про-
мышленность, а некоторые отрасли – электротехническая, химическая – были созданы преимуще-
ственно иностранцами. После Октябрьской революции в течение последующих 15 лет Советское гос-
ударство делало неоднократные попытки привлечения иностранного капитала и зарубежных техно-
логий в свою экономику. Отношение к иностранным капиталовложениям оказалось составной частью 
общей борьбы в большевистском руководстве, с одной стороны, за продолжение и углубление новой 
экономической политики и, с другой стороны, за ее свертывание. 
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Экономика Российской Федерации долгое время существенно не отличалась от того состояния, в 
котором она уже была в 1920-е годы. Россия до сих пор является поставщиком сырья и покупателем 
промышленной продукции. Отечественное производство, как и прежде, испытывает наряду с выдаю-
щимися достижениями науки острую нехватку капиталов, технологическое отставание и организаци-
онный беспорядок. Политические, социальные и экономические условия нашего недавнего прошлого 
идентичны условиям 1920-х годов. Это создает уникальную исследовательскую среду для проведения 
объективного исторического анализа, без которого невозможно решить многие и ныне существующие 
проблемы. Естественно, при этом необходим взвешенный и беспристрастный подход к изучению де-
ятельности Советского государства и общественных организаций, пересмотр устоявшихся историче-
ских взглядов и концепций, например, утверждения о том, что иностранный капитал не сыграл суще-
ственной роли в развитии советской экономики, и что советская концессионная политика не оправ-
дала возлагавшихся на нее надежд. 

Рассматривая инвестиционную деятельность иностранного торгово-промышленного капитала в 
СССР, всю ее историю можно условно разделить на три периода: 1 период (1917–1920) – начальная 
или подготовительная стадия, когда Советское правительство делает первые попытки использовать 
иностранный капитал как рычаг в хозяйственном строительстве. С этой целью вырабатываются те-
зисы об условиях привлечения в страну иностранного капитала, принимается принципиальное реше-
ние о допущении концессий на российскую территорию, разрабатывается «План развития экономи-
ческих отношений между Советской Россией и Соединенными Штатами Америки», ведутся торгово-
экономические переговоры с Германией. В этот период эти планы полностью не осуществились.  
2 период (1921–1929) – непосредственно связан и хронологически совпадает с новой экономической 
политикой. С помощью концессий были восстановлены некоторые отрасли народного хозяйства (гор-
ная промышленность, отдельные предприятия химической промышленности, металлообрабатываю-
щая промышленность и др.). Смешанные общества прорвали торговый бойкот и наладили экономи-
ческие связи с мировым рынком. 3 период (1929–1937) – относится ко времени предвоенных пятилет-
них планов. Попытки оживления концессионной деятельности имели своей целью найти дополни-
тельный источник для практического осуществления программы индустриализации страны. Совет-
ское правительство пыталось активизировать свою концессионную политику и приняло ряд соответ-
ствующих мер. Но эти шаги не дали существенных результатов. Третий период в развитии концесси-
онного дела в СССР был последним. Превращение государственного сектора в народном хозяйстве в 
безраздельно господствующий привело к ликвидации концессионных предприятий, а стремление Со-
ветского Союза к экономической самостоятельности усилило отток иностранной технической по-
мощи. 

Документальная база изучения концессионной политики достаточно разнообразна. Среди опубли-
кованных материалов важное место занимают статьи и выступления видных партийных и государ-
ственных деятелей СССР, а также представителей русского зарубежья. Другую группу источников 
составляют сборники нормативных актов, регламентирующих полномочия и границы деятельности 
концессионеров, статистические сборников и опубликованные концессионные договоры. Ценная ин-
формация по концессионной тематике содержится на страницах советской и зарубежной, в том числе, 
эмигрантской периодической печати 1920-х гг. Особый исследовательский интерес представляют ар-
хивные документы, хранящиеся в Российском государственном архиве экономики [1] и Государствен-
ном архиве Российской Федерации [2]: концессионные предложения; концессионные договоры и про-
екты соглашений; переписка Наркомвнешторга, Главконцесскома, ВСНХ, НКИД, СНК, Политбюро; 
протоколы заседаний и отчеты Концессионного комитета; отчеты ВСНХ по концессионной работе; 
материалы по рассмотрению концессионных предложений, поступавших из торгпредств и ведомств; 
документы по обследованию деятельности концессионных предприятий и смешанных обществ; бюл-
летени иностранной прессы и экономические обзоры Информационного отдела Главконцесскома. 
Материалы, хранящиеся в Российском государственном архиве социально-политической истории [3], 
наиболее полно и объективно отражают позиции большевистских лидеров и их оппонентов по вопро-
сам привлечения иностранных инвестиций в советское народное хозяйство. 

На I съезде совнархозов РСФСР 26 мая 1918 года были распространены «Тезисы об условиях при-
влечения иностранного капитала в товарной форме». В это время Комиссия внешней торговли при 
ВСНХ РСФСР подготовила план развития экономических отношений между Советской Россией и 
США. Над планом работали В.И. Ленин, Г.И. Ломов, В.П. Милютин, М.Г. Бронский и другие экс-
перты.  Соответствующие условия возникли только после окончания гражданской войны и решения 
Верховного Совета Антанты в январе 1920 года о ликвидации экономической блокады РСФСР. Нар-
ком внешней торговли Л.Б. Красин, по поручению Политбюро составил «Тезисы о концессиях», одоб-
ренные СНК. В условиях товарного голода концессии рассматривались как расплата за иностранные 
товары для России. 23 ноября 1920 года был принят декрет об общих экономических и юридических 
условиях концессий, в котором выражалась необходимость привлечения частной иностранной ини-
циативы для восстановления отечественной экономики. Советское правительство декларировало, что 
претензии бывших владельцев на возмещение убытков, причиненных безвозмездной национализа-
цией, как принципиальное признание прав частной собственности, подлежат безусловному отклоне-
нию. СНК РСФСР даже не рассматривал возможности возникновения ответственности за национали-
зацию иностранных предприятий. В случае предъявления бывшими владельцами условий, которые в 
замаскированной форме скрывали возмещение от национализации, Концессионный Комитет рассмат-
ривал эти условия в строгом соответствии с теми услугами экономического характера, которые выте-
кали из данной концессии. 30 июня 1921 года при ВСНХ учреждается Концессионный Комитет во 
главе с председателем Президиума ВСНХ П.А. Богдановым. Параллельно образовывается Комиссия 
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по смешанным обществам при СТО (председатель – Г.Я. Сокольников). Вневедомственным органом 
становится Концессионный Комитет при Госплане (председатель – Г.М. Кржижановский). В апреле 
1922 года два последних органа объединились в Главный Комитет по делам о концессиях и акционер-
ных обществах при СТО (председатель – А.М. Лежава). Но и он просуществовал недолго и был 
упразднен декретом ВЦИК и СНК РСФСР в марте 1923 года. Вместо него учреждается Главный Кон-
цессионный Комитет при СНК РСФСР по декрету от 21 августа 1923 года – при СНК СССР. Через 
него проходили все концессионные вопросы, ему подчинялась разветвленная система концессионных 
органов. По линии ЦК РКП (б) Главконцесском курировал И.В. Сталин. Это обстоятельство само по 
себе примечательно. Оно в полной мере свидетельствует о том, какое внимание Генеральный секре-
тарь ЦК партии уделял проблемам использования иностранного капитала и зарубежных специали-
стов. Он ежемесячно получал отчеты о работе ГКК. Более того, через аппарат секретариата ЦК про-
ходили все кадровые перестановки. ЦК РКП (б) утверждал состав правлений смешанных акционер-
ных обществ, а Учраспред рассматривал присланные ему анкеты, характеристики и другие матери-
алы, касающиеся работников Главконцесскома и смешанных обществ. Сюда же поступали сведения 
о каждом концессионном предприятии. Все эти материалы утверждались в Оргбюро ЦК РКП (б). 

Сложившаяся таким образом пирамида власти, подбор номенклатуры всецело предопределили 
практику работы государственных учреждений и ведомств с концессионными предложениями. Фор-
мально заключение всех концессионных договоров относилось к компетенции СНК СССР. Общие 
условия хозяйственной деятельности иностранного капитала регулировались внутренним советским 
законодательством, а также специальными законами и нормативными актами о концессиях и заклю-
ченными международными соглашениями, поскольку они определяли права и обязанности иностран-
ных физических и юридических лиц в СССР. Конкретные условия оговаривались в концессионных 
договорах, уставах смешанных акционерных обществ и соглашениях о технической помощи. Факти-
чески все это находилось не просто под контролем, а в ведении высших государственных органов. В 
августе 1925 года Госплану поручили разработать план концессионных объектов, чтобы увязать его с 
общесоюзными планами. В июле 1928 года СНК принимает «Основные положения по привлечению 
иностранного капитала в народное хозяйство СССР» и утверждает разработанный Госпланом ориен-
тировочный план концессионных объектов. В этот период концессионную политику достаточно по-
следовательно отстаивали председатель СНК А.И. Рыков, нарком внешней торговли Л.Б. Красин. За-
метную активность в деле включения Советского Союза в международную экономическую интегра-
цию проявлял Л.Д. Троцкий, занимавший в 1925–1927 гг. пост председателя Главконцесскома. Лик-
видация концессионного сектора в народном хозяйстве началась с 1929 года и протянулась через все 
десятилетие. 27 декабря 1930 года СНК СССР принял резолюцию об аннулировании всех действую-
щих концессий. Права Главконцесскома ограничивались информационными и консультативными 
функциями. 14 декабря 1937 года правительство издало постановление «Об упразднении Главконцес-
скома при СНК СССР» и возложило контроль над оставшимися концессиями на НКВТ. В случае лик-
видации концессионного предприятия выплачивалась компенсация – беспроцентная сумма, опреде-
ленная третейским судом, что давало Советской стороне преимущество, равноценное долгосрочным 
беспроцентным займам. 

Весной 1918 года на 1 пленуме ВСНХ были декларированы первые 12 основных положений по 
вопросу о концессиях: территориальное расположение концессий не должно создавать определённых 
сфер влияния иностранных государств в России; правовое регулирование в социальной и торгово-
промышленной сфере обязательно для иностранного капитала, работающего в России; изъятия из дей-
ствующих декретов как исключение могут делаться лишь путём издания специальных постановлений 
СНК и ЦИК Советов в каждом отдельном случае; государству предоставляется предпочтительное 
право на закупку у иностранного предпринимателя его продукции; за Советской Республикой сохра-
няется право досрочного выкупа концессионного предприятия; переуступка концессий без разреше-
ния правительства недопустима; государство участвует в доходе концессионного предприятия, если 
доход этого предприятия превышает определённую сумму (норму); иностранному предпринимателю 
может быть гарантирована выплата процентов на затраченный капитал в денежной или товарной 
форме; при товарной форме расчётов сырьё, идущее на изготовление этих товаров, служащих формой 
платежа, должно быть переработано в России; иностранный капитал в товарной форме может быть 
привлечён к организации и устройству государственных предприятий с выдачей в компенсацию за 
это права на аренду ещё не использованных богатств России преимущественно на северо-востоке и 
дальнем востоке; в концессионном договоре должны быть точно зафиксированные сроки начала и 
осуществления строительного и эксплуатационного плана; Советское правительство во всех стадиях 
организации и эксплуатации концессионного предприятия имеет право контроля и ревизии всех его 
дел [4]. В этих положениях четко прослеживается, что возмездный характер отчуждения концессий 
являлся изначально одним из основных принципов внешнеэкономической политики Советской вла-
сти в отношении допуска в страну иностранного капитала. 

Гражданская война помешала реализации концессионной политики. Лишь 23 ноября 1920 года 
Совнарком принял декрет об общих экономических и юридических условиях концессионной деятель-
ности. В нём перечислялись общие экономические и юридические условия концессий: концессионеру 
будет предоставляться вознаграждение долей продукта, обусловленной в договоре, с правом вывоза 
за границу; в случае применения особых технических усовершенствований в крупных размерах кон-
цессионеру будут предоставляться торговые преимущества, например, специальные договоры на 
крупные заказы; в зависимости от характера и условий концессий будут предоставляться продолжи-
тельные сроки концессий для обеспечения полного возмещения концессионера за риск и вложенные 
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в концессию средства; правительство РСФСР гарантирует, что вложенное в предприятие концессио-
нера имущество не будет подвергаться ни национализации, ни конфискации, ни реквизиции; концес-
сионеру будет предоставляться право найма рабочих и служащих для своих предприятий на террито-
рии РСФСР с соблюдением КЗОТ или специального договора, гарантирующего соблюдение по отно-
шению к ним определённых условий труда, ограждающих их жизнь и здоровье; правительство 
РСФСР гарантирует концессионеру недопустимость одностороннего изменения какими-либо распо-
ряжениями или декретами правительства условий концессионного договора [5]. В основу декрета 
СНК РСФСР о концессиях были положены тезисы 1918 года, конкретизированные и дополненные 
исходя из внутренней и международной обстановки 1920 года. В декрете провозглашались основные 
условия предоставления концессий. Правительство гарантировало имущество концессионера от наци-
онализации, конфискации или реквизиции. Крупные вложения концессионного капитала, техниче-
ское переоборудование производства гарантировали предпринимателю крупные заказы Советского 
правительства и торговые преимущества на рынке. 

Специальная комиссия СНК РСФСР на основе общих условий разработала типовой договор, в ко-
тором указывались права и обязанности концессионера, сроки действия и условия расторжения кон-
цессии. Советское государство определило обязанности предпринимателя следующим образом: кон-
цессионеру вменяется в обязанность улучшать положение рабочих, занятых в концессионных пред-
приятиях по сравнению с другими рабочими, занятыми в аналогичных предприятиях той же местно-
сти, до средней заграничной нормы; учитывается при этом низшая производительность труда рус-
ского рабочего, предусматривается по возможности пересмотр нормы производительности труда рус-
ского рабочего в зависимости от достижения им лучших условий жизни; концессионер обязан приво-
зить рабочим, занятым в концессионных предприятиях, необходимые предметы для их жизни из-за 
границы, продавая их рабочим не выше себестоимости с учетом определённого процента накладных 
расходов; при этом концессионер обязан в случае, если правительство РСФСР этого потребует, при-
возить сверх привозимого им для рабочих, занятых в концессионных предприятиях, ещё 50–100% 
этого количества, отдавая это правительству РСФСР за плату той же величины (себестоимость с уче-
том определённого процента накладных расходов). Плату эту правительство РСФСР вправе платить 
долей добываемого концессионером продукта, т.е. вычитать из своего долевого отчисления; концес-
сионер обязан соблюдать законы РСФСР и, в частности, насчёт условий труда, сроков оплаты и пр., 
вступать в соглашение с профсоюзами. При таких соглашениях обязательна для обеих сторон норма 
среднего американского или западноевропейского рабочего; концессионер обязан строго соблюдать 
научные технические правила, соответствующие русскому и заграничному законодательству; анало-
гичное параграфу 4-му правило устанавливается относительно оборудования, привозимого концесси-
онером из-за границы; вопрос об уплате рабочим, занятым на концессионных предприятиях, заработ-
ной платы иностранной валютой или особыми бонами или советскими деньгами и т. п. определяется 
особым соглашением в каждом договоре; условия найма, материального быта и вознаграждения ино-
странных квалифицированных рабочих и служащих предоставляются свободному соглашению кон-
цессионера с указанной категорией служащих и рабочих; концессионеру может быть предоставлено 
право, по соглашению с правительственными органами РСФСР, приглашать высококвалифицирован-
ных специалистов из числа русских граждан. Условия найма в каждом отдельном случае должны быть 
согласованы с органами центральной власти [6]. Эти общие условия концессионного договора в каж-
дом отдельном случае конкретизировались в зависимости от отрасли хозяйства, местонахождения 
концессии, а также от её политической и экономической значимости. 

В резолюциях X съезда РКП (б) (март 1921 года) говорилось, что иностранные концессии должны 
использоваться для поднятия производительных сил республики, улучшения положения главной про-
изводительной силы – рабочего класса, и что это основная задача, стоящая перед Советской властью, 
не может решаться в широких масштабах и в кратчайшие сроки без использования передовой ино-
странной техники и средств производства. Объектами концессий могли являться те отрасли народного 
хозяйства, которые не могли быть восстановлены собственными силами. Исходя из этих положений, 
съезд одобрил декрет СНК от 23 ноября 1920 года об экономических и юридических условиях кон-
цессий. В резолюциях XI конференции РКП (б), состоявшейся в декабре 1921 года, отмечалась новая 
форма привлечения иностранного капитала – «смешанные общества» с обязательным участием 
Наркомвнешторга «для заготовки экспортных товаров внутри страны, сбыта их за границу и ввоза в 
Советскую Россию необходимых ей продуктов». Кроме того, вновь подчеркивалось, что «интересы 
восстановления народного хозяйства требуют облегчения прилива иностранного капитала в различ-
ные отрасли народного хозяйства в форме концессий и займов» [7]. 

С 1 января 1923 года вступил в силу Гражданский кодекс (ГК) РСФСР. Его раздел X посвящался 
товариществам, и в частности товариществам с ограниченной ответственностью и акционерным об-
ществам (Собрание кодексов РСФСР. М., 1927. С. 470–471). Эти организационно-правовые формы 
капиталовложений являлись одним из основных инструментов предпринимательской деятельности 
как частной, так и государственной. В дальнейшем ЦИК и СНК СССР совместно приняли 17 августа 
1927 года Положение об акционерных обществах, в основу которого был положен раздел X ГК 
РСФСР [8]. 21 августа 1923 года издаётся декрет об учреждении Главного концессионного комитета 
(ГКК) при СНК СССР. В его компетенцию входило решение вопросов о допуске и привлечении ино-
странных капиталовложений в СССР. В частности, ГКК наделялся правом: осуществлять общее ру-
ководство и вести переговоры о заключении концессионных и иных договоров, допускающих изъятия 
из общих законов; рассматривать при участии представителей союзных республик проекты концес-
сионных договоров, проекты уставов акционерных обществ, в учреждении которых принимает уча-
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стие иностранный капитал, а также просьбы иностранных акционерных обществ и других иностран-
ных юридических лиц о допуске их к операциям на территории СССР. С переходом к НЭПу был в 
целом создан правовой механизм регулирования иностранных капиталовложений на территории 
РСФСР. Его основными элементами являлись декрет о концессиях от 23 ноября 1920 года и ГК 
РСФСР, условия концессионных договоров и уставов смешанных обществ, а в институциональном 
плане – Главный концессионный комитет при СНК СССР. Единственным органом, предоставляющим 
концессии, являлся СНК СССР. Это касалось как всесоюзных, так и республиканских, а также мест-
ных концессий. Практика предоставления концессий в СССР пошла по пути заключения концессион-
ных соглашений. В процедурном плане это означало утверждение (одобрение) Совнаркомом проектов 
концессионных соглашений, представляемых ему Главным концессионным комитетом. Здесь следует 
коснуться особенностей правой системы того времени. Советскому праву был чужд принцип разде-
ления властей. Соответственно формальное понятие закона отсутствовало. Законотворческой компе-
тенцией, согласно Конституции, обладали СНК СССР, ЦИК и Съезд Советов СССР. Следовательно, 
под декретами и постановлениями в соответствии со ст. 38 Конституции СССР от 31 января 1924 года 
следует понимать законы в материальном смысле [9]. Таким образом, основы концессионной поли-
тики были заложены Декретом СНК от 23 ноября 1920 года, одобренным X съездом РПК (б). Именно 
после этого декрета концессионный вопрос перемещается в область практики. Постепенно оформля-
ется процедура переговоров, порядок прохождения дел через государственные учреждения, склады-
вается система концессионных органов. В их становлении можно выделить два этапа: 23.11.1920 – 
8.03.1923; 8.03.1923 – 14.12.1937. 

Первоначально поступающие концессионные предложения рассматривались наркоматами или 
специальными комиссиями из представителей отдельных ведомств. Так, например, постановлением 
СНК от 30.10.1920 года при ВСНХ была образована комиссия для разработки вопросов по предостав-
лению концессий в Сибири из представителей ВСНХ, НКВТ, НКЗ, ГОЭЛРО [10]. Но скоро стало ясно, 
что необходимы специальные государственные органы, которые будут заниматься непосредственно 
концессионными вопросами. Так как большинство концессионных предложений поступало в ВСНХ, 
30.06.1921 года Положением СТО при нем был учрежден Концессионный Комитет во главе с Пред-
седателем Президиума ВСНХ П.А. Богдановым. В этот же период была образована Комиссия по сме-
шанным обществам при СТО – председатель – Г.Я. Сокольников [11]. Вневедомственным концесси-
онным органом являлся Концессионный Комитет при Госплане, через который проходили все пред-
ложения о концессиях и смешанных обществах и выносились на утверждение СНК. Председателем 
Концессионного Комитета был Председатель Госплана Г.М. Кржижановский [12]. В состав КК вхо-
дили 8 представителей от различных ведомств – НКИД, НКВТ, ВСНХ, ВЦСПС, НКЗ, РКИ и НКФ 
[13]. За этими ведомствами оставалось право инициативы и самостоятельной разработки концессион-
ных предложений, а выработанные ими проекты вносились на утверждение КК Госплана. Через не-
сколько месяцев 1.04.1922 года КК при Госплане и Комиссия по смешанным обществам при СТО 
объединились в Главный Комитет по делам о концессиях и акционерных обществах при СТО под 
председательством А.М. Лежавы. 

О работе концессионных учреждений в период их становления практически ничего не написано 
исследователями. Концессионные учреждения соперничали между собой, особенно это касалось 
ВСНХ и НКВТ. ВСНХ выступал за смягчение монополии внешней торговли, НКВТ – за строгое ее 
соблюдение. В 1922 году даже обсуждался вопрос об образовании параллельных торгпредствам пред-
ставительств ВСНХ за границей [14]. Архив Наркомвнешторга располагает любопытным докумен-
том – протоколом совместного заседания полпреда Н.Н. Крестинского и торгпреда РСФСР Б.С. Сто-
монякова в Берлине с представителем ВСНХ В.Э. Стюнкелем 23.04.1922 года о взаимоотношениях 
между НКВТ и ВСНХ в заграничных торговых представительствах РСФСР. Было принято решение, 
«учитывая необходимость единого политико-экономического советского фронта, считать недопусти-
мым самостоятельное выступление перед иностранцами каких-либо ведомств и в, частности, предста-
вителей ВСНХ, которые должны войти в аппарат Торгового Представительства РСФСР» [15]. «Торг-
предства должны иметь вневедомственный характер. В берлинском торгпредстве желательно участие 
представителя ВСНХ с правами одного из заместителей торгпреда» [16]. Таким образом, победа оста-
лась за НКВТ. Любое покушение на монополию внешней торговли заканчивалось поражением. Но из 
общего правила делались исключения. В период становления концессионных учреждений колоссаль-
ная работа была проделана торгпредством РСФСР в Берлине и персонально торгпредом Б.С. Стомо-
няковым. В уникальном архиве Наркомвнешторга храниться огромное количество документов о дея-
тельности торгпреда Стомонякова: о ведении концессионных переговоров; о заключении договоров; 
переписка с иностранными компаниями, с Наркомвнешторгом, ВСНХ, Наркоминделом, с военными 
ведомствами и др. [17]. 

Организационное становление концессионных учреждений заканчивается образованием Главного 
Концессионного Комитета (ГКК) при СНК РСФСР в соответствии с Декретом ВЦИКа от 
8.03.1923 года. Председатель – Г.Л. Пятаков. Главный Комитет по делам о концессиях и акционерных 
обществах был упразднен. ГКК являлся совещательным органом при СНК. К его ведению относились: 
общее руководство концессионной практикой в промышленности, торговле, сельском хозяйстве на 
территории РСФСР и союзных республик; ведение концессионных переговоров и заключение кон-
цессионных договоров, в том числе, когда переговоры велись другими ведомствами с санкции ГКК; 
рассмотрение проектов концессионных договоров, уставов смешанных акционерных обществ и хода-
тайств иностранных компаний о допущении их к операциям на советской территории; представление 
проектов концессионных договоров и уставов акционерных обществ на утверждение СНК. По декрету 
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СНК от 21.08.1923 года Главконцесском стал органом союзного Совнаркома с расширением его ком-
петенции за счет предоставления права контроля над ведомствами, имевшими отношение к заклю-
ченным договорам, а также наблюдения за исполнением договорных обязательств концессионерами 
и советскими органами. Вся переписка по концессионным делам засекречивалась [18]. В конце 1925 – 
начале 1926 года аппарат Главконцесскома был реорганизован – разделен на 5 отделов: 1 – Проведе-
ния переговоров; 2 – Наблюдения за выполнением договоров; 3 – Экономический и информацион-
ный; 4 – Юридический; 5 – Управления делами. Численность работающего в Главконцесскоме персо-
нала все время изменялась. В 1922 году было 25 сотрудников, в 1923 году – более 40, в 1926 году – 
177, в 1932 году – 18, в 1933 году – 6. В 1937 году постановлением СНК ГКК был упразднен [19]. 
Главконцесскому подчинялась разветвленная система концессионных органов: концессионные коми-
теты союзных республик – РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР; концессионные комиссии при союзных 
наркоматах – ВСНХ СССР, Наркомторге СССР, НКПС; республиканских наркоматах – Наркомате 
земледелия РСФСР, НКТ РСФСР, ВСНХ РСФСР; Дальневосточная концессионная комиссия при 
Далькрайисполкоме. В разное время были созданы концессионные комиссии при торгпредствах в 
Берлине, Лондоне, Париже, Риме, Токио и Стокгольме. 

Заключение концессионных договоров относилось к компетенции СНК СССР. Общие условия де-
ятельности в СССР иностранного капитала регулировались внутренним советским законодатель-
ством, в том числе специальными законами и нормативными актами о концессиях, а также заключен-
ными международными соглашениями, поскольку они определяли права и обязанности зарубежных 
физических и юридических лиц в СССР. Конкретные условия оговаривались в концессионных дого-
ворах и уставах смешанных обществ. Весьма сложной и длительной являлась процедура концессион-
ных переговоров. Концессионные предложения большей частью поступали от соискателей в загра-
ничные концессионные комиссии, а где их не было – в торгпредства, в США – в Амторг. Иногда пред-
ложения поступали непосредственно в ГКК, в наркоматы или отдельные государственные органы, 
тресты и т. п. Если предложение поступило заграницей, оно препровождалось в ГКК и в копии – в 
надлежащее ведомство, с заключением заграничного органа о солидности фирмы. Ведомство давало 
в Главконцесском свое заключение о приемлемости предложения и о возможных условиях концессии. 
Это заключение обсуждалось в рабочей коллегии ГКК (т.н. Малом ГКК) и ее решение направлялось 
в соответствующий заграничный орган для сообщения соискателю. 

Такой обмен перепиской проходил несколько циклов и часто тянулся много месяцев. Когда пред-
варительно намечались основные условия, соискатель приглашался в Москву, где составлялся проект 
договора. Часто в нем оставались разногласия, и соискатель уезжал домой, ожидая присылки оконча-
тельного решения Главконцесскома. Таковое выносилось Пленумом ГКК и сообщалось в загранич-
ную концессионную комиссию – возобновлялся обмен перепиской. После согласования всех вопро-
сов соискатель вновь приезжал в Москву. Иногда он приезжал несколько раз. Договор вносился на 
утверждение СНК, где обычно ждал очереди около месяца, иногда и более двух месяцев. В отдельных 
случаях СНК вносил в договор свои поправки. В единичных случаях договоры, предложенные Глав-
концесскомом, отвергались СНК, как с концессией «Совметр», но договор был все же утвержден по 
директиве Политбюро. Были и обратные случаи, когда договор, утвержденный СНК, был опротесто-
ван Политбюро и отклонен последним – дело Международного Общества Спальных Вагонов. Темп 
несколько ускорялся только тогда, когда соискатель или его представитель непрерывно находились в 
Москве, или, когда представитель заинтересованного треста, особенно в делах о технической помощи, 
непрерывно находился заграницей. Но и в этих случаях необходимость обсуждения каждой поправки 
в Малом ГКК, в концессионной комиссии ведомства или в межведомственных совещаниях на много 
месяцев затягивала дело. Основными причинами этой затяжки являлись: отсутствие типовых догово-
ров, в силу чего каждый договор читался сначала до конца, ГКК был занят редактированием каждого 
пункта, так как юридическая сторона концессионной сделки была новацией для советских специали-
стов; текучесть состава Главконцесскома, из-за которой в ГКК не было единства понимания про-
блемы, прения затягивались, вопросы откладывались или решались без достаточной мотивировки. 
Особенно чувствительной являлась постоянная смена представителей заинтересованных ведомств; 
экономические условия договоров формулировались концессионными комиссиями в большинстве 
случаев произвольно. Ведомства не давали необходимого экономического расчета всей сделки в це-
лом, в силу чего не было критериев для того, чтобы определить, где можно сделать уступки и где 
нельзя. 

Ведомственные комиссии не справлялись собственными силами с экономической разработкой 
проектов концессий. Обычно их аппарат был квалифицированным, но малочисленным. Привлечение 
других специалистов к этому делу было затруднено, так как, во-первых, такие специалисты часто не 
обладали необходимыми данными для расчета проекта концессии, а, во-вторых, концессионные ко-
миссии наркоматов не располагали необходимыми средствами для их оплаты. Кроме того, почти все 
крупные концессии были связаны с политическими соображениями Политбюро. Поэтому коммерче-
ский расчет часто отступал на задний план. Что касается мелких концессий, то к ним вообще было 
пренебрежительное отношение, и их экономическая проработка не считалась существенной [20]. 

К ведению ГКК относились все типы концессий – чистые концессии, смешанные акционерные об-
щества и договоры о технической помощи. Наиболее распространенными являлись чистые концессии, 
обеспечивавшие иностранным предпринимателям наибольшую самостоятельность в оперативном от-
ношении, так как в смешанных обществах руководящие должности, а, следовательно, и контроль при-
надлежали советским гражданам. Концессионный договор означал передачу определенного государ-
ственного имущества иностранному предпринимателю на условиях аренды для организации какого-
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либо производства или совершения каких-либо операций. В типовом концессионном договоре, разра-
ботанном в 1925–1926 гг., оговаривались: номенклатура и объем производимой продукции; размер и 
сроки ввоза капитала; размеры налогов и отчислений от прибыли; порядок реализации продукции; 
обязанность концессионера соблюдать советские законы, нормы производственной деятельности и 
найма рабочей силы; право правительства осуществлять финансовой и иной контроль за деятельно-
стью концессии; право досрочного выкупа концессии; право правительства досрочно прекратить дей-
ствие договора в случае нарушения его концессионером; порядок решения споров. По истечении 
срока договора основной капитал концессии безвозмездно переходил к правительству, равно как и все 
патенты, и товарные знаки. Контроль за деятельностью концессионеров был достаточно жестким. Что 
касается смешанных обществ, то их деятельность еще более регламентировалась благодаря участию 
в правлениях советских представителей. Следует отметить, что состав правлений акционерных об-
ществ подлежал утверждению ЦК РКП (б). В Учраспред представлялись на рассмотрение анкеты, 
характеристики др. материалы по «назначаемым товарищам» и сведения о самом акционерном обще-
стве, а утверждение происходило в Оргбюро [21]. 

Чтобы защитить концессионеров от произвола местных властей, ведомств и профсоюзов в августе 
1925 года в Главконцесскоме была образована Постоянная Комиссия по Наблюдению. В ее компетен-
цию входили все вопросы «общего характера, возникающие из практики при осуществлении догово-
ров, а также разбирательство всех жалоб и конфликтов, могущих иметь место при выполнении обяза-
тельств по концессионным договорам и неурегулированные отдельными ведомствами самостоя-
тельно» [22]. Комиссия должна оградить концессионеров не только от «опеки, придирок и препят-
ствий со стороны различных центральных и местных правительственных органов и профсоюзов», но 
и от излишнего инспектирования их предприятий. Только с согласия Постоянной Комиссии нарко-
маты, в ведении которых находились концессии, могли обследовать предприятия на месте [23]. Таким 
образом, задача Комиссии состояла в создании нормальных условий концессионной деятельности в 
СССР. Рабочим аппаратом Комиссия являлся Отдел Наблюдения Главконцесскома, возглавляемый 
членом ГКК – председателем Постоянной Комиссии. Количество сотрудников не превышало 5–7 че-
ловек. Вследствие недостаточности штатов и низких складов его долго не удавалось укомплекто-
вать [24]. 

7 сентября 1926 года СНК СССР принял постановление, в котором кредитование концессионеров 
советскими банками признавалось нецелесообразным. В отдельных случаях могли делаться исключе-
ния, например, если концессионер соответственно гарантировал советскому банку получение загра-
ничного кредита. В постановлении указывалось: «Считать, что условием кредитования концессион-
ного предприятия даже и при наличии достаточной компенсации должно являться выполнение им 
принятых на себя обязательств перед Правительством СССР, в особенности относительно инвестиции 
иностранного капитала, что должно быть удостоверено Главконцесскомом» [25]. Кредитование кон-
цессионеров сосредотачивалось в Госбанке, а смешанных торговых обществ – во Внешторгбанке. Ре-
шения об открытии кредита принимались в виде постановлений правлений этих банков, причем Вне-
шторгбанк обязывался предварительно согласовывать вопрос о кредитовании концессионера с 
Наркомфином [26]. Более того, по новому типовому договору весь инвестированный капитал должен 
поступать из-за границы. Это постановление нанесло еще один удар по концессионерам – они уже не 
могли инвестировать частный отечественный капитал. Возможность участия в концессионном пред-
принимательстве частного нэпманского капитала «в нелегальной или замаскированной форме» ГКК 
считал «безусловно недопустимым». Допущение же этого капитала в легальной форме – нежелатель-
ным, за исключением особо выгодных случаев [27]. Постановление от 7 сентября 1926 года запретило 
советским банкам учет, т.е. принятие и оплату векселей, которые выдавались концессионером совет-
скими государственными и кооперативными организациями в качестве оплаты за их продукцию. Фак-
тически концессионер принуждался к кредитованию советских покупателей. В конечном итоге был 
нанесен ущерб экономическим интересам государства – концессионеры обратились за кредитом к 
частному отечественному капиталу. Суммируя последствия постановления от 07.09.1926 года заме-
ститель председателя ГКК А.А. Иоффе отмечал в письме в Наркомфин и Наркомат внутренней и 
внешней торговли (январь 1927 года): «Таким образом, создавшееся в связи с закрытием кредитов 
целому ряду концессионеров положение угрожает: подрывом нашей концессионной политики; нару-
шением нормальных коммерческих отношений между концессионными предприятиями, с одной сто-
роны, госорганами и кооперацией, с другой; переходом концессионеров от продаж госорганам и ко-
операции к поискам частного покупателя; громадными переплатами частным кредитным обществам 
по учету векселей за счет понижения доходов правительства от концессии и за счет торговых наценок 
на продукцию концессионного предприятия, покупаемую в большинстве госорганами и коопера-
цией» [28]. 

17 мая 1927 года СНК СССР принял новое постановление, разрешавшее кредит в СССР при усло-
вии перевода заграничных средств в Госбанк. Учет векселей государственными и кооперативными 
организациями советскими банками возобновлялся при условии предоставления последним кредита 
заграницей. Это постановление существенно не изменило положения, так как западные кредитные 
учреждения не привлекала финансовая ситуация в СССР. Одним из способов разрешения существо-
вавшей проблемы могло быть допущение иностранных кредитных учреждений для финансирования 
концессионеров. Этот вопрос поставил в июле 1925 года наркомфин Г.Я. Сокольников перед А.И. Ры-
ковым в записке от 28.07.1925 года: «Работа иностранного банка теперь не опасна для наших финан-
сов, денежного обращения и кредитов. Она может принести пользу, усиливая наши связи с междуна-
родным денежным рынком и расширяя возможности привлечения иностранных средств» [29]. 
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А.И. Рыковым данное предложение осталось незамеченным – Советское правительство упустило еще 
одну возможность продвинуть вперед развитие концессионного дела в СССР. 

Отход от НЭПа начался в 1928–1929 гг. с переходом к системе хлебозаготовок, «чрезвычайщине», 
то есть к насильственным, внеэкономическим методам. Сложно определить последнюю дату в сломе 
НЭПа. Это связывается с неясностью в вопросе, в чем проявлялась новая экономическая политика 
после 1929 года, ведь в течение 1930–1932 гг., весной, когда нужно было стимулировать труд кре-
стьян, появлялись своеобразные «неонэпы» и забывались к осени, когда начинались хлебозаготовки. 
Но эти последние осколки НЭПа были уничтожены зимой 1932–1933 гг., после провала хлебозагото-
вок и введения обязательных поставок колхозной продукции государству. Судьба НЭПа во многом 
связывается с режимом личной власти И.В. Сталина. Одно переплелось с другим – это очевидно. Но 
вопрос о свертывании НЭПа выходит далеко за рамки внутрипартийной борьбы. Он объясняется ком-
плексом экономических, социально-политических и идеологических факторов. Гибель НЭПа связана 
с глубокой противоположностью между существовавшей авторитарной политической системой и ры-
ночными методами экономики. Причины свертывания НЭПа кроются в том, что он изначально был 
обречен, поскольку не существовало НЭПа как целой, системной, достаточно оформленной концеп-
ции. В политике это была, хотя и очень важная, но лишь одна из тенденций, а в экономике – один из 
ее элементов. «Чистого» замещения «военного коммунизма» НЭПом не произошло и произойти не 
могло. Кризис политики «военного коммунизма» вовсе не означал его кризиса как доктрины. НЭП 
развивался в жестких рамках лишь до тех рубежей, где нэповские принципы вступали в открытое 
столкновение с государственным сектором. Переход к НЭПу совершился под давлением глубочай-
шего экономического и политического кризиса, ставившего под угрозу само существование Совет-
ской власти. Но введенный как антикризисная программа, НЭП, фактически, таковою не стал, о чем 
свидетельствуют ежегодные кризисы 1923–1927 гг. Анализ этих кризисов приводит к выводу о том, 
что именно они изнутри взорвали нэповскую систему и привели к утверждению административно-
командной системы. Важным фактором, определившим выбор пути в 1928–1929 гг., являлось то, что 
исчерпала себя начальная, восстановительная стадия НЭПа. Внутренняя логика развития новой эко-
номической политики диктовала резкое расширение ее рамок и роли с окончанием восстановитель-
ного периода. Попытка Н.И. Бухарина и группы экономистов предложить новую редакцию НЭПа не 
увенчалась успехом. И.В. Сталину требовалось иное экономическое основание, чем разнородная 
нэповская экономика. Такая база была подведена под политическую систему Советского государства 
форсированной индустриализацией и сплошной коллективизацией, что подтвердило историческую 
безальтернативность сталинской политики «большого скачка». 
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АРИСТОКРАТКИ В НОВОЕ ВРЕМЯ: 
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ, БЫТ И НРАВЫ 

Аннотация: в данной статье рассматривается повседневная жизнь, быт и нравы аристократии 
в Новое время. Авторы приходят к выводу, что своеобразное поведение, свобода выбора питания, 
ежедневные развлечения и баллы – всё то, к чему привыкло высшее общество, это и составляло их 
повседневную жизнь. 

Ключевые слова: аристократия, аристократки, быт, нравы, повседневная жизнь. 
Повседневная жизнь аристократок в Новое время регулировала не только праздничное, но и буд-

ничное течение жизни. Самые обыденные моменты жизни представительниц высшего сословия под-
чинялись правилам приличия: распорядок дня, одежда, обувь, еда, «убранство интерьера», прием гос-
тей, балы и т. д. 

При дворе, в бальных залах, салонах и гостиных представители обоих полов вращались на равных, 
и были неотделимы друг от друга. Замкнутость аристократического общества была обусловлена, 
прежде всего, необходимостью гарантий того, что молодые представительницы аристократии выйдут 
замуж за равных себе по социальному и финансовому положению. В это время брак зависел от вза-
имного согласия самих молодожен, а не по наказу их родителей. Замужние дамы высшего сословия 
и, в первую очередь, высокопоставленные пожилые вдовы имели большое влияние в аристократиче-
ском кругу, не только на женскую половину общества, но и, в большей мере, чем мужчины они опре-
деляли правила поведения в той или иной ситуации [1, с. 166–167]. 

Несмотря на то, что мужчины и женщины в высшем свете принимали фактически равное участие 
в жизни всего общества, между ними существовали различия в правах. Воспитание маленьких маль-
чиков-аристократов было более основательным и целенаправленным. Практически во всех семьях 
аристократов девочкам давали такое воспитание, которое в дальнейшем помогло бы им привлечь бу-
дущих мужей. В то же время родители мало заботились о всестороннем и умственном развитии доче-
рей. Женщина в Новое время о карьере и думать не могла. Примерно до 1914 года женщины, полу-
чившие образование, довольно редко могли найти вакансии, а у молодых представительниц не было 
особой нужды работать по материальным соображениям. Представители женской половины аристо-
кратии «играли» в благотворительной и учебно-воспитательной деятельности [1, с. 168]. 

Главенствующую роль в повседневной жизни аристократок играл этикет. В соответствии с ним 
совершались визиты гостей, приглашенных на обед, и даже случайные встречи на улице. Для мужчин 
было обязательным появляться при дворе в мундире, тем самым, когда женщина-аристократка могла 
позволить себе любой, соответствующий моде, вечерний туалет. Преимущественно в высшем свете 
говорили по-французски. Первыми наносили визиты, прибывшие в тот или иной город, иностранцы. 

В своих домах аристократы ели, пили, всячески развлекались и флиртовали. Также они посещали 
оперу и драматический театр, а иногда проводили время, посетив постановки любительских спектак-
лей. Большую часть времени высший свет посвящал игре в карты, визитам и, в первую очередь, сплет-
ням [1, с. 182]. Городские представители аристократических кругов напоминали маленькие селения, 
большинство обитателей которого состояло друг с другом в родстве, или почти все с самого девства 
были знакомы друг с другом. Живущие поблизости друг от друга, аристократические семьи, женская 
половина которых проводила значительную часть своих дней в бесцельной праздности и скуке, яв-
ляли собой исключительно плодородную почву для сплетен и пересудов [4]. 

Основой питания людей в Новое время оставался, по-прежнему, хлеб. Но в отличие от бедняков, 
которые употребляли овсяной, гречишный и ржаной с отрубями, представители высшего света ели 
белый хлеб, который считался прерогативой только состоятельных людей. Пшеничный хлеб считался 
роскошью еще со времен Средневековья. Известен и тот факт, что королева Мария Медичи предпо-
читала белых хлеб по-королевски с добавлением молока. Также в основной рацион аристократиче-
ского общества входили и разнообразные специи, где предпочтение отдавали черному перцу, кото-
рым перчили самые разнообразные продукты питания, даже фрукты, например, дыни. Помимо пше-
ничного хлеба, в самом расцвете Нового времени роскошью также считали стручковый перец и сахар, 
а в Англии причисляли и апельсины. С открытием Америки в высшем свете приживаются до тех пор 
неизвестные продукты: подсолнечник, помидоры, кукуруза, картофель, также у аристократов на столе 
появляются и блюда из индейки. В то же время меню аристократии становится все более похожим на 
удовлетворение кулинарных причуд высшего света: овсянки, ананасы, черепаховый суп, земляника, 
устрицы, лососи и рябчики. При всем разнообразии новых деликатесов, остается и след блюд Сред-
невековья, которые так и не исчерпают себя [5, с. 201]. 
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Таким образом, своеобразное поведение, свобода выбора питания, ежедневные развлечения и 
баллы – все это, к чему привыкло высшее общество, и составляло их повседневную жизнь. В свою 
очередь, свобода нравов, царившая в аристократических кругах, отнюдь не была удивительна. По-
мимо всего прочего представители знати проводили свои дни в полной праздности, и развлечения 
любого рода являлись основными их занятиями. 
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Аннотация: в данной статье уделяется внимание особенностям национальной политики Екате-
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Императрица Екатерина II, будучи ответственной за судьбу Российского государства и народа, не 

смотря на свою приверженность идеям Просвещения, была вынуждена считаться с условиями Рос-
сийской действительности своего времени, а также с политическими интересами своего государства. 
Екатерина II не редко действовала вразрез с идеями Просвещения, которые сама же и разделяла. Так, 
национальная политика Екатерины II была направлена не на дарование все больших прав и свобод, 
согласно гуманистической теории Просвещения, а на подчинение интересов различных народов ин-
тересам государства и главное, его централизации. 

Нельзя назвать национальную политику Екатерины II по отношению к евреям соответствующей 
духу Просвещения. Различные негласные ограничения и особое отношение к евреям, недоверие, ко-
торое уже укоренилось в умах русского народа, были не единственной формой дискриминации этого 
народа. Так, в 1791 г. была установлена черта оседлости для евреев: на присоединённых в результате 
трёх разделов Польши землях, а также в степных областях у Чёрного моря и малонаселенных терри-
ториях к востоку от Днепра. Переход евреев в православие снимал все ограничения на проживание 
[1, с. 76]. 

Иное же отношение императрицы было к европейцам, пожелавшим остаться в России. Еще в 
1762 г. Екатерина II издает манифест «О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, по-
селяться в которых губерниях они пожелают и о дарованных им правах». Существовал перечень льгот 
для переселенцев. Особо интересен § 3 данного манифеста, дающий право иностранным поселенцам 
на государственные льготы и выплаты: «Если в числе иностранных, желающих в Россию на поселе-
ние, случатся и такие, которые для проезда своего не будут иметь довольного достатка, … путевыми 
деньгами удовольствованы будут» [3, с. 313–316], что говорит уже о некоторых социальных гарантиях 
со стороны государства. Кроме того, данный манифест сохранял за иностранцами право на религиоз-
ную свободу, не требуя менять религию или изменять традициям своей национальной культуре. Так 
возникли немецкие поселения в Поволжье, отведённом для переселенцев. 

Особое внимание в национальной политике уделялось недавно приобретенным землям Кубани и 
Малороссии. Ярким примером может служить упразднение гетманства в Малороссии. 

Причиной упразднения гетманства послужило донесение из Киева в Петербург в конце 1763 г., 
которое содержало сведения о сборе подписей украинскими старшинами для составления петиции 
императрице о закреплении гетманства за родом Разумовских. Екатерина предложила Разумовскому 
добровольно отказаться от гетманства. В ноябре 1764 г. было объявлено об увольнении Разумовского от 
гетманства, причем об избрании нового гетмана уже не упоминалось [4, с. 565–566]. 

Упразднению подлежала и Запорожская Сечь, не оказавшая достаточной степени лояльности пра-
вительству Екатерины II. Кроме того, запорожцы не позволяли проводить границы новообразованной 
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Новороссийской губернии через свои земли, препятствовали заселению слобод, разгоняли и перема-
нивали к себе поселенцев, что, конечно, расходилось с планами правительства императрицы. 

После присоединения Правобережной Кубани в 1783 г. к России и юридического закрепления Яс-
ским договором (1791 г.) новой границы по реке Кубани царское правительство приняло решение о 
заселении этого региона казаками для освоения земель и защиты от внешнего нашествия. Грамотой 
от 30 июня 1792 г. императрица Екатерина II даровала кубанские земли Черноморскому казачьему 
войску, сформированному в 1787 г. из бывших запорожцев, отмечая усердную и верную службу ка-
заков. Согласно грамоте, Черноморские казаки получили около 3-х млн десятин земли, а также право 
полного распоряжения оной [2]. 

Таким образом, при рассмотрении действий Екатерины II в решении национальных вопросов необ-
ходимо сказать, что решения принимались исключительно в интересах укрепления и централизации 
государства, его военного усиления. В соответствии с этим и действовало правительство Екатерины 
Великой. 
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ЗА ЕГО НЕОНТИЧНОСТЬ 

Аннотация: в данной статье излагается предложенная автором теория онтичного развития 
государства. Приводятся доводы в пользу утверждения, что СССР распался из-за существенной не-
онтичности многих аспектов его жизни. В работе делается практический вывод о том, что в со-
временной ситуации Россия должна уделять большее внимание повышению своей онтичности. 

Ключевые слова: Бог, онтос, онтология, онтичность, онтичная истина, моноонтизм, онтизм, 
материализм, диалектика, человек, общество природа, закон, история, цивилизационно-экономиче-
ская формация, прогресс, СССР, Советский Союз, Россия, род, племя, союз племен, империя, респуб-
лика, демократия, права человека, обязанности человека, революция, власть. 

Онтология (от греч. on, род. падеж ontos – сущее и логия – слово, понятие, учение), учение о бытии 
как таковом; раздел философии, изучающий фундаментальные принципы бытия, наиболее общие 
сущности и категории сущего. Иногда онтология отождествляется с метафизикой, но чаще рассмат-
ривается как её основополагающая часть, т.е. как метафизика бытия. Термин «онтология» впервые 
появился в «Философском лексиконе» Р. Гоклениуса в 1613 году и был закреплен в философской си-
стеме Х. Вольфа [2]. Во всех своих работах я говорю об онтосе, об онтичной истине, об онтичности, 
считая их основополагающими категориями современных воления, мышления и разумения. Онтология 
есть учение об онтичности, то есть о наиболее общих законах неживой и живой природы, включая 
воление, мышление и разумение человека. 

Для меня категории бог и онтос, а следовательно, теология и онтология – тождественны. Бог есть 
высшая чувственная абстракция, онтос – высшая абстракция рационального мышления. В бесконеч-
ных пространстве и времени эти абстракции совпадают как предельные категории разума. Такую тео-
ретическую позицию я называю онтическим монизмом, или, более сокращенно, онтомонизмом, или, 
уже совсем кратко, – онтизмом. Она предполагает мир безусловно материально существующим, раз-
вивающимся и познаваемым с точностью до общественно исторической практики. Термин «онтизм» 
предпочтительнее термина «материализм». Материализм воспринимается в современной культуре 
как опора на нечто весомое, субстанциональное, в отличие он «нематериального», например, на «ду-
ховное», которое предполагается также существующим. Возникает двусмысленница и терминологи-
ческая запутанность. С «онтизмом» проще, удобнее: все, что угодно в мире либо существует, либо 
нет. Третьего не дано. «Онтичное» диалектично по определению и т. д. «Онтизм» может быть «вы-
строен» менее противоречиво, чем «материализм» и т. д. В частности, легко доказывается фундамен-
тальная 

Теорема онтичности: Природа, Психика (то есть система «общество; воление, мышление и разу-
мение человека»), его тело должны все быть одновременно и в равной степени онтичны, чтобы жизнь 
человека длилась в пространстве и во времени. 
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Доказательство: 1. Биологическое тело человека столь же онтично, как Природа. Но жизнь чело-
века может быть протяженной в пространстве и во времени лишь при условии, что и связка Тела че-
ловека и Природы (система «общество; воление, мышление и разумение») онтична. 

Любое животное общество (стадо, стая, муравейник, пчелиный рой и т. д.) онтично. Но человече-
ское общество, построенное на использовании второй сигнальной системы с неоднозначными сло-
вами и с возможностью отрыва смысла слова от обозначаемого им предмета (см. «постмодернизм»), 
неизбежно становится неонтичным, антиномичным и с людьми, наделенными «свободой воли», то 
есть возможностью творить «добро» (онтичные поступки) и «зло» (не-онтичные поступки). Стреми-
тельно вызревающую «экологическую катастрофу» (рассогласование жизни человечества с жизнью 
окружающей природной среды, – МБЗ) можно предотвратить лишь одним путем: связка (система «об-
щество; воление, мышление, разумение») должна становиться всё более онтичной. Что и происходит 
при продвижении человеческого общества «прогрессивными» ступенями цивилизационно-экономи-
ческих формаций от А1 до С3. При этом общество (и народ, и власть, – МБЗ) должно хотеть разви-
ваться в этом направлении и должно иметь в своем распоряжении источники онтичной истины, ко-
торых всего три: наука (неполитизированная), рынок (как можно более свободный) и индивидуум 
(имеющий все человеческие права и исполняющий все гражданские обязанности). 

Мои коллеги обратились ко мне с просьбой высказать мое мнение по поводу причин распада СССР 
и исторических уроков, которые из этого факта следует извлечь на будущее. Я сделаю это с позиций 
онтизма, переходя от теории к практике, поскольку «Сегодня признано официально, что распад СССР 
стал глубочайшей геополитической катастрофой» современности [3, с. 6], а из катастрофической си-
туации надо искать выход, практический выход. 

Всякая рожденная живая особь обязана умирать. Неумирание жизни вида данных особей при этом 
получается за счет соединения индивидуальных жизненных циклов отдельных особей в непрерывное 
вращение основного жизненного цикла поколений особей данного вида. Применительно к человече-
скому обществу это означает последовательную включенность трёх основных сфер жизнедеятельно-
сти общества – народонаселения, народного образования и народного хозяйства, – в одно непрерыв-
ное кольцеобразное движение. В нем люди рождаются, образуются во взрослых граждан своей страны 
и, трудясь затем в её народном хозяйстве, получают возможность рожать своих детей, образовывать 
их до взрослых дееспособных граждан и направлять их затем трудиться в народное хозяйство и т. д. 
Так было всегда с самого начала существования человечества, так есть сегодня и так будет до скон-
чания веков, пока люди живы. 

Нормальное общество в нормальных обстоятельствах постоянно развивается следующими ступе-
нями цивилизационно-экономических формаций: А1 (род), А2 (племя), А3 (союз племен), В1 (ном, 
полис, город-государство), В2 (абсолютная империя, самодержавие), В3 (конституционная монар-
хия), С1 (демократическая республика), С2 (республика с соблюдением прав человека), С3 (респуб-
лика с соблюдением прав и обязанностей человека). Ко времени Великой Октябрьской революции 
Россия поднялась на цивилизационно-экономическую ступень В3. 

Государство, рождающееся на ступени В1 и достигающее максимального развития на ступени С3, 
имеет следующую структуру. В центре, играя роль её базиса, находится основной жизненный цикл 
(ОЖЦО). Над ним, играя роль надстройки, возвышается система правления. В нормальном (онтич-
ном) развитом государстве она состоит из трех независимых ветвей власти – законодательной, испол-
нительной и судебной. Деятельность государства должна быть онтичной, то есть управляться в пол-
ном соответствии с онтичными законами. Главным источником онтичной истины является рынок, как 
можно более свободный. В развитом государстве онтична и жизнедеятельность индивидуальных 
граждан. Здесь акцентируется соблюдение прав и обязанностей человека, поскольку индивидуум яв-
ляется не менее важным источником онтичной истины (если не более важным! – МБЗ), чем рыночная 
экономика, автоматически определяющая ценности, цены и стоимости всего, что происходит в обще-
стве, или наука. 

Если посмотреть с позиций онтичной теории государства на историю Советского Союза, то сразу 
же становится очевидной весьма существенная разницы в подходах к государственному строитель-
ству В.И. Ленина и И.В. Сталина. Ленин стремился «вылить» Октябрьскую революцию в построение 
республики (Союз Советских Социалистических Республик, – МБЗ). Сталин сразу же после смерти 
Денина повернул стрелки истории в обратную сторону – к построению империи нового, социалисти-
ческого типа с культом личности в качестве самодержавия. Ленин сразу же после захвата политиче-
ской власти устремился к развитию рыночной экономики. Сталин сразу же после его смерти присту-
пил к уничтожению рынка, – и внутреннего и внешнего. Ленин первым делом потребовал культурной 
революции как необходимого продолжения революции Октябрьской, делая упор на необходимость 
овладения населением страны всеми достижениями общечеловеческой культуры. Сталин сразу же по-
сле его смерти приступил к построению жестко политизированной культуры, положив конец всякой 
свободе и широко открыв двери застенков и ГУЛАГа. При сталинском правлении ни о какой незави-
симости трех ветвей власти не могло быть и речи. Индивидуум в принципе не рассматривался как 
самый надежный в обществе источник онтичной истины. Главными человеческими правами и обя-
занностями в развитом государстве являются те, которые позволяют человеку стать и активно прояв-
лять себя как основной источник онтичной истины в государстве, однако при Сталине акцент был 
сделан на иные права и обязанности граждан. Конечно, созданный Сталиным тоталитарный режим 
был чрезвычайно эффективен, как и все подобного рода режимы в человеческой истории, – на корот-
ких временных интервалах. На больших временных интервалах тоталитаризм не работает. Что и вы-
яснилось – после смерти Сталина. Вместо того, чтобы развенчать сталинизм и вернуться к марксизму-
ленинизму с программой революционного построения демократической республики, страна в 
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1991 году устремилась в диаметрально противоположном направлении: от советского В3 в считанные 
месяцы опустились к В2, а теперь медленно съезжает к В1. 

Большим и очень важным фактором распада Советского Союза стала принципиальная неточность, 
если не ошибочность, – политэкономического учения Карла Маркса. При всей своей гениальности, 
он не смог понять, что уже в его время «капитал» состоял не из двух, а из трёх разновидностей – 
капиталов физического, финансового и человеческого (его, правда, Маркс увидел и даже дал ему ори-
гинальное название – «живой капитал», – МБЗ). 

Ещё одной причиной распада СССР стал имитационный характер всего происходившего в стране, 
в её внутренней и внешней политике. По мнению А.А. Зиновьева, родоначальником имитационной 
системы в СССР стал горбачевизм. Это была имитация власти, имитация реформ, имитация социаль-
ной жизни... Из остатков советской системы сделали, якобы, новую систему, которая была похожа на 
настоящую социальную систему, только не функционировала как настоящая [1, с. 60]. 

В общем и целом, СССР пошел не по пути усиления онтичности, а по пути её ослабления. И по-
этому в конце концов распался. Какие уроки мы из этого можем сделать для России сегодняшней? – 
Один и самый важный урок: надо расти в сторону онтичности. Делаем ли мы это сегодня? К сожале-
нию, нет. В самом деле, все «теоретики» только и твердят о некоем таинственном «собственном пути» 
цивилизационно-экономического развития России [3], из ОЖЦО выжимается последняя «кровь» на 
программу вооружений и ведения войн, любое инакомыслие исключено, наука предельно политизи-
рована, три ветви власти склеены практически во власть одного человека (пусть даже и самого гени-
ального из всех людей на планете) и т. д. Какой практический вывод, чтобы трагедия с СССР не по-
вторилась и с Россией? – Расти в онтичность... 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы становления древнерусской государственно-
сти. Автор статьи дает исторический анализ проблемы. На основе достижений современной исто-
рической науки в статье рассматриваются основные теории происхождения древнерусского госу-
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древнерусской государственности и особенности государственно-образующего процесса у восточ-
ных славян. Автор статьи приходит к выводу, что процесс формирования древнерусской государ-
ственности начался задолго до призвания Рюрика на княжение в Новгород и завершился значительно 
позже его смерти. В основе этого процесса лежит длительный период социально-экономического, 
политического и культурного развития восточных славян, на который оказали свое влияние геогра-
фический, природно-климатический факторы, а также окружавший восточных славян внешний мир. 

Ключевые слова: норманнская теория, антинорманнская теория, Повесть Временных лет, ва-
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В исторической науке с ХVIII века и до сих пор идет ожесточенная дискуссия по вопросу проис-
хождения древнерусской государственности между сторонниками норманнской и антинорманнской 
теорий. Проблема вышла за рамки чисто научной дискуссии и с самого начала приобрела острый по-
литический подтекст. 

До XVII века в Европе и в самой России существовала теория славянского происхождения рус-
ского государства, согласно которой славяне создали свое государство самостоятельно. В начале  
XVII века, в период Смуты и иностранной интервенции в России, чтобы исторически обосновать ан-
нексию Швецией Новгорода, швед Петр Петрей де Ерлезунда в своем труде «История о великом кня-
жестве Московском» (1614–1615 гг.) заявил, что варяги – это шведы [11, c. 10]. Петр Петрей де Ерле-
зунда стал основоположником теории, согласно которой государственность у восточных славян была 
привнесена извне. Важный вклад в становление «норманнской теории» внес еще один швед – Г. Брен-
нер. Он утверждал, что название Русь происходит от финского обозначения шведов – «руотси». Таким 
образом, основы «норманнской теории» заложили шведские авторы ХVII – ХVIII вв.» [2, c.37] 

В России норманнскую теорию развили Г.З. Байер, Г.Ф. Миллер и А.Л. Шлецер, приглашенные на 
работу в Петербургскую Академию наук. «Славяне люди без правления, жившие подобно зверям и 
птицам, которые населяли их леса и ничем от них не отличавшиеся», – писал А.Л. Шлецер в своем 
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исследовании «Нестор. Русские летописи на древнеславянском языке», подчеркивая тем самым от-
сталость и неспособность восточных славян создать свою государственность. В условиях ХVIII века 
в период дворцовых переворотов, борьбы за власть русской и немецкой партий при российском дворе, 
норманнская теория носила ярко выраженный политический подтекст, смысл которого состоял в не-
способности славян не только создать свое государство, но и управлять им. Тем самым объяснялось 
засилье немцев при русском дворе. 

Авторы норманнской теории в качестве аргументации опираются на летописную запись, датируе-
мую 859–862 гг., о событиях в Великом Новгороде, когда новгородцы «изгнали варягов за море и не 
дали им дани, и начали сами собой владеть. И не было среди них правды, и встал род на род, и были 
между ними усобицы, и начали воевать сами с собой. И сказали они себе: «Поищем себе князя, кото-
рый управлял бы нами и судил по праву». По мнению авторов норманнской теории Рюрик, призван-
ный на княжение в Новгород, был выходцем из Скандинавии. 

Прибыв в Новгородскую землю, Рюрик сел в городе Ладога, Синеус – в Белоозере, а Трувор – в 
Изборске. Как свидетельствует «Повесть Временных лет», после смерти братьев, вся власть оказалась 
в руках Рюрика, который перенес свою столицу в Новгород. В 879 г. после смерти Рюрика власть 
перешла к Олегу – родственнику Рюрика. В 882 г. Олег совершил военный поход, в результате кото-
рого были подчинены Смоленск, Любеч и взят Киев. 882 год вошел в историю как год образования 
единого Древнерусского государства. 

В дореволюционной России норманнской теории придерживались Н.М. Карамзин, М.Н. Погодин 
и некоторые другие историки. Н.М. Карамзин писал, что «историки находят основательные причины 
думать, что Несторовы варяги – русь обитали в королевстве шведском, где одна приморская область 
издавна именуется Росскою, Ros-lagen» [3, с. 78]. Отдельные положения норманнской теории встре-
чаются у С.М. Соловьева и В.О. Ключевского. После революции 1917 г. с позиций норманизма вы-
ступал историк М.Н. Покровский. 

Очень распространенной «норманнская теория стала» на Западе. В духе «норманнской теории» о 
неспособности славян к самостоятельной исторической и государственной деятельности формирова-
лась расовая теория Гитлера, который рассматривал славян как «недочеловек, прирожденных рабов». 
На основании норманнской теории фашисты разрабатывали планы Drang nach Osten, захвата «жиз-
ненного пространства на Востоке» порабощения и уничтожения народов СССР. 

В современной западной историографии норманнская теория получила продолжение в работе аме-
риканского историка Р. Пайпса «Россия при старом режиме», который полностью отрицал какую либо 
самостоятельную роль восточных славян в их собственном развитии: «Побочным продуктом замор-
ской торговли между варягами и греками и родилось первое государство восточных славян» <…> 
«Варяги дали восточным славянам ряд вещей, без которых не могло бы обойтись слияние разношерст-
ных племен и племенных союзов в национальную общность: рудиментарную государственную орга-
низацию, возглавляемую одной династией, общую религию и национальное имя» [11, с. 11–14]. 

Антинорманнская (славянская) теория происхождения Древнерусского государства была сформу-
лирована в ХVIII веке М.В.Ломоносовым, отстаивавшим точку зрения о славянском происхождении 
Рюрика. В дореволюционной России славянскую теорию развивали такие историки, как Д.И. Иловай-
ский, С.А. Гедеонов и др. 

По мнению сторонников антинорманнской теории, в соответствии с летописным преданием по 
совету новгородского старейшины Гостомысла: «Совет даю вам, да пошлете в Прусскую землю муд-
рых мужей и призовете князя от тамо сущих родов», – Рюрик был приглашен на княжение в Новгород 
из земель полабских славян. Об этом свидетельствуют записи в Воскресенской и Иоакимовской лето-
писях. Летописные варяги – это одно из племен западных славян, входивших в племенной союз бод-
ричей, которые проживали в исторической области Ва́грия в Германии на территории современного 
Шлезвиг-Гольштейна. Постепенно варягами стали называть не только жителей Вагрии, но и все сла-
вянское население на Запад от Польши, а еще позже – все воинские дружины, занимавшиеся набегами 
и разбоем на Балтийском море, которое в те годы называлось варяжским. 

Автор «Повести Временных лет» уточнил, к каким именно варягам новгородцы отправили своих 
послов: «И пошли за море к варягам, к руси, ибо так звались те варяги – русь, как другие зовутся 
шведы, иные же норманны, англы, другие готы, эти же – так». Тем самым летописец специально под-
черкивает, что Русь – это ни шведы, ни норвежцы, ни англы и не датчане. Чтобы подчеркнуть этни-
ческую близость новгородцев, Рюрика и его братьев Синеуса и Трувора, летописец добавлял: «люди 
новгородские – от рода варяжского, прежде же были словене». Таким образом, новгородцы выбирали 
кандидата на княжеский престол, имеющего на это право в силу родства с прежним правителем Нов-
города Гостомыслом. В.Н. Татищев, опираясь на сведения «Иоакимовской летописи», что матерью 
Рюрика была дочь Гостомысла, делает вывод: «Рюрик… как сын дочери Гостомыслова, по наследию 
в Руси государем учинился», «Рюрик… от русских прежних государей произошел» [6, с. 271]. 

Данные русских источников подтверждаются западноевропейскими авторами XV–XVIII вв. –  
С. Мюнстером, С. Герберштейном, К. Дюре, А. Майербергом, Г. Лейбницем и др. Они дают сведения 
о том, кто, почему и откуда приглашал в Новгород Рюрика. В 16 веке С. Герберштейн, говоря о про-
исхождении Рюрика, отмечал, что «славнейший некогда город и область вандалов, Вагрия, была по-
гранична с Любеком и Голштинским герцогством, и то море, которое называется Балтийским, полу-
чило, по мнению некоторых, название от этой Вагрии, и при этом само оно и тот залив, который от-
деляет Германию от Дании, равно как Пруссию, Ливонию и, наконец, приморскую часть Московского 
государства от Швеции, и доселе еще удерживает у русских свое название, именуясь Варецкое море, 
т. е. Варяжское море. Сверх того, вандалы в то же время были могущественны, употребляли, наконец, 



История и политология 
 

67 

русский язык и имели русские обычаи и религию. На основании этого мне представляется, что рус-
ские вызвали своих князей скорее от вагрийцев или варягов, чем вручили власть иностранцам, разня-
щимся с ними верою, обычаями и языком». И.Ф. фон Хемниц отмечал, что Рюрик с братьями были 
сыновьями князя Годлава, погибшего в 808 г. в битве с данами. В северогерманских родословных да-
ются так же указания на родство Рюрика и Гостомысла [12]. 

Уже Д.И. Иловайский и С.А. Гедеонов указали, что имя Рюрик широко известно у славян. Оно 
встречается в именах старейших чешских родов, другого западнославянского племени – поморян. Рю-
рик – это не только имя, но и название западнославянского племенного союза бодричей (ободритов), 
откуда и происходил летописный князь Рюрик, а также название их столицы: в славянские времена 
немецкий город Мекленбург назывался Рерик-Ророг. Имя Рюрик у бодричей означало сокола. По-
этому гербом династии Рюриковичей был атакующий сокол [2, с. 40]. 

Современный российский историк В.И. Меркулов на основе анализа разносторонних источников 
пришел к выводу, что северо-западная Русь, колыбель российского государства, была исторически 
связана с областями, расположенными на южно-балтийском побережье. Культурные и этнические 
контакты Новгорода и Пскова с Прибалтикой были обусловлены географически и существовали с 
древнейших времён. Комплексное изучение материала, касающегося древней истории Руси, указы-
вает на южно-балтийское побережье, как на варяжскую родину. 

Данные топонимики свидетельствуют о происхождении языка населения северо-западной Руси из 
южно-балтийского региона. В северно-русском фольклоре содержатся параллели с западнославян-
ским фольклором. 

Новейшие археологические изыскания позволяют считать, что северо-западные русские города 
были основаны выходцами из балтийского региона в VIII–IX вв. По летописи новгородцы происхо-
дили «от рода варяжска». Данные археологии свидетельствуют о связях псковско-новгородского ре-
гиона с южной Балтикой (древняя архитектура, украшения и т. д.). 

Антропологически древнее население северо-западной Руси оказывается идентичным населению 
южнобалтийского побережья, и здесь выделяется ареал общих антропологических типов. 

Происхождение из южнобалтийского региона не только собственно Рюриковичей, потомков князя 
Рюрика, но и десятков других русских дворянских семейств позволяет косвенно подтвердить общую 
достоверность мекленбургской генеалогической традиции [10]. На основе изучения труда немецкого 
автора XVIII в. Самуэля Бухгольца В.И.Меркулов составил генеалогическое древо ободритских пра-
вителей, потомки которых долгие годы правили в Мекленбурге (приложение 1) [9; 2, с. 41]. 

Что касается происхождения названия Русь, то название «Русь», «Русская земля» первоначально 
относилось к территории южнорусской земли, Среднему Поднепровью. В.В. Мавродин отмечал, что 
в летописях наименование «Русь», («Рось») встречается в двух разных значениях. В широком смысле 
слова «Русь» обозначала все земли восточных славян, вошедшие в Киевско-Новгородскую державу, 
в узком понимании этого названия Русью называли землю племени полян. Так, согласно новгород-
ским летописям, для новгородцев поехать в Киев означало ехать на «Русь», а возвращались они к себе 
в «Новгород». Б.А. Рыбаков выделял еще более узкое значение названия «Русская земля», «Русь». 
«Русью» именовалась небольшая область Поросье, т. е. течение реки Рось и ее притока Росавы, пра-
вый берег Днепра и Киев. Таким образом, название Русь имеет приднепровское происхождение. 

Историк А.Г. Кузьмин отмечал, что название Русь широко встречается по всей Европе. Имя 
«Русь», помимо Поднепровья, известно в Прикарпатье, Приазовье и даже в Прикаспии. В Балтийском 
регионе встречаются четыре Руси: устье реки Неман, побережье Рижского залива и западная часть 
Эстонии (Роталия – Руссия), а также знаменитый остров Рюген (Руян). В Подунавье, на территории 
нынешней Австрии и северных районов Югославии, в V–VIII вв. существовало некое образование, 
которое называлось Ругия или Ругиланд (земля ругов – руссов). Именно оттуда автор «Повесть Вре-
менных лет» Нестор выводил полян – русь и всех славян. Еще две Руси существовало на границе 
Тюрингии и Саксонии. Это Рейс и Рейсланд (Русская земля) [8, с. 71–105; 2, с. 39–40]. Что касается 
Скандинавии, то шведский историк Лидия Грот доказала, что во времена Рюрика в Скандинавии 
земли с названием Roslagen просто не было – на этом месте было море, а суша образовалась не ранее 
XIII века. Таким образом, скандинавское происхождение названия Русь не имеет под собой основа-
ния. 

Противоречивость и разночтения во взглядах сторонников норманнской теории имеют место быть 
и по другим вопросам. Вопреки утверждениям норманнистов, скандинавы не могли основать Новго-
род, Ладогу, Изборск, Псков, Суздаль и другие славянские города, так как Русь у иностранцев уже в 
древности была известна как страна городов – Гардарика, а в Швеции города появляются только в 
XIII веке. Русы внешне отличались от скандинавов, которые имели окладистые бороды и длинные 
волосы. Для древних русичей длинная борода являлась признаком рабского состояния, а длинные во-
лосы, они считали украшением женщин. Сами русы носили лишь усы, волосы сбривали, оставляя 
небольшую прядь волос [2, c. 41]. 

В целом дискуссия сторонников и противников норманнской теории сводилась преимущественно 
к вопросу происхождения и этнической принадлежности князя Рюрика, как основателя древнерус-
ского государства. Однако вопрос формирования древнерусской государственности носит гораздо бо-
лее широкий и глубокий характер. Как отмечал В.О. Ключевский в статье «Наброски по варяжскому 
вопросу»: «Национальности и государственные порядки завязываются не от этнографического со-
става крови того или другого князя. Я против того положения, что в этом вопросе – ключ к разъясне-
нию начала русской национальной и государственной жизни» [5, с. 138]. 
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Советские историки доказали, что норманны не могли принести на Русь государственность, так 
как находились на более низкой ступени развития. В то же время они указали на шедшие в восточно-
славянском обществе процессы имущественного и социального расслоения, которые неизбежно 
должны были привести к появлению Древнерусского государства. 

Акцентировав внимание на вопросе призвания Рюрика на княжение в Новгород и его скандинав-
ском происхождении, авторы норманнской теории упустили из вида главный вопрос – причину при-
глашения Рюрика на княжение в Новгород. Таковой причиной стали острые этнические и социальные 
противоречия, которые существовали в новгородском обществе, как свидетельство высокой степени 
его зрелости и высокого уровня общественного и социально-экономического развития. Таким обра-
зом, в Новгороде, как одном из государственно-образующих центров у восточных славян, сформиро-
вались внутренние предпосылки государственности. Современные историки отмечают наличие на 
Руси к IХ веку трех центров формирующейся государственности: Куяба, Славия и Артания. 

В условиях сохранения сильных вечевых начал народовластия в Новгороде приглашение князя со 
стороны было новгородской традицией вплоть до второй половины XV века. В Новгороде, сохранив-
шем вечевые традиции, часто происходили конфликты между княжеской властью и обществом. В 
правление Рюрика произошло восстание новгородцев под руководством Вадима Храброго против 
княжеской власти. По мнению В.О. Ключевского «заморские князья с дружиною призваны были нов-
городцами и союзными с ними племенами для защиты от внешних врагов и получали определенный 
корм за свои сторожевые услуги (речь идет о военном найме)» [4, с. 153]. Такая практика применялась 
позднее Великими Киевскими князьями в Древнерусском государстве, императорами Византии. По-
этому утверждать, что Рюрик создал государство у восточных славян, на наш взгляд, будет большим 
преувеличением. Государственно-образующие начала вызревают внутри общества как результат его 
социально-экономического развития, развития общественных отношений, потребности общества в 
регулирующей роли государства. 

Проблему формирования древнерусской государственности, с учетом новых современных подхо-
дов, нужно рассматривать, как минимум, в трех плоскостях: 

1. Вопрос о происхождении Рюрика как основателя правящей династии в Древнерусском государ-
стве. 

2. Внутреннее развитие восточнославянских племен как предпосылку к образованию Древнерус-
ского государства. 

3. Влияние внешней среды на государственно-образующие процессы, происходившие у восточ-
ных славян. 

В современной исторической науке выделяют три пути образования ранних государств: 
Завоевание одной социальной общностью территории другой и создание соответствующего адми-

нистративного аппарата управления и подавления. 
Трансформация «вождеств», потестарной власти в государственную (Восточный путь). В основе 

такого государства лежат принципы «власти-собственности. 
Третий путь (часто называют «западным») образования ранних государств связан с имуществен-

ным и социальным расслоением, формированием частной собственности, созданием административ-
ного аппарата принуждения и возникновением публичной власти и государства [1, с. 20]. Примени-
тельно к Руси можно отметить наличие признаков всех трех путей формирования государственности. 

В VI–IX в. сложились предпосылки образования древнерусского государства у восточных славян 
как результат разложения родоплеменных отношений. Экономическими предпосылками этого про-
цесса являлись переход к пашенному земледелию, отделение ремесла от земледелия, развитие тор-
говли, возникновение городов как административных и торгово-ремесленных центров. На основе ана-
лиза арабских источников (арабского писателя IХ века Хордадбе), В.О. Ключевский отмечает два 
важных экономических последствия расселения славян по Днепру и его притокам: «1) развитие внеш-
ней южной и восточной черноморско-каспийской торговли и вызванных ею лесных промыслов;  
2) возникновение древнейших городов на Руси с тянувшимися к ним торгово-промышленными окру-
гами. Оба эти факта можно относить к VIII веку» [4, с. 141], задолго до призвания Рюрика на княжение 
в Новгород. 

Одновременно складывались политические предпосылки: потребность племенной знати в аппа-
рате защиты своих привилегий, формирование племенных союзов славян, необходимость защиты от 
нападения врагов, организация военных походов, а в этих условиях возрастание роли князя и дру-
жины. Социальными предпосылками стали смена родовой общины на соседскую (территориальную) 
общину, возникновение социального и имущественного неравенства, формирования городского тор-
гово-предпринимательского слоя населения, наличие патриархальных форм рабства, складывание 
древнерусской народности. Общая языческая религия, схожие обычаи, обряды, общественная психо-
логия создавали духовные предпосылки для формирования государственности. 

Важную роль в становлении древнерусской государственности сыграл географический фактор 
расселения восточных славян, в соответствии с которым «восточные славяне в пределах России очу-
тились в географической и международной обстановке, совсем не похожей на ту, в какую попали их 
арийские родичи, германские племена, начавшие новую историю Западной Европы» [4, с. 47]. Древ-
няя Русь находилась на стыке Европы и Азии, оседлого и кочевого миров, поэтому потребность в 
постоянной защите от врагов вынуждала сплачиваться восточных славян для создания сильной госу-
дарственной власти. 

Духовное лицо и геополитические позиции Руси складывались под воздействием трех внешних 
культурно-исторических потоков, идущих с юга, запада и востока. 
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Влияние Византии, от которой Русь получила 5 даров: религию, законы, видение мира, искусство 
и письменность. Задолго до призвания Рюрика на княжение в Новгород, Русь имела разносторонние 
связи с Византийской империей. Этому способствовал международный торговый «путь из варяг в греки», 
проходивший через территорию проживания восточных славян с севера на юг. В 60-е гг. IХ века прошла 
первая волна христианизации Руси. Православная церковная традиция породила культурно-цивилизацион-
ную специфику Руси: а) представление о централизованном государстве; б) идею самодержавной вла-
сти, коллективистское сознание, готовность к самопожертвованию и подчинению ради общего дела. 
«Россия – единственная из государств, в сущности, унаследовала евразийскую природу Византии  
[6, с. 51]. 

География расселения восточных славян на стыке Европы и Азии, оседлого и кочевого миров, 
определила длительный период совместной истории восточных славян и народов степи, которая нача-
лась задолго до возникновения древнерусского государства. На протяжении многих веков, через юж-
норусские степи, из Азии в Европу шли кочевые племена гуннов, аваров, венгров, печенегов, полов-
цев. Часть восточнославянских племен входила в государственные образования кочевников (Авар-
ский каганат, Хазарский каганат), что нашло отражение в истории становления древнерусского госу-
дарства. В 839 г. на Руси упоминается о русском каганате, правителем которого был «хакан». Позднее 
титул кагана носили Владимир I и Ярослав Мудрый. 

Влияние Запада так же имело место, что нашло свое проявление в различных формах: совместной 
торговле по «пути из варяг в греки», норманнской теории происхождения древнерусского государства 
и роли викингов в истории Западной и Восточной Европы, борьбе с западной агрессией. Государство 
на Руси создавалось в рамках процесса образования раннефеодальных европейских государств как 
результат разложения племенного строя, имея, при этом, свои отличительные черты и особенности. 

В Европе синтез – прямое взаимодействие римских и варварских начал, – ускорил становление 
государств Западной Европы и дал исходную динамику развития Западной Европы. Вторичный син-
тез закрепил этот процесс. Социально-экономической основой развития стран Западной Европы стало 
формирование классического феодализма. 

Для Руси был характерен бессинтезный путь формирования государственности, более позднее 
формирование государства и феодализма, который имел существенные отличия от западноевропей-
ского, сохранение смешанного, многоукладного характера экономики, сохранение общины и общин-
ного землевладения, подконтрольность частной собственности государству, ограниченность соб-
ственников в политических правах, слабое развитие социальной иерархии и вассально-ленных отно-
шений. Древнерусские города представляли собой, прежде всего, политические, административные и 
военные центры и были в полной зависимости от великокняжеской власти. 

Процесс образования Древнерусского государства по своему характеру был не только социально-
политическим, но и социально-природным. Он был обусловлен не только естественным стремлением 
общества к самоорганизации и упорядочиванию отношений между людьми, но и отношениями обще-
ства с природой [1, с. 24]. Русь создавалась на пространстве, кардинально отличающимся от того про-
странства, на котором развивалась цивилизация Западной Европы, при этом дело идет не только о 
географических, но и геополитических отличиях. Так, громадные преимущества водных путей, осо-
бенно незамерзающие моря, которые омывают территорию Западной Европы, составляли основу ее 
геополитического превосходства [7, с. 11]. 

Географический фактор оказывал влияние на хозяйственную деятельность, общественную орга-
низацию и политический строй восточных славян. Занятие земледелием в неблагоприятных природ-
ных условиях (качество почвы, распределение осадков и т. д.) требовало коллективного характера 
русского земледелия, сохранения роли общины. Малозаселенные просторы способствовали экстен-
сивному характеру земледелия. В.О. Ключевский отмечал, что история России есть история страны, 
которая колонизуется. В этих условиях роль государства возрастала. 

На Руси можно выделить три этапа перехода от племенного строя к государству: 
Образование межплеменных объединений VI–IX вв. В летописи упоминается племенной союз под 

руководством дулебов, существовавший в VI веке. В 40-е гг. Х века о племенном союзе под руковод-
ством дулебов писал араб Масуди в сочинении «Золотые луга» [4, с. 122–124]. К середине IХ века 
интеграция территориально-племенных союзов восточных славян привела к возникновению геополи-
тических центров, среди которых выделялись – на Юге Киев, на Севере Новгород. 

Появление государства как политического объединения племенных княжений в конце IX – первой 
половине X вв., когда «вокруг Киева объединились не только Славинии (местные княжения), но и 
государственные образования (Новгород, Полоцк), а древнерусское государство состояло из обособ-
ленных политических образований, пользующихся определенной самостоятельностью. 

В середине – второй половине X в. формирование единого государства завершается, главными 
признаками которого стали: публичная власть Рюриковичей, опирающаяся на административно-су-
дебный аппарат, единая податная система, единая государственная религия, единый закон. 

Таким образом, процесс формирования Древнерусского государства начался задолго до призвания 
Рюрика на княжение в Новгород и завершился значительно позже его смерти. Власть Рюрика утвер-
ждалась в условиях уже существующих государственных тенденций и традиций восточнославянского 
общества. В основе образования государства лежал длительный процесс социально-экономического, 
политического и культурного развития восточных славян, на который оказали свое влияние геополи-
тический, природно-климатический факторы, а также, окружавший восточных славян, внешний мир. 
Поэтому связывать образование государства только с личностью Рюрика было бы неправомерно. Про-
цесс формирования древнерусского государства получил продолжение в правление его преемников, 
которые своими действиями укрепляли фундамент древнерусской государственности. Деятельность 
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Рюрика и его преемников ускорила государственно образующие процессы, происходившие у восточ-
ных славян и создание единого государства. С именем Рюрика правомерно связывать один из важных 
этапов становления государственности и создание правившей в Древнерусском государстве династии 
Рюриковичей. 

Приложение 1 

 
Рис. 1. Генеалогическое древо ободритских правителей [9; 2, с. 41] 
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МУЗЕЙ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ДОО 
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос музейной педагогики как достаточно из-

вестного направления современного образования. Актуальность проблемы обусловливается тем, 
что она имеет длительную историю, но в дошкольном образовании стала играть существенную роль 
только в последние десятилетия. Отмечаются два крупных направления, которые активно развива-
ются в настоящее время в дошкольной музейной педагогике. В данной работе авторы акцентируют 
внимание на теме музея как перспективного направления формирования развивающей предметно-
пространственной среды ДОО. 

Ключевые слова: музейная педагогика, мини-музей, предметно-пространственная среда, форми-
рование предметно-пространственной среды, формирование развивающей среды. 

С 2012 года в нашем детском саду открыт информационно-методический центр «Русский музей: 
виртуальный филиал» организованный Русским музеем в рамках проекта «Русский музей: виртуаль-
ный филиал». 

Основными целями проекта являются: 
− приобщение широкой зрительской аудитории к ценностям российской культуры: прежде всего 

это воспитанники ДОО, их родители, дети из близлежащих школ и детских садов, ветераны, к исто-
рическому прошлому России через свободный доступ к электронно-цифровым и печатным материа-
лам предоставленным образовательным центром; 

− формирование единого культурно-информационного пространства между участниками проекта: 
детьми, родителями, воспитателями, внутренними и внешними социальными партнерами. 

Работа виртуального филиала реализуется в нескольких помещениях ДОО и вне детского сада: 
− средние, старшие и подготовительные группы детского сада; 
− компьютерный класс-помещение ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал»; 
− учебный кабинет-помещение зала совещаний; 
− музыкальный зал; 
− ИЗО-студия; 
− участок для прогулки; 
− экспозиция Русского музея; 
− музейный комплекс Русского музея. 
В данной статье остановимся на предметно-пространственной среде групп, реализующих музейно-

педагогическую программу «Мы входим в мир прекрасного». 
Реализация работы информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный фи-

лиал» в группах детского сада с детьми среднего и старшего дошкольного возраста направлена на 
организацию обогащенной эстетическими компонентами предметно-пространственной среды. В дан-
ном аспекте среда является условием в реализации образовательного процесса. Неоднозначность вли-
яния данного фактора, подчеркивал Л.С. Выготский, например, известно его высказывание об «об-
ратно пропорциональной зависимости развития воображения от оснащенности среды». Есть и иные 
мнения, которые показывают «нейтральное или негативное» влияние среды на развитие и состояние 
детей в случае чрезмерной перегруженности, излишней «зонированности», отсутствия у дошкольни-
ков достаточного времени для ее «освоения». 

При реализации работы ИОЦ «Русский музей: виртуальный» филиал особое внимание направлено 
на художественно-эстетическое и творческое развитие дошкольников средствами развивающей пред-
метно-пространственной среды. На художественно-эстетическое развитие оказывает большое влия-
ние не только «оформленность и наполненность» центров активности, но и наличие интересных «эс-
тетических доминант», эстетичность всего пространства, в котором существует ребенок (среда 
группы, раздевальной комнаты, физкультурного и музыкального залов, коридоров, лестниц, прилега-
ющей территории и пр.) 

Реализуя музейно-педагогическую программу «Мы входим в мир прекрасного» музейные педа-
гоги вносят в помещения группы произведения искусства: малые скульптурные формы, репродукции 
картин, фото и видео материал, что активизирует деятельность детей: познание, игру, творческий по-
иск, общение. Формирует опыт насмотренности, становление эстетических эталонов. 
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Педагоги групп в рамках реализации проектов, организуют мини-музеи различной 
направленности. 

В подготовительной группе №2 в ходе реализации проекта «Мы дети планеты» был создан мини-
музей «Русь-Россия». При изучении истории Руси детям предлагалось: 

− посмотреть и изучить карту Руси и сравнить с современной Россией; 
− познать Русь по былинам о богатырях; 
− рассмотреть картину Васнецова «Богатыри», картины художников посвященные русским 

красавицам, костюмы, узоры, головные уборы. Красоту и нежность русских красавиц. Силу и 
мужество русских богатырей; 

− поговорить о природе России по картинам художников; 
− изучали быт и народное искусство России по фотографиям. 
В создании мини-музея учавствовали воспитатели и дети. Воспитатели предоставили материал, а 

дети выбирали репродукции, фотографии и наклеивали на основу. Основой послужила картонная 
коробка. Теперь объемный мини-музей позволяет детям вспоминать, рассказывать, составлять 
рассказы о Руси, рассматривая музей с разных сторон одновременно. 

В рамках проекта «Помним, гордимся» посвящённого Дню полного снятия Блокады города Ленин-
града был создан мини-музей «Славы и военной техники» в подготовительной группе №1. 

Созданный музей решает задачи: 
− обогащения предметно-пространственной среды в группе; 
− формирования познавательной активности у дошкольников и развития нравственно-патриоти-

ческих чувств. 
В создании мини-музея, принимали участие, как ребята, так и родители. Мальчики принесли копии 

танков, бронетранспортеров. Данные экспонаты выступают активизаторами интереса детей, предме-
тами изучения, стимулирующим источником разнообразной деятельности: 

− ребята с удовольствием отгадывали загадки о военной технике и военных профессиях; 
− с большим интересом воспитанники рассматривают экспонаты и делятся друг с другом своими 

знаниями; 
− самостоятельно рисуют, обводят экспонаты; 
− разыгрывают батальные сюжеты. 
Мини-музей «Славы и военной техники» закладывает основы мужественности и доблести, и пат-

риотического воспитания. 
Инновационная деятельность, проводимая музейными педагогами и воспитателями в группах, по-

казала, что музей может выступать в роли исследователя, консультанта, иногда обретая новые функ-
ции: социального ориентирования, адаптации и коррекции, не только значительно расширяя границы 
своей деятельности, но и создавая благоприятную среду для социализации личности: 

− возможность посещения виртуального музея всей семьей; 
− возможность общаться, вступать в свободный диалог с музейным педагогом и музейными экс-

понатами, обеспечивая активную деятельность детей в процессе приобщения к искусству. 
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СУДЬБА ОДНОЙ РУКОПИСИ 
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы интерпретации музыкальных произведений 

на примере опуса И.С. Баха – «Шесть сюит для виолончели соло». Драматична судьба рукописи дан-
ного произведения великого композитора, которое свыше ста лет оставалось неопубликованным. Во 
всех последующих редакциях вкралось значительное количество текстовых ошибок и неточностей, 
которые были раскрыты известным интерпретатором проф. А.П. Стогорским. В редакции Сто-
горского расшифрован и представлен подлинный авторский текст виолончельных сюит. 

Ключевые слова: музыкант-исполнитель, интерпретация, изданные редакции, постмодернизм, 
виолончельное исполнительство, трактовка музыкального произведения, духовная универсальность. 

Обращаясь к теме интерпретации в музыке, актуальной и волнующей музыкантов-исполнителей и 
педагогов всех музыкальных специальностей, мы рассмотрим эту проблему на конкретном примере 
исполнительской интерпретации музыкального произведения. 
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Давно замечено, что исполнение сюит И.С. Баха (1685–1750) для виолончели соло в подлиннике 
вызывает неоднозначную и часто негативную реакцию специалистов и публики. Подобное явление 
не наблюдается при исполнении любых других изданных редакций названных сюит. Все они отлича-
ются разнообразием трактовок, но сходятся в одном – изменении текста рукописи. Существует ли 
убедительная аргументация этих полярных мнений? Можно ли найти золотую середину и где прове-
сти разделительную черту? Почему имеет место такое неординарное восприятие интерпретаций 
именно виолончельных сюит, ведь другие сочинения Баха для сольного инструмента (скрипичные 
сонаты и партиты, клавирные опусы и т. п.) не вызывают подобных бурных споров? И, наконец, не 
является ли неприятие подлинника свидетельством торжества крайнего постмодернизма, провозгла-
сившего идею «смерти Автора» и считающего интерпретацию эквивалентной самому созданию про-
изведения, воспринимаемого при этом не как неизменяемый оригинал, но лишь как набор различных 
способов письма, способный служить для креативного творчества по созданию смысла? (в таком слу-
чае автор действительно может оказаться в роли поверженного гладиатора, судьба которого висит на 
волоске, завися только от жеста руки «победителя» – интерпретатора!). Или, быть может, здесь дело 
в чём-то другом? 

Обращение к Баху при рассмотрении основной проблемы этой статьи абсолютно закономерно, так 
как исполинская фигура этого гениального музыканта-философа, столпа космического мироздания 
искусства, приковывает внимание современников. Драматична судьба творца, значительно опередив-
шего время! Полифонист-новатор, он имел неосторожность заговорить непривычным языком, кото-
рый выражал всю глубину человеческих мыслей и чувств, но не был понятен неподготовленному слу-
шателю-современнику (полифонические новации составляли основу музыкального изложения во 
всех его произведениях, и даже для таких инструментов, не обладающих большими возможностями в 
использовании полифонических приемов, как скрипка и виолончель и др.). Кроме того, музыка Баха 
в техническом отношении настолько трудна, что в то время ещё мало кто мог её играть, кроме самого 
автора. Расплата за гениальность – непризнание и полное забвение на долгие годы после смерти. 

И вот спустя восемьдесят лет, в 1829 году в Берлине произошло поистине историческое событие, 
которое буквально ошеломило и потрясло музыкальную общественность – исполнялось монумен-
тальное произведение И.С. Баха «Страсти по Матфею». Главный виновник торжества – известный 
композитор Феликс Мендельсон-Бартольди (1809–1847), рыцарь искусства, разрушивший оцепене-
ние смерти и возродивший к жизни музыку великого автора. С этого знаменательного момента начи-
нается её триумфальное шествие по всему миру. 

Прошло ещё 60 лет. В 1889 году в антикварной лавке в городе Барселоне, случайно (говорят, что 
случай – воля провидения), один талантливый и очень пытливый юноша наткнулся на старинное из-
дание – «Шесть сюит для виолончели соло» И.С. Баха. Необыкновенная интуиция позволила трина-
дцатилетнему Пабло Казальсу, а это был он – человек, признанный впоследствии благодаря своему 
выдающемуся таланту, фантастической работоспособности и беззаветной любви и преданности му-
зыке, первым виолончелистом планеты – открыть для себя и слушателей всего мира художественную 
ценность виолончельных сюит. Да, именно художественную ценность, так как многие до этого счи-
тали сюиты этюдами (этюдный материал чаще всего не отличается большими художественными до-
стоинствами, а существует в основном лишь как составляющая педагогического репертуара). Такое 
искажённое представление возникло с легкой руки А. Пробста – первого издателя-интерпретатора ви-
олончельных сюит, в 1825 году выпустившего их под названием: «Этюды или сонаты для виолончели 
соло». В чём же была причина подобного странного восприятия замечательного произведения, назва-
ние и высокохудожественное содержание которого не дают, казалось бы, повода для этого? Вот так 
гласил заголовок титульного листа подлинника: «Сюиты для виолончели без баса, сочинён-
ные И.С. Бахом, руководителем капеллы». 

Опус этот появился на свет наряду с подавляющим большинством других инструментальных про-
изведений Баха в кётенский период его жизни (1717–1723). Первым исполнителем по праву считается 
виолончелист кётенской капеллы Христиан Бернгард Линигке, служивший вместе с Бахом. Следова-
тельно, вполне можно предположить, что исполнение это было одобрено самим автором. Потом про-
изведение было надолго забыто, разделив печальную судьбу всего творческого наследия великого 
композитора. Первое издание А. Пробста уже носило следы обработки текста, а последующие интер-
претаторы – Ю.И.Ф. Дотцауэр (1826), Петерс (60-е годы), Ф. Грюцмахер, А. Дерфель и многие дру-
гие – буквально соревновались друг с другом в переделках, занимаясь фактически уничтожением под-
линника. Особенно показательна в этом отношении редакция Штадэ, который снабдил сольные сю-
иты фортепианным аккомпанементом! Действительно ли у виолончелистов прошлого был так сильно 
развит варварский инстинкт разрушения? Нет, это, конечно же, не так. Главная причина кроется в 
неверии… в подлинность текста. Многие считали, что рукопись эта является копией, сделанной вто-
рой женой Баха – Анной Магдаленой. Исследователей сбил с толку тот факт, что в 1730 годах в Лейп-
циге Анна Магдалена переписала с рукописи скрипичные сонаты и партиты и положила их в одну 
тетрадь с рукописью виолончельных сюит. На обложке она сделала запись: «Скрипка соло без сопро-
вождения баса. Сочинено господином Иоганном Себастьяном Бахом, дирижёром и руководителем 
капеллы в Лейпциге. Переписано госпожой Бах, его женой». Копия эта, оказавшись в одной папке с 
виолончельной рукописью, и дала повод к недоверию музыкантов. Кроме того, считалось, что по-
скольку Бах не был виолончелистом, то специалисты имеют право решать, как нужно исполнять его 
виолончельную музыку. Мы действительно не знаем точно, играл ли Бах на виолончели. Но допод-
линно известно, что он был великолепным скрипачом и альтистом, об этом имеются свидетельства 
его современников. А виолончель является для скрипки и альта родственным инструментом, это так 
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называемые инструменты скрипичного семейства, не только схожие по своей конструкции, но и име-
ющие очень много общего в технологии игры на них. Поэтому скрипачи могут быть вполне компе-
тентны в вопросах виолончельной техники, и наоборот. Таким образом, закономерно предположение, 
что великий композитор, прекрасно владевший скрипкой, профессионально разбирался и в вопросах 
виолончельного исполнительства. Это подтверждается ещё и особенностью характера Баха глубоко 
вникать во всё, что было связано с его творчеством – как известно из его биографии, он изучил в 
деталях и даже мог ремонтировать орган и клавесин, изобрёл новый вид виолончели (!) – пятиструн-
ную и т. д. 

Как же далеко простиралась деятельность передельщиков? Беспредельно!.. Часто не понимая ба-
ховской системы записей случайных знаков альтерации, они исправляли ноты, искажая ладовую ос-
нову произведения, изменяли гармонии, не укладывающиеся в традиционные для баховской эпохи 
каноны, что приводило к стандартному благозвучию, но при этом стирались уникальные особенности 
музыкального языка Баха. Менялись длительности нот, ритм, а также штрихи, что нарушало стиль 
произведения. Уничтожались целые такты рукописи. Произвольно вводились аккорды, трели и укра-
шения. Наблюдалось крайне разноречивое понимание темпов и динамики. Так происходило «окуль-
туривание» великого новаторского произведения искусства! Вся эта экзекуция продолжалась очень 
долго, вплоть до 1957 года, пока наконец-то не наступила развязка – на «пир заблуждений» явился 
защитник угнетённого Автора и разбил своим блистательным оружием – чистым сердцем, благород-
ной душой и высочайшим профессионализмом – паутину невежества. Имя героя – профессор Алек-
сандр Стогорский (1910–1987), родной брат знаменитого американского виолончелиста Григория Пя-
тигорского. 

Вначале Стогорский проверил и подтвердил свою интуитивную догадку о подлинности рукописи 
с помощью экспертизы, проведённой ведущим специалистом института криминалистики КГБ СССР – 
Аркадием Ваксбергом. Вслед за этим появилась его замечательная работа – редакция виолончельных 
сюит Баха, впервые выполненная на основе подлинника, в которой Стогорский даёт подробный ана-
лиз искажений текста в ранее существовавших публикациях, приводит рукописный текст автора и 
предлагает свою трактовку, сохраняющую дух баховской композиции. Приговор ведущих специали-
стов был незамедлителен и беспощаден – «Порочная редакция…». Есть несколько объяснений подоб-
ному решению, но, прежде всего, и это, видимо, главное – в те трудные времена невозможно было 
ожидать другой реакции в нашей стране, так как дело приобрело явно политическую окраску. Нельзя 
было одобрить деятельность исследователя, который выступил против сложившихся традиций, имея 
при этом репутацию человека, состоящего в близком родстве с эмигрантом, живущим в Америке. Та-
кова суровая действительность советского времени. Другая причина неприятия новоявленной редак-
ции – невозможность отказа от догмы, уже возведенной в закон тоталитарным управленческим аппа-
ратом. Всем виолончелистам старшего поколения известен факт обязательного изучения виолончель-
ных сюит Баха в музыкальных учебных заведениях СССР только в редакции профессора Семёна Мат-
веевича Козолупова, который долгое время был заведующим виолончельной кафедрой ведущего му-
зыкального ВУЗа страны – Московской консерватории (эта редакция, выпущенная Музгизом в 
1947 году, фактически полностью повторяет публикацию Музторга 1928 года, в которой не был обо-
значен редактор). А после смерти Семёна Матвеевича его дочь профессор Г.С. Козолупова, заняв эту 
должность, продолжала проводить ту же репертуарную политику. 

Прямо противоположное заключение об издании Стогорского вынесла экспертная комиссия Гер-
манского Баховского общества, самого авторитетного в мире, к которому обратился бесстрашный ис-
следователь: «Выдающаяся работа XX-го столетия в области исследования творчества И.С. Баха». 

А как же сейчас обстоит дело с виолончельными сюитами Баха? Что изменилось с момента опуб-
ликования редакции Стогорского? К сожалению, почти ничего. Правда, студентам опального профес-
сора ещё при его жизни дозволено было исполнять сюиты в этой редакции (подействовало авторитет-
ное мнение Баховского общества), но… только на закрытых экзаменах. В настоящее время крайне 
редко удается услышать подлинного Баха как в нашей стране, так и за границей. В основном все по-
прежнему продолжают играть сюиты в разных редакциях, пренебрегая подлинником. Велика сила 
инерции и укоренившихся традиций! 

Музыка Баха непостижима в своей глубине и величии и выразительна в своей гениальной про-
стоте. Она не терпит никакой вычурности исполнения. Чем точнее по тексту и ровнее по ритму ис-
полнять эти произведения, тем ближе оказываешься к авторскому замыслу. Чтобы судить о Бахе, мы 
должны подняться в уровень с ним. Воспринимая его гениальную музыку, наш дух соединяется с 
духом композитора, и в этот миг мы и он представляем нечто единое. «И только в этом тождестве 
лежит основание возможности того, что малые души зазвучат ответно душам великим и возвысятся 
вместе с ними до духовной универсальности!» – справедливо считал гениальный итальянский фило-
соф Бенедетто Кроче (1866–1952) [1, с. 14]. Чтобы это произошло, уважаемые интерпретаторы вио-
лончельных сюит, верните нам Баха и дайте наконец-то возможность познать его истинную духовную 
сущность! 
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История Китая насчитывает не менее семи тысячелетий, и почти треть ее занимает эпоха древне-

китайской цивилизации, одной из самых древнейших цивилизаций мира. Древний Китай берет свое 
начало на рубеже III–II тыс. до н.э., когда в бассейне Хуанхэ возникли первые протогородские куль-
туры [1, с. 20] Специфика природных условий в значительной мере определила ряд важных особен-
ностей древнекитайской цивилизации, так как условия для возникновения цивилизации оказались ме-
нее благоприятными, чем в странах северных субтропиков, таких как Египет и Шумер, а само госу-
дарство сложилось позже, на более высоком уровне развития производительных сил [2, с. 55] Так же, 
важную роль сыграл и тот факт, что до второй половины I тыс. до н.э. Древний Китай развивался, по 
сути, в отрыве от других цивилизаций. Именно в Древнем Китае, в период правления династии Тан 
(616–907 гг.) китайская медицина получила значительное развитие, и по распоряжению императора 
Гао Цзуна в 650 гг. группа врачей провела серьезную систематизацию данных из книг по фармаколо-
гии. В 659 году была обнародована и введена в действие первая официальная китайская фармакопея – 
«Шэнь-нан Бэнь Цао Цзин» (Классика Лекарственных веществ Божественного Землевладельца), ко-
торая является одной из десяти древних классических произведений китайской медицины [3, с. 10] 
Также известная как Шэнь-нан Бэнь Цзином, Шэнь-нун Бэнь Цао, Бэнь Цао Цзином, и просто Бэнь 
Цзином – данная рукопись является одной из самых важных из десяти выдающихся классических 
произведений китайской растительной или травяной медицины (фитотерапии), подробно описываю-
щей более трехсот лекарств, их мест произрастания, а также способов приготовления и применения 
препаратов. Сам Шэнь-нун является одним из трех самых великих героев китайской культуры, стоя-
щим наравне Желтым Императором и Фу Си, открыватель восьми триграмм. Этим трем легендарным 
святым предписывается рождение всех китайских «жизненных искусств» [4, с. 52] «Бэнь» и «Цао» 
используются в китайской медицине в качестве отсылки к лекарственным веществам, так как подав-
ляющее большинство традиционных китайских лекарств получены из овощных источников. Тем не 
менее, китайская фармакопея также включает в свой перечень лекарства из различных минералов, 
фруктов, злаков, деревьев, а также лекарства животного происхождения. 

Согласно «Фармакопеи Божественного Землевладельца» существует 120 «Превосходных» ле-
карств («Высшего сорта»), которые используются в качестве «Суверенов» (Монарх, Владыка, Прави-
тель). В основном, они насыщают, питают жизнь и соответствуют небесам, а также в состоянии под-
держивать ее, и поэтому даровать долговечность. Они нетоксичны, и, если взять их в большом коли-
честве для длительного применения – они не будут вредить людям. «Высший класс лекарств» держит 
человека в форме и увеличивает продолжительность жизни, позволяя подняться к небесам, чтобы 
стать бессмертным, который будет способен путешествовать свободно верх и вниз, командуя всеми 
духами. У этого человека вырастут перья по всему телу, он всегда сможет добыть питание во время 
путешествия. В качестве примера «высшего класса лекарств» можно привести пыль Нефрита, делаю-
щая гибкими сухожилия и укрепляющая кости, а также способствующая росту мышц и плоти, и ле-
чащая сотни болезней. «Средний сорт» или «средний класс» лекарств в состоянии «культивировать» 
темперамент, развивать личность или изменять характер, как, например, Хэ Хуань (Кора Акации шел-
ковой – Albizia julibrissin) и Сюань Цао (Корень Красноднева рыжего – Hemerocallis Fulvae). Первый 
устраняет гнев, в то время как второй в состоянии уменьшить беспокойство. Так как этот класс ле-
карств может быть ядовитым, их предписание требует особого внимания. «Низший класс» лекарств 
лечит само заболевание, и способен «отразить ядовитых насекомых и червей, сдержать диких зверей», 
предотвратить распространение «пагубного Ци» (под пагубным Ци подразумеваются внезапные, се-
рьезные состояния и/или умственно-неврологические проблемы, такие как эпилепсия), и не подпус-
кать «больные и демонические материи». Однако «низший» класс лекарств немного ядовит. Это озна-
чает, что их нельзя брать в большом количестве на длительный период времени, не рассчитывая при 
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этом на проявление отрицательных побочных эффектов. Например, «Yuan Hua», означающий цветки 
Волчея́годника, которые, несмотря на свою токсичность, способны лечить кашель, хрипы в горле, 
задыхания, опухания горла, одышку и многое другое. А также «убивать рыб и червей». 

Таким образом, в исходном тексте присутствуют и описываются 120 «высших» классов лекарств, 
120 «средних» классов лекарств и 122 «низших» класса лекарств, благодаря чему получается 362 ле-
карство. Однако лечение больного, согласно рукописи, зачастую не ограничивалось монотерапией 
или одним конкретным «высшим классом», а наоборот, подталкивало к использованию различных 
комбинаций представленных «классов» лекарств, ведя, таким образом, к полипрагмазии – одновре-
менному (и нередко необоснованному) назначению множества лекарственных средств. 

Крайне интересно, что в предписании все лекарства классифицированы как «Правитель», «Ми-
нистр», «Помощник» и «Посланник». Чтобы достигнуть синергизма и согласования, необходимо ис-
пользовать одного «Правителя», двух «Министров» и пять «Помощников». Так же возможна комби-
нация из одного «Правителя», трех «Министров», и девяти «Помощников» и «Посланников». Такие 
комбинации связаны с пропорциями и количеством компонентов в формуле, необходимого для лече-
ния больного. Одного «Правителя» и двух «Министров» называют «нечетным» предписанием, рас-
считанным для близкой (быстроразвивающейся) болезни. А один «Правитель» и три «Министра» счи-
таются «четным» предписанием, разработанным для отдаленной болезни. Таким образом, с одной 
стороны, «Правитель» – это лекарство от «Превосходного», «Высшего класса», а с другой стороны, 
это также может означать главный компонент в формуле, который оказывает непосредственное дей-
ствие на саму болезнь. Лекарства категории «Министр», «Помощник» и «Посланник» должны быть 
восприняты тем же способом. Согласно рукописи, лекарства должны дополнять друг друга как «Инь» 
и «Янь», как Мать и Ребенок или Братья, что соответствует современным понятиям и представлениям 
о синергизме – однонаправленном взаимодействие двух или более лекарственных средств. «Некото-
рые лекарства могут использоваться в одиночку. Некоторые нуждаются в других. Некоторые взаимно 
укрепляют друг друга. Некоторые боятся друг друга. Некоторые избегают друг друга. Некоторые сра-
жаются друг с другом. Некоторые убивают друг друга». Эти семь эмоций, или семь отношений, тре-
буют того, чтобы, объединяя лекарства, использовались соответственно те, которые нуждаются и вза-
имно усиливают друг друга. Нельзя использовать те, которые взаимно избегают или взаимно сталки-
ваются. Таким образом, в древней рукописи, созданной приблизительно в 502 г. н.э., находят отраже-
ния современные представления не только о суммировании и потенцировании фармакологических 
эффектов, но также представления о различных видах антагонизма, уменьшающего или полного 
устраняющего фармакологические эффекты. Интересно, что токсичные лекарства, согласно книге, 
должны быть связаны с теми, кто противостоит им или с теми, кто их убивает. Иначе, они не могут 
использоваться в комбинации в целом. Иными словами, все представленные лекарства разделены на 
Инь и Янь в зависимости от их характеров и действий. 

Согласно рукописи, у лекарств может быть пять ароматов, или пять вкусов – кислый, соленый, 
сладкий, горький, и резкий. Пять вкусов «питают сущность духа» и «укрепляют эфирные и телесные 
души». В книге описывается, что кислые пополняют печень, питают сердце, и устраняют заболевания 
почек. Горькие пополняют сердце, питают селезенку, и устраняют заболевания печени. Сладкие по-
полняют легкие, питают селезенку, и устраняют болезни сердца. Едкие пополняют легкие, питают 
почки и устраняют болезни селезенки. Соленые пополняют легкие и устраняют заболевания печени. 
Кроме того, описывается представление о том, что у лекарств есть четыре Ци – холодное, горячее, 
теплое, и прохладное. Так же, лекарства могут быть ядовитыми или нетоксичными. Должны ли они 
быть высушены в тени или на солнце, в какой сезон и месяц они должны быть собраны и обработаны, 
должны ли они использоваться в сыром виде или после обработки, где они должны быть изготовлены, 
подлинные ли они или фальшивые, старые они или новые – у всего этого есть свои подробные и опи-
санные методики. Наличие такой информации в книге показывает уровень развития знаний по фар-
макогнозии на территории Древнего Китая, а также проведенную систематику данных по сбору, хра-
нению и использованию лекарственного сырья, которые, хоть и в измененном виде, но используются 
и по сей день. Необходимо отметить, что ароматы прописаны при индивидуальном рассмотрении 
каждого описываемого лекарства. 

Как указывается в книге, из-за природы лекарств некоторые из них лучше подходят для приготов-
ления порошков, некоторые для кипения в воде, другие для пропитывания вином, а другие для при-
готовления паст. Есть также случаи, где один материал подходит для различных форм, однако неко-
торые не могут быть помещены в воду или же в вино. «Нужно следовать за природой лекарств и не 
нарушать ее». Таким образом, вопрос о наиболее оптимальной лекарственной форме рассматривается 
крайне подробно, так как использование и применение больших комбинаций лекарственных средств 
предполагает ответственный подход к разработке и определению наиболее подходящей формы ле-
карств, в зависимости от многокомпонентного состава. 

Получается, что данная рукопись не только ввела первый метод классификации китайских ле-
карств, но и рассматривала важнейшие и основополагающие концепции фармакологии, такие как вза-
имодействие лекарственных средств, а также фармакокинетику и фармакодинамику. И увидев напол-
нение «Фармакопеи Божественного Землевладельца» можно провести характернейшие параллели с 
современными Фармакопеями, имеющими основополагающие списки лекарственных веществ, также 
делящихся на список А (Venena – Ядовитые) и список B (Heroica – Сильнодействующие). Помимо 
этого, важно отметить наличие широчайшего перечня взаимодействия различных лекарственных ве-
ществ в древней рукописи, позволяющего подбирать и составлять лекарства строго индивидуально, в 
зависимости от состояния больного. Уникальность рецептуры, веществ и техники изготовления поз-
воляют выделить «Фармакопею Божественного Землевладельца» как исключительный источник, ак-
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туальность которого не утрачивается и в современном мире. Анализ старых рецептов, с учетом по-
следних знаний и возможностей фармацевтического скриннига, позволяют найти применение «Фар-
макопеи Божественного Землевладельца» и в современной медицине при лечении как распространен-
ных, так и редких и тяжелых заболеваний, как эпилепсия. Рукопись описывает хронологию терапии 
и лечения в зависимости от симптомов, а также характеризует профилактические мероприятия, 
направленные не только на поддержание здоровья, но и на развитие личности в целом! Актуальность 
использования старинных рецептов, адаптированных под современные медицинские стандарты, 
крайне высока при комплексном лечении и профилактики различных патологических состояний и 
болезней. А перевод и изучение старинных рецептов рукописи позволит также расширить современ-
ные знания по фитотерапии, являющейся своеобразным мостом между традиционными лекарствами 
и высоконаучной, патогенетически обоснованной доказательной медициной. 

Необходимо отметить, что современный подход к традиционной китайской медицине представ-
ляет собой целую систему учений и практик, зародившихся еще в Древнем Китае и возникших из 
внимательного наблюдения за функционированием человеческого организма, и последующей систе-
матизацией полученных данных. В Китае традиционная медицина рассматривается как часть науки о 
«воспитании жизни», куда помимо самой медицины входят и различные методы психофизиологиче-
ских практик, диетология и многое другое [5, с. 98] И такое отношение, учитывающее и применяющее 
на практике накопленный опыт и знания древних, позволяет сегодня разработать целый комплекс ме-
роприятий по доступному лечению и профилактике множества заболеваний для каждого из нас. 
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ФБУН «Уфимский научно-исследовательский 
институт медицины труда и экологии человека» 

г. Уфа, Республика Башкортостан 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫХ 
УСЛОВИЙ ТРУДА В ПРОИЗВОДСТВАХ ЭТИЛБЕНЗОЛА-СТИРОЛА 

Аннотация: в работе представлен сравнительный анализ используемого оборудования, условий 
труда и состояния здоровья работников в мало- и крупнотоннажных производствах этилбензола-
стирола. Авторами разработан комплекс профилактических мер по улучшению условий труда на 
производствах этилбензола-стирола. 

Ключевые слова: безопасные условия труда, этилбензол-стирол. 
Химическая и нефтехимическая промышленности принадлежат к числу базовых отраслей россий-

ской индустрии. К числу важнейших нефтехимических продуктов относится стирол, который исполь-
зуется в качестве сырья для производства полистирола и его сополимеров, ионно-обменных смол, а 
также как растворитель и отвердитель и др. 

В Российской Федерации на сегодняшний день действуют как малотоннажные производства 
этилбензола-стирола, основанные на устаревшей технологии и оборудовании, так и функционируют 
несколько крупнотоннажных производств, основанных на применении современной технологии, и 
микропроцессорной техники. 

В соответствии с целью и задачами настоящей работы изучены априорные и апостериорные профес-
сиональные риски в мало- и крупнотоннажных производствах этилбензола-стирола в сравнительном ас-
пекте для обоснования мер по созданию безопасных условий труда и сохранению здоровья работников. 

Установлено, что принятые архитектурно-планировочные решения, связанные с выносом всего 
технологического оборудования на наружные установки, применение современной технологии и гер-
метичного оборудования в крупнотоннажном производстве снизили уровень загрязнения воздуха ра-
бочей зоны вредными веществами по сравнению с малотоннажным производством. 

Малотоннажное производство этилбензола-стирола создавало риск загрязнения окружающей среды. 
Крупнотоннажное производство при существующей мощности и имеющемся объеме валовых выбросов и 
сбросов вредных веществ не представляет значительной опасности для объектов окружающей среды. 

Условия труда в малотоннажном производстве соответствуют вредному классу (3 класс 3 степень 
вредности) и оказывают неблагоприятное влияние на состояние здоровья работающих. В новом круп-
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нотоннажном производстве, основанном на современной технологии и микропроцессорной технике, 
условия труда отвечают основным гигиеническим требованиям, за исключением напряженности тру-
дового процесса и отсутствия естественного освещения у аппаратчиков, а также производственного 
шума и отсутствия естественного освещения у машинистов (3 класс 1 степень вредности). 

У работников малотоннажного производства вредные условия труда являются причиной развития 
хронических профессиональных заболеваний и обуславливают высокую степень производственно 
обусловленных хронических заболеваний. У работников, занятых в современном крупнотоннажном 
производстве этилбензола-стирола при стаже работы 6 лет, изменения в «критических» органах и си-
стемах не выявляются. 

Установлено, что профессиональные риски нарушения здоровья по гигиеническим и медико-био-
логическим критериям в малотоннажном производстве этилбензола-стирола соответствуют высо-
кому, в крупнотоннажном – низкому уровням. 

На основании изученных данных, разработан комплекс профилактических мер по обеспечению 
безопасных условий труда и профилактике профессиональных и профессионально обусловленных за-
болеваний (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Комплекс профилактических мер в действующих 

производствах этилбензола-стирола 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ НООТРОПНЫМИ 
ПРЕПАРАТАМИ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ 

С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
Аннотация: в данной работе показана эффективность ноотропного препарата Пантогам ак-

тив в составе комплексного лечения больных хронической сердечной недостаточностью при ИБС с 
тревожно-депрессивными расстройствами. 

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, депрессивные расстройства, эффек-
тивность терапии, ноотропные препараты, Пантогам актив. 

Введение. Известно, что при хронической сердечной недостаточности (ХСН) в 48–60% случаев 
наблюдаются тревожно-депрессивных расстройства, оказывающие негативное влияние на больных и 
качество их жизни, являясь сильным предиктором неблагоприятных сердечно-сосудистых событий, 
повторных госпитализаций, увеличения общих затрат на лечение независимо от функционального 
класса тяжести (ФК) ХСН (функциональная классификация по NYHA, 1964) [1–3; 5; 6]. Это свиде-
тельствует о необходимости ранней диагностики тревожно-депрессивных расстройств у больных 
ХСН при сердечно-сосудистых заболеваниях для своевременной терапии этих нарушений. 

В этой связи особый интерес представляет возможность использования отечественного препарата 
Пантогам актив (компания «Пик-фарма»), представителя нового поколения ноотропных лекарствен-
ных средств, широко применяемых для лечения соматоформных расстройств, астенических депрес-
сий и других психопатологических расстройств, для купирования и профилактики кардионевротиче-
ских и неврастенических симптомокомплексов. Пантогам актив оказывает антидепрессивный и лег-
кий анксиолитический эффекты, способствует редукции астении, гипотимии, тревоги, соматовегета-
тивных расстройств, повышает устойчивость мозга к гипоксии, воздействию токсических веществ, 
стимулирует анаболические процессы в нейронах, сочетает умеренное седативное действие с мягким 
стимулирующим эффектом, уменьшает моторную возбудимость, активирует умственную и физиче-
скую работоспособность. Спектр действия Пантогам актива обусловлен наличием в его структуре γ-
аминомасляной кислоты – основного тормозного нейромедиатора центральной нервной системы [4]. 
Вышесказанное объясняет актуальность выбранной темы исследования 

Цель исследования: изучение эффективности 8-недельной терапии ноотропным препаратом Пан-
тогам актив больных ХСН II-III ФК (по NYHA) с депрессивными расстройствами и оценка влияния 
этого лечения на выраженность психопатологических расстройств по показателям суточного монито-
рирования ЭКГ по Холтеру, вариабельности ритма сердца (ВРС), гемодинамическим показателям и 
толерантности больных к физической нагрузке. 

Материалы и методы исследования. В клинико-инструментальные исследования были включены 
138 больных с ХСН II-III ФК (функциональная классификация по NYHA 1964), резвившейся на фоне 
длительного течения ИБС и после перенесенного инфаркта миокарда. Критериями включения боль-
ных в исследование явилось: 

− наличие достоверных клинических и инструментальных признаков ИБС и ХСН II-III ФК (по 
NYHA); 

− систематическое применение адекватной кардиальной терапии ХСН II-III ФК (по NYHA) при 
ИБС в течение не менее 3 мес. до начала исследования; 

− информированное согласие пациента. 
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Критериями исключения пациентов из исследования явились: 
− острый ИМ или мозговой инсульт менее чем за 3 месяцев до начала исследования; 
− наличие острых или обострение хронических воспалительных заболеваний внутренних органов, 

а также признаков почечной или печеночной недостаточности; 
− отсутствие систематической адекватной кардиальной терапии в течение не менее 3 мес. до 

начала исследования; 
− прием любых психотропных препаратов (антидепрессантов, анксиолитиков, ноотропов). 
В зависимости от наличия или отсутствия признаков тревожно-депрессивных и других психопа-

тологических расстройств все больные были разделены на 2 группы. В 1-ю группу включены 56 боль-
ных ХСН II-III ФК (по NYHA) без признаков тревожно-депрессивных расстройств (средний возраст – 
63,6 ± 3,3 лет). Во 2-ю группу вошли 82 пациента с ХСН II-III ФК (по NYHA) (средний возраст – 
65,4 ± 3,4 лет) в сочетании с признаками тревожных, тревожно-депрессивных расстройств (коды 
МКБ-10 F40.0-F41.9), соматоформных расстройств (F45.0–F.45.9), расстройств приспособительных 
реакций (F43.2), неврастении (F48.0) или соматогенной астении (F06.6) (табл. 1) 

Таблица 1 
Сравнительная клиническая характеристика больных ХСН 

 

Признаки 1-я группа n = 56 2-я группа n = 82 Р1–2 1 2
Мужчины 35 (62,5%) 37 (45,1) – 
Женщины 21 (37,5%) 45(54,9%) <0,05 
Ср. возраст, лет 63,6 ± 3,3 65,4 ± 3,4 – 
Ср. длит-ть ИБС, лет 9,4 ± 2,2 8,8 ± 2,3 – 
ИМ а анамнезе 23 (41,1%) 43(52,4%) – 
Ср. длит-ть ХСН, лет 7,2 ± 2,6 7,8 ± 2,8 – 
ХСН II ФК по NYHA 31 (55,3%) 42 (51,2%) – 
ХСН III ФК по NYHA 25 (44,6%) 40 (48,8%) – 
Ср. баллы шкалы ШОКС 5,52 ± 0,3 5,59 ± 0,2 – 
АГ 29 (51,8%) 47(57,3%) – 
Ср. число госпитализаций в год 
(ХСН, АГ или/и ИБС) 1,13 ± 0,14 1,61 ± 0,18 <0,05 

СД II типа 8 (14,3%) 10(12,2%) – 
Инсульт в анамнезе 3 (5,3%) 7 (8,5%) – 
Суммарный балл по шкале Гамиль-
тона (НАRS) 5,8 ± 1,8 17,8 ± 2,3 <0,001 

Ср. балл по шкале депрессии 
НАDS 4,8 ± 1,0 10,2 ± 1,4 <0,01 

Ср. балл по шкале тревоги НАDS 4,3 ± 1,1 8,4 ± 0,7 <0,05 
 
Как видно из табл. 1, по основным клиническим характеристикам (возраст, длительность заболе-

вания, число больных, перенесших ИМ или мозговой инсульт, тяжесть течения ХСН, частота сопут-
ствующих заболеваний и др.) больные обеих групп практически не отличались друг от друга. Исклю-
чение составило некоторое преобладание женщин, а также достоверно более высокое среднее число 
госпитализаций в год в связи с усугублением признаков ХСН, нестабильностью течения артериальной 
гипертензии (АГ) или ИБС у пациентов 2-й группы с тревожно-депрессивными расстройствами  
(р < 0,05). По понятным причинам в этой же группе существенно более высокими (р < 0,01) оказались 
средние баллы шкал депрессии и тревоги НАRS и НАDS, что в целом соответствовало наличию у 
большинства больных умеренных депрессивных расстройств. 

До начала исследования все больные регулярно получали кардиальную терапию (ингибиторы 
АПФ или АРА, β-адреноблокаторы, статины, при необходимости – мочегонные, нитраты, дигоксин и 
др.), характер и объем которой у пациентов обеих групп был практически одинаковым. 

В начале исследования сравнили некоторые клинические и инструментальные характеристики те-
чения заболевания у пациентов обеих групп, что позволило выявить особенности вегетативной регу-
ляции ритма сердца, гемодинамических нарушений и признаков электрической нестабильности мио-
карда ЛЖ у больных ХСН в сочетании с тревожно-депрессивными расстройствами. Затем больным 
2-й группы назначали Пантогам актив вначале в дозе 1200 мг в сутки в 2 приема, а через 3 недели – в 
дозе 1800 мг в сутки в 3 приема. При этом сохранялась ранее использованная кардиальная терапия 
ХСН при ИБС. Лечение Пантогамом актив продолжалось 8 недель. 

Применялись также методы ранней диагностики тревожно-депрессивных расстройств: 
1. Для определения уровня тревоги и депрессии, выраженности психопатологических расстройств 

и эффективности лечения Пантогам активом пациентов оценивали по шкале оценки тревоги и депрес-
сии Гамильтона (HАRS), госпитальной шкале тревоги и депрессии HADS, шкале самооценки Спил-
берга и шкале общего клинического впечатления (CGI с подшкалами CGI-I и CGI-S). 
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2. Для определения качества жизни пациентов оценивали по результатам опросника SF-36. 
3. Для определения критериев эффективности лечения пациентов применяли выраженность об-

щего терапевтического эффекта (CGI), степень редукции психопатологических симптомов (с учетом 
преодоления 50% и более от исходных значений по шкале HARS). 

4. В качестве инструментальных методов изучения состояния сердца и сосудов применили стан-
дартные методики ЭхоКГ-исследования на аппаратах «Acuson-128 XP» (США) и Sonoage 4800 (Ю.Ко-
рея), суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру на приборе «Schiller MT 200» с определением ос-
новных показателей ВРС. 

5. Для оценки тяжести клинических проявлений ХСН использовали шкалу ШОКС по В.Ю.Маре-
еву. 

6. Толерантность больных к физической нагрузке оценивали по результатам теста 6-минутной 
ходьбы. Клинико-инструментальное исследование больных проводили в период рандомизации (ис-
ходные данные), а также через 8 недель от начала лечения. 

7. Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием пакета при-
кладных программ Statistica 6.0. Результаты представлены в виде среднего значения и ошибки сред-
ней (M ± m). Статистическая значимость различий оценивалась с помощью параметрических t-крите-
рия Стьюдента и F-критерия Фишера (при нормальном распределении параметров), а также непара-
метрического критерия Манна-Уитни (при ненормальном распределении). Различия считали досто-
верными при р < 0,05. 

Результаты и обсуждение. Выводы. В результате исследований были выявлены особенности 
функционального состояния сердечно-сосудистой системы у больных ХСН с депрессивными рас-
стройствами. В табл. 2 представлены результаты сравнения показателей ВРС у пациентов с ХСН 1-й 
и 2-й групп, где выявлялись значительные нарушения вегетативного контроля над функцией сер-
дечно-сосудистой системы у больных обеих групп, что соответствует современным представлениям 
об изменениях вегетативной регуляции ритма сердца у больных ХСН II-III ФК (по NYHA). 

 
Таблица 2 

Сравнение исходных показателей ВРС (вариабельности ритма сердца) и их динамика  
у пациентов 2-й группы на фоне лечения препаратом Пантогам актив 

 

Показатели ВРС Норма 
1-я группа 

n = 56 
2-я группа n=82 

Р1–2 Р2–3 Исходн. 
данные

После  
лечения 

1 2 3

Среднее NN, 
мс 

день 770 ± 27 685 ± 14 693 ± 12 733 ± 20 – – 
ночь 983 ± 26 722 ± 15 686 ± 21 752 ± 21 – <0,05 
сутки 874 ± 25 705 ± 15 690 ± 18 742 ± 21 – – 

SDNN, мс 
день 142 ± 3,1 78 ± 1,7 70 ± 1,6 78 ± 1,3 <0,01 <0,01 
ночь 127 ± 2,5 69 ± 1,7 63 ± 2,0 70 ± 1,4 <0,05 <0,05 
сутки 132 ± 3,1 73 ± 1,6 66 ± 1,9 74 ± 1,6 <0,05 <0,01 

SDANN, мс 
день 120 ± 2,7 64 ± 2,2 62 ± 2,3 68 ± 1,2 – <0,05 
ночь 112 ± 2,4 58 ± 2,1 54 ± 2,3 61 ± 1,3 – <0,05 
сутки 115 ± 3,3 61 ± 2,3 58 ± 2,2 65 ± 1,4 – <0,05 

SDNNind, мс 
день 51 ± 3,0 42 ± 2,3 37 ± 2,1 39 ± 2,1 – – 
ночь 58 ± 2,0 46 ± 2,6 40 ± 2,2 41 ± 2,2 – – 
сутки 54 ± 2,8 44 ± 2,3 38 ± 2,2 40 ± 2,0 – – 

rMSSD, мс 
день 26 ± 1,8 33 ± 1,6 25 ± 1,5 36 ± 1,3 <0,001 <0,001 
ночь 32 ± 1,5 39 ± 1,3 27 ± 1,3 41 ± 1,4 <0,001 <0,001 
сутки 29 ± 2,8 36 ± 1,8 26 ± 1,2 38 ± 1,4 <0,001 <0,001 

pNN50, % 
день 6,3 ± 0,6 7 ± 0,6 5 ± 0,8 10 ± 0,5 <0,05 <0,001 
ночь 7,4 ± 0,5 12 ± 0,7 4 ± 0,8 17 ± 0,8 <0,001 <0,001 
сутки 6,9 ± 0,8 10 ± 0,8 5 ± 0,6 14 ± 0,8 <0,001 <0,001 

 
Наблюдается достоверное снижение, особенно в ночное время суток, основных интегральных по-

казателей ВРС (SDNN и SDANN). Причем наиболее низкие значения этих показателей определялись 
у больных ХСН 2-й группы с признаками тревожно-депрессивных расстройств (р < 0,05). 

Обращал на себя внимание факт, что у пациентов 1-й группы маркеры парасимпатической актив-
ности (rMMSD и pNN50) достоверно превышали аналогичные показатели в группе здоровых лиц  
(р < 0,01), как отражение компенсаторного повышения тонуса парасимпатического отдела вегетатив-
ной нервной системы (ВНС) в ответ на резкое снижение интегральных показателей SDNN и SDANN. 
В отличие от этого, у больных 2-й группы с признаками тревожно-депрессивных расстройств суще-
ственное снижение SDNN и SDANN сопровождалось не увеличением, а достоверным уменьшением 
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(р < 0,01) маркеров парасимпатической активности (rMMSD и pNN50), указывающее на значительное 
преобладание активности симпатического звена ВНС и недостаточности парасимпатического тонуса. 

Значительная несбалансированность симпатической стимуляции сердца у больных ХСН с тре-
вожно-депрессивными расстройствами ассоциировалась с более высокой частотой возникновения 
наджелудочковой (НЖЭ) и желудочковой экстрасистолии (ЖЭ). Так, число больных с НЖЭ во  
2-й группе (34,1%) в 1,6 раза превышало (р < 0,05) аналогичный показатель в 1-й группе (21,4%), а 
средняя частота НЖЭ в сутки у больных с тревожно-депрессивными расстройствами (236 ± 14) была 
на 44,8% больше (р < 0,05), чем у больных без признаков депрессии (163 ± 16). Число больных с ЖЭ 
у больных 2-й группы (17,1%) также почти в 2 раза превышало таковое у пациентов 1-й группы (8,9%), 
хотя разница была статистически незначимой (р > 0,05). Однако средняя частота ЖЭ в сутки у боль-
ных, у которых выявлялось это нарушение ритма, у пациентов 2-й группы (368 ± 15) была на 21,8% 
больше (р < 0,05), чем у пациентов с ХСН без признаков депрессии (табл. 3). 

Таблица 3 
Сравнение исходных показателей суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру 

и дистанции 6-минутной ходьбы и их динамика у пациентов 2-й группы 
на фоне лечения препаратом Пантогам актив 

 

Показатели 
1-я группа 

n = 56 
2-я группа n = 82 

Р1–2 Р2–3 Исходные данные После лечения
1 2 3

Число больных 
с частыми НЖЭ 12 (21,4%) 28 (34,1%) 20 (24,4%) <0,05 – 

Ср. частота НЖЭ в 
сутки 163 ± 16 236 ± 14 193 ± 15 <0,05 <0,05 

Число больных с ФП 8 (14,3%) 11 (13,4%) 10 (12,2%) – – 
Число больных с ЖЭ  
2–5 класса по B. Lown  
и M.Wolf 

5 (8,9%) 14 (17,1%) 9 (10,9%) – – 

Ср. частота ЖЭ в сутки 302 ± 14 368 ± 15 320 ± 16 0,01 0,05 
Дистанция 6-минутной 
ходьбы, м 346 ± 11 288 ± 9,4 335 ± 8,9 <0,001 <0,01 

 
Как видно из табл. 3, существенно сниженной у больных ХСН обеих групп оказалась толерант-

ность к физической нагрузке, что является характерным признаком сердечной недостаточности 
(ХСН II). Между тем, средние значения дистанции 6-минутной ходьбы у больных 2-й группы  
(288 ± 9,4 м) были на 16,8% ниже (<0,001), чем у пациентов 1-й группы (346 ± 11 м). 

При ЭхоКГ-исследовании левых отделов сердца у большинства больных ХСН обеих групп наблю-
далось значительное увеличение (р < 0,01) показателей эхо – исследований сердца: ММЛЖ и ИМ-
МЛЖ, диастолического и систолического размеров ЛЖ (КДРлж и КСРлж), индекса сферичности 
(ИС), что свидетельствовало о формировании у большинства обследованных больных преимуще-
ственно эксцентрической ГЛЖ и изменении геометрии (сферизации) желудочка. Выявлены также ти-
пичные признаки диастолической дисфункции ЛЖ по типу замедленной релаксации и гемодинами-
ческой перегрузки левого предсердия (ЛП) с достоверным увеличением его размеров (р < 0,001) при 
небольшой тенденции к уменьшению фракции выброса (ФВ) ЛЖ. Статистически значимых отличий 
основных ЭхоКГ-показателей между пациентами 1-й и 2-й групп обнаружено не было, хотя имелась 
недостоверная тенденция к более значительному увеличению ММЛЖ и более низкому значению от-
ношения Е/А у пациентов 2-й группы. ЭхоКГ-исследования левых отделов сердца показали, что нали-
чие депрессивных расстройств, независимо от степени их выраженности, не оказывают прямого вли-
яния на функциональное состояние миокарда и геометрию сердца у больных ХСН. 

Изучение эффективности лечения больных ХСН с депрессивными расстройствами препаратом 
Пантогам актив показало, что на фоне 8-недельного лечения Пантогамом актив больных 2-й группы 
суммарный балл шкалы тревоги и депрессии НАRS снизился в среднем на 52,5% – с 17,8 ± 2,3 баллов 
до 8,46 ± 2,1 баллов (р < 0,01). С учетом результатов анализа шкалы Спилберга выраженная положи-
тельная динамика отмечена в отношении соматоформных расстройств, соматогенной астении, тре-
вожно-депрессивного синдрома, нарушений памяти и внимания. 

Аналогичные данные были получены при оценке результатов лечения по шкалам HADS (табл. 4). 
Так, средний балл по шкале депрессии уменьшился на 38,2% (с 10,2 ± 1,4 балла до 6,3 ± 1,1 баллов), а по 
шкале тревоги – на 27,4% (с 8,4 ± 0,7 баллов до 6,1 ± 0,9 балла) (р < 0,05). При этом у 71 (86,6%) пациента 
при повторном обследовании тревога и депрессия не выявлялись и лишь у 11 больных (13,4%) сохра-
нялись легкие депрессивные расстройства. 
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Таблица 4 
Динамика выраженности тревожно-депрессивных расстройств 

у больных ХСН 2-й группы на фоне лечения препаратом Пантогам актив 
(по данным шкалы HADS, в баллах) 

 

Функциональный 
класс ХСН 

Шкала тревоги HADS Шкала депрессии HADS 

Исходные 
 данные 

После  
лечения Р Исходные  

данные После лечения Р 

II ФК по NYHA 8,1 ± 0,6 6,1 ± 0,8 <0,05 9,9 ± 0,8 6,2 ± 1,1 <0,05 

III ФК по NYHA 8,6 ± 0,8 6,2 ± 1,0 <0,05 10,5 ± 1,2 6,4 ± 1,1 <0,05 

II-III ФК по NYHA 8,4 ± 0,7 6,1 ± 0,9 <0,05 10,2 ± 1,4 6,3 ± 1,1 <0,05 
 
По результатам опросника SF-36 у большинства больных 2-й группы на фоне лечения Пантогам 

активом отмечена достоверная положительная динамика таких показателей как физическое, ролевое 
физическое и ролевое эмоциональное функционирование, жизнеспособность, общее и психическое 
здоровье, болевой синдром и др. (табл. 5). 

Таблица 5 
Динамика показателей качества жизни у больных 2-й группы 

на фоне лечения препаратом Пантогам актив (по данным опросника SF-36) 
 

Показатель оценки качества жизни Исходные данные После лечения Р 
Физическое функционирование 38,4 ± 4,0 52,0 ± 3,7 <0,05 
Ролевое физическое функционирование 29,7 ± 4,3 52,1 ± 3,9 <0,01 
Боль 38,6 ± 3,6 49,2 ± 2,9 <0,05 
Общее здоровье 31,2 ± 3,6 43,8 ± 3,1 <0,05 
Жизнеспособность 37,2 ± 3,3 49,1 ± 2,9 <0,05 
Ролевое эмоциональное функционирова-
ние 32,6 ± 4,3 65,9 ± 4,0 <0,001 

Психическое здоровье 41,3 ± 3,1 53,3 ± 2,8 <0,05 
 
Таким образом, улучшение качества жизни больных ХСН ассоциировалось со снижением выра-

женности тревожно-депрессивных расстройств. Было выявлено, что между отдельными показателями 
опросника SF-36 и средним баллом шкалы НАRS выявлялась обратная связь (коэффициент корреля-
ции Спирмена от –0,388 до –0,706; р < 0,01). Эти данные подтверждались при оценке результатов 
лечения по шкалам общего терапевтического эффекта CGI. Так, согласно шкале CGI-I, «значительное 
улучшение» выявлено у 23 (28,0%), «существенное улучшение» – у 40 (48,8%) и «незначительное 
улучшение» – у 19 (23,2%) больных ХСН, преимущественно у тех пациентов, у которых после лече-
ния сохранялись признаки легких депрессивных расстройств. Они ассоциировались с динамикой тя-
жести психопатологических расстройств по шкале CGI-S: к концу исследования средний балл CGI-S 
снизился с 3,8 до 2,2 баллов (р < 0,05). 

Выраженное снижение признаков депрессивных расстройств у больных ХСН 2-й группы на фоне 
лечения сопровождалось существенной положительной динамикой всех основных показателей ВРС 
(табл. 2). Наблюдалось достоверное увеличение средних значений SDNN, SDАNN (на 12,1%; р < 0,05) 
и особенно маркеров парасимпатической активности (rMSSD и pNN50) (р < 0,001), что отражало от-
четливую тенденцию к восстановлению баланса обоих звеньев ВНС и существенному снижению ги-
перактивации симпато-адреналовой системы (САС). По-видимому, это явилось одной из причин уме-
ренного антиаритмического эффекта лечения (табл. 3). Так, на фоне приема препарата Пантогам актив 
отмечена тенденция к уменьшению числа больных с НЖЭ и ЖЭ (2–5 класса B. Lown и M.Wolf) (р > 
0,05). Средняя частота НЖЭ в сутки у больных, имевших это нарушение ритма, достоверно уменьши-
лось на 18,2% (р < 0,05), а среднее число ЖЭ – на 13,0% (р < 0,05). 

Одновременно у большинства больных 2-й группы отмечено статистически значимое увеличение 
дистанции 6-минутной ходьбы в среднем на 16,3% (р < 0,01) – с 288 ± 9,4 м до 335 ± 8,9 м. 

При анализе результатов повторного ЭхоКГ-исследования существенной динамики таких показа-
телей как ММЛЖ, размеры камер сердца, ИС, признаки систолической и диастолической дисфункции 
ЛЖ обнаружено не было, что подтверждают предположение об отсутствии прямого влияния депрес-
сивных расстройств у больных ХСН на функциональное состояние ЛЖ. 

В ходе терапии препаратом Пантогам – актив серьезных нежелательных побочных эффектов, тре-
бовавших отмены препарата, выявлено не было. У 4 больных (4,9%) отмечалась легкая тошнота, а у 
5 пациентов (6,1%) – некоторые трудности засыпания, вызванные очень поздним приемом последней 
дозы ноотропа. Эти побочные эффекты наблюдались в течение первых 5–7 дней приема препарата, а 
затем проходили самостоятельно. 
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Таким образом, результаты комплексного инструментально-клинического исследования больных 
ХСН II-III ФК (функциональная классификация по NYHA) при ИБС с ранней диагностикой тревожно-
депрессивных расстройств при проведении терапии препаратом Пантогам актив в средней дозе 1800 
мг в сутки у большинства пациентов с признаками депрессии наблюдается значительная редукция 
тревожно-депрессивных расстройств, повышение толерантности к физической нагрузке, улучшение 
вегетативной регуляции функций сердца и снижение частоты наджелудочковых и желудочковых 
аритмий, что сопровождается заметным улучшением качества жизни. Преимуществом применения 
Пантогама актив является хорошая переносимость 8-недельного курса лечения, чрезвычайно редкое 
возникновение нежелательных побочных эффектов, приемлемая стоимость препарата. 

Выводы: 
Результаты клинико-инструментальных исследований показали, что наличие у больных ХСН при 

ИБС признаков тревожно-депрессивных расстройств сопровождается более выраженными нарушени-
ями вегетативной регуляции функций сердца, несбалансированной гиперсимпатикотонией, более ча-
стым возникновением наджелудочковых и желудочковых аритмий, снижением толерантности к фи-
зической нагрузке, что, несмотря на отсутствие явного влияния на функциональное состояние и гео-
метрию ЛЖ, может существенно повышать риск развития неблагоприятных сердечно-сосудистых со-
бытий. 

В результате терапии больных ХСН при ИБС препаратом Пантогам актив у большинства пациен-
тов с признаками депрессии наблюдается значительная редукция тревожно-депрессивных рас-
стройств, повышение толерантности к физической нагрузке, улучшение вегетативной регуляции 
функций сердца и снижение частоты наджелудочковых и желудочковых аритмий, что сопровожда-
ется заметным улучшением качества жизни. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБМЕННОЙ ФУНКЦИИ МИКРОСОСУДОВ 
СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ НОРМОТЕНЗИВНЫХ И ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ КРЫС 

ПРИ ТЕПЛОВОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 
Аннотация: действие высокой внешней температуры на организм человека и животных сопро-

важдается существенным перераспределением жидкости между водными секторами организма. 
По мнению авторов статьи, значительный интерес представляет изучение сдвигов в микроциркуля-
торном русле, определяющих направленность фильтрационно-абсорбционных отношений в тканях 
при гипертермии. 

Ключевые слова: фильтрационно-абсорбционной функции, транскапиллярный обмен, ректальная 
температура. 

Транскапиллярный обмен жидкости и веществ осуществляется в результирующей части системы 
кровообращения в микроциркуляторном русле. Капилляры составляют его главный компонент, но их 
функционирование сильно зависит от кровотока в других сосудах. Действие высокой внешней темпе-
ратуры на организм человека и животных сопровождается существенным перераспределением жид-
кости между водными секторами организма, значительный интерес представляет изучение сдвигов в 
микроциркуляторном русле, определяющих направленность фильтрационно-абсорбционных отноше-
ний в тканях при гипертермии. 

Для количественной оценки фильтрационно-абсорбционной функции сосудов скелетных мышц 
использовался метод волюмометрии экстракорпорально циркулирующей крови предложен-
ный Д.П. Дворецким. 

Целью исследования являлось изучение транскапиллярного обмена жидкости между кровью и тка-
нью при тепловом воздействии в сравнительном аспекте у нормотензивных и гипертензивных крыс. 
Исследовались основные показатели обменной функции микрососудов скелетной мышцы: коэффи-
циент капиллярной фильтрации (CFC), капиллярное гидростатическое давление (Рс), сопротивление 
сосудов (R), объемная скорость кровотока (Q), артериальное давление (Ра). Режим перфузии Q = const. 

Величину перфузионного давления задавали равной величине артериального давления у данной 
группы крыс. Результаты измерений по всем показателям представлены в табл. 1 и 2. Достоверные 
различия между исходными величинами показателей имеют место только в отношении сосудистого 
сопротивления. Как видно из таблиц, параметры микроциркуляции, представленные капиллярным 
гидростатическим давлением, коэфициентом капиллярной фильтрации и кровенаполнениемсосудов у 
гипертензивных крыс достаточно близки по величине с нормотензивными. Как известно [2; 3], вели-
чина капиллярного гидростатического давления определяется отношением величины прекапилляр-
ного сопротивления к посткапиллярному. Поскольку прекапиллярное сопротивление в скелетных 
мыщцах гипертензивных крыс несколько превышает таковое у нормотензивных, можно предполо-
жить, что и посткапиллярное сопротивление у гипертензивных крыс также выше, чем у нормотензив-
ных. Об этом свидетельствует величина коэффициента капиллярной фильтрации, которая у обоих ли-
ний крыс имеет близкие значения. Возможно это связано с тем, что у гипертензивных крыс в возрасте 
5–7 месяцев, несмотря на устойчивый повышенный уровень артериального давления, площадь обмен-
ной поверхности (число фунционирующих капилляров) в скелетных мыщцах не изменена по сравне-
нию с таковой у нормотензивных крыс. 
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Таблица 1 
Исходные показатели обменной функции микрососудов нормотензивных крыс  

до теплового воздействия (n = 8) 
 

Показатели 
Номера опытов Сред. 

значение 1 2 3 4 5 6 7 8 
R, мм рт. ст./мл/ 
мин./100 г 16,8 14,2 15,9 14.7 19,0 11,1 14,9 15,9 15,3±3,1 

Qисх., 
мл/мин./100 г 6,9 6,3 8,8 9,0 5,3 11,0 8,3 5,7 7,6±1,2 

Рс, мм рт. ст. 22,0 17,3 10,5 13,9 21,5 16,3 17,0 14,0 16,5±1,9 
CFC, мл/мин./мм 
рт. ст./100 г 0,04 0,04 0,08 0,04 0,06 0,03 0,04 0,03 0,05±0,02 

Ра, мм рт. ст. 110 90 110 125 90 115 115 110 108±14 
 

Таблица 2 
Исходные показатели обменной функции микрососудов гипертензивных крыс  

до теплового воздействия (n = 10) 
 

Показатели Номера опытов Сред.  
значение 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

R,мм 
рт. ст./мл/ 
мин./100 г 

18,9 12,8 25,7 21,9 16,4 26,6 11,9 14,9 17,0 14,1 18,6± 2,3 
 

Qисх., 
мл/мин./100 г 7,9 9,8 6,7 7,3 4,9 3,9 9,8 5,0 6,0 10,3 7,2±0,8 

Рс, мм рт. ст. 28,4 19,0 28,0 7,9 12,0 14,0 17,0 14,9 20,0 16,9 19,0±1,9 
CFC, 
мл/мин./мм 
рт. ст./100 г 

0,03 0,09 0,09 0,05 0,06 0,04 0,08 0,06 0,05 0,13 0,07±0,01 

Ра, мм рт. ст. 160 159 149 142 179 150 149 143 154 152 16,7±9,8 
 
Таким образом, кровоток в мышцах (на 100 г ткани) и состояние их микроциркуляторного русла 

(по показателям CFC и Рс) у гипертензивных крыс указанного возраста не отличаются от нормотен-
зивных. Вместе с тем, существенное увеличение сосудистого сопротивления у гипертензивных крыс 
по сравнению с нормотензивными можно считать следствием выраженного сужения у них просвета 
кровеносного русла. Эксперименты, проведенные на крысах, которых подвергали нагреванию, позво-
лили обнаружить, что по мере нарастания значений ректальной температуры от 37,2°С до 38° С, 40°С 
и 41°С капиллярное гидростатическое давление увеличилось соответственно у гипертензивных крыс 
на 2,6%, 13,7% и 16%, а у нормотензивных на 4,2%, 13,9% и 15,2% (табл. 2). 

Показатели обменной функции микрососудов нормотензивных и гипертензивных крыс при тепло-
вом воздействии (М ± m, n = 21). 

Таблица 3 
 

Показатели 37,20С 380С 400С 410С 

WKY SHR WKY SHR WKY SHR WKY SHR 

R, мм 
рт. ст./мл/ 
мин./100 г 

15,3 ± 3,1 18,6 ± 2,3 13,8 ± 3,1 17,3 ± 3,5 13,0 ± 3,1 16,2 ± 3,8 13,8 ± 3,4 19,0 ± 4,0 

Qисх., 
мл/мин./100 г  7,6 ± 1,2 7,2 ± 0,8 8,1 ± 0,9 8,3 ± 0,9 8,7 ± 0,9 8,9 ± 1,8 8,9 ± 1,0 9,3 ± 1,4 

Рс, мм рт. ст. 16,5 ± 1,9 19,0 ± 1,9 17,2 ± 2,7 19,5 ± 2,7 18,8 ± 2,9 21,6 ± 3,0 19,0 ± 2,8 22 ± 2,7 

CFC, 
мл/мин./мм рт.
 ст./100 г 

0,051 ± 0,01 0,07 ± 0,01 0,053 ± 0,0015 0,08 ± 0,001 0,057 ± 0,001 0,09 ± 0,001 0,067 ± 0,001 0,11 ± 0,001 

Ра, мм рт. ст. 108 ± 14 16,7 ± 9,8 115 ± 3,5 185 ± 9,4 117 ± 3,9 195 ± 9,2 116 ± 4,3 189 ± 9,9 
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Таким образом в динамике увеличения ректальной температуры с 37,2°С до 41°С величина капил-
лярного гидростатического давления у обоих линий крыс имеет очень близкие значения и динамику 
изменений. На рис. 1 можно видеть, что капиллярное гидростатическое давление в обоих группах 
крыс постепенно нарастает и при температуре 41°С превышает исходную величину на 15,0%. 

С повышением температуры тела у нормотензивных крыс площадь обменной поверхности капил-
ляров постепенно увеличивается и при температуре 41°С превысила исходное значение на 31,4%. 

У гипертензивных крыс при тех же значениях температуры изменения величины коэффициента 
капиллярной фильтрации имеют более выраженный характер. При исходном значении 0,07 ± 
0,01 мл/мин/100 г он при повышении температуры тела до 40°С составил 0,09 ± 0,001 и при 41°С – 
0,11 ± 0,001 мл/мин/100 г. В процентном выражении это составляет 28.5% и 57,1%. 

Таким образом, проведенные исследования позволили обнаружить, что по мере нарастания темпе-
ратуры тела происходит прогрессирующее увеличения капиллярного гидростатического давления и 
коэффициента капиллярной фильтрации как у нормотензивных, так и у гипертензивных крыс. Это 
свидетельствует главным образом о способности капилляров повышать обменные функции, хотя не 
известно, чем она обусловлена – открыванием закрытых капилляров или повышением проницаемости 
их стенки. Эти функции более выражены у гипертензивных крыс. Это соответствует имеющимся дан-
ным о том, что, например, нагревание кожи пальца ведет к гипертермии и повышению капиллярного 
гидростатического давления. Увеличение площади обменной поверхности капилляров при гипертер-
мии кожи сочетается с усиленной фильтрацией жидкости в её интерстициальное пространство [4]. 
Такие изменения могут быть вызваны также вазодилататорными метаболитами, влияющими на пре-
капиллярные сфинктеры [5], а также увеличением сосудисто-тканевой проницаемости [4]. 

Возможно, что повышение метаболических потребностей тканей у гипертензивных крыс в ответ 
на повышение температуры крови и ткани уже удовлетворялось увеличением площади обменной по-
верхности капилляров, не вызывая существенных изменений в органном кровотоке. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы совершенствования технологии прове-
дения инженерно-геодезических работ с применением гибридных технологий. Авторы отмечают, 
что в настоящее время многие производственные организации на практике оценили преимущества 
гибридных технологий, так как они позволяют увеличить эффективность инженерно-геодезических 
изысканий. 

Ключевые слова: инженерно-геодезические работы, оптимизация геодезического производства, 
геодезическое оборудование, роботизированные электронные тахеометры, приемники спутниковых 
сигналов, гибридные технологии. 

Изучение вопросов совершенствования технологии проведения инженерно-геодезических работ 
является актуальной задачей в настоящее время. 

Инженерно-геодезические изыскания (ИГИ) – комплекс работ, направленный на получение ин-
формации о рельефе и ситуации местности; служит основой для проектирования и проведения других 
видов изысканий и обследований. 

Основными видами геодезических работ являются: геодезические разбивочные работы, исполни-
тельные съёмки, инженерно-геодезические изыскания, создание геодезических сетей, топографо-гео-
дезические работы, наблюдение за деформациями зданий и сооружений, геодезические работы для 
земельного кадастра, фасадные съемки и построение трехмерной модели здания, подсчет объемов 
земляных масс [2]. 

Все эти виды работ раньше и сейчас выполнялись основными геодезическими инструментами: ни-
велирами (оптические и цифровые), теодолитами (электронные и оптические), геодезическими рулет-
ками, светодальномерами, тахеометрами (техническими, инженерными и роботизированные), геоде-
зическими навигационными спутниковыми системами (GPS-приемники) и т. д. Выполнение геодези-
ческих работ позволяет решить актуальные вопросы по: 

− рациональному размещению планируемого объекта строительства; 
− привязке к имеющимся сооружениям и пунктам ГГС; 
− требуемому подключению к коммуникациям. 
Геодезические работы проводятся в строго регламентированной последовательности, индивиду-

ально уточняемой для каждого случая с учетом физико-географических особенностей проведения 
изысканий, а также требований, изложенных в предоставленном Заказчиком техническом задании. 
Материалы топографических съемок оформляются в фотографическом, цифровом, графическом и 
иных исполнениях. 

Все геодезические работы исходя из своей сложности и решения задач выполняются определен-
ными геодезическими инструментами, которые мы описали выше. Постоянное развитие технологий 
в области геодезического приборостроения не должно оставаться незамеченным, так как в современ-
ном мире основными конкурентными преимуществами являются быстрота и качество проведения ра-
бот. 

Метрологические характеристики геодезических приборов, предназначенных для выполнения 
определенного комплекса работ, выбираю с учетом следующих особенностей: 

1. Геодезические приборы являются многозначными средствами измерений, как правило, с боль-
шим диапазоном измерений и равномерной шкалой системы отсчета. 

2. Геодезические приборы предназначены в большинстве случаев для использования по отдельно-
сти (вне системы или комплекса), если они сами принципиально не составляют измерительный ком-
плекс или систему. 

3. Случайные ошибки измерений существенно влияют на суммарную ошибку геодезических при-
боров. 

4. Сложные геодезические системы и измерительные комплексы содержат приборы и системы 
вспомогательного назначения, метрологические характеристики которых являются общими для изме-
рительных приборов и учитываются при проектировании всего комплекса [3]. 

При производстве большинства геодезических работ, как правило, требуется выполнять как угло-
вые, так и линейные измерения. В современные приборы встраиваются мощные полевые компьютеры 
для обработки результатов измерений и решения непосредственно в поле типовых геодезических за-
дач. 
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Другой путь повышения эффективности геодезических измерений – использование спутниковых 
методов измерений с применением в качестве опорных точек мгновенных положений искусственных 
спутников Земли [1]. 

Известно, что каждый метод измерений имеет как свои плюсы, так и определенные минусы. 
Например, можно с высокой эффективностью выполнять съемку или разбивку роботизированным 
электронным тахеометром с функцией слежения за призмой, но если в районе работ отсутствуют 
точки опорного съемочного обоснования, то на их создание или привязку к ближайшему пункту с 
исходными координатами может потребоваться достаточно много времени, что заметно отразится на 
показателях эффективности работ. Также, можно выполнять съемку ГНСС приемниками в режиме 
кинематики (в том числе, RTK), но не всегда нужные точки получится определить спутниковыми ме-
тодами (например, на закрытых участках с большим количеством помех). Кроме того, точности спут-
никовых измерений может оказаться недостаточно для каких-либо видов работ (например, высоко-
точной разбивки строительных осей). В результате потребуется задействовать электронные тахео-
метры, а это время, дополнительный персонал, необходимость наличия зафиксированных исходных 
пунктов и т. п. Естественным путем повышения эффективности работ является исключение или 
нейтрализация недостатков, присущих хорошо известным измерительным технологиям [4]. 

Разработанные технологии предлагают использовать сочетание приемника ГНСС и роботизиро-
ванного электронного тахеометра, управляемых одним исполнителем с помощью одного полевого 
контроллера. 

На практике достаточно часто встречаются ситуации, когда применение гибридных технологий 
позволяет значительно сократить трудозатраты при выполнении полевых работ. Приведем несколько 
простых примеров. Допустим, необходимо вынести в натуру основные оси здания перед началом его 
строительства. «Посадку» местоположения будущего здания можно выполнить спутниковым метод в 
режиме RTK, используя подвижный приемник ГНСС и базовую станцию, определив параллельно ко-
ординаты тахеометра с помощью определенных функции заложенных в программное обеспечение. 
Данная функция автоматически будет использовать координаты двух или более точек, полученных 
или получаемых из спутниковых наблюдений для вычисления координат точки стояния тахеометра. 
Линейно-угловые измерения тахеометром выполняются параллельно на круговой отражатель, нахо-
дящийся под спутниковым приемником на вехе. Далее, перейдя в роботизированный режим, с помо-
щью тахеометра и вехи с круговым отражателем выполняют разбивку с высокой степенью точности 
взаимного расположения основных осей здания. Другой пример связан с выполнением съемочных 
работ. При топографической съемке территорий с использованием гибридных технологий нет необ-
ходимости прокладывать тахеометрические ходы и выносить дополнительные точки съемочного 
обоснования. Определение координат снимаемых точек на открытых участках местности может про-
водиться с помощью приемника ГНСС, а на закрытых территориях, например, при съемке углов зда-
ний, сооружений, колонн и т. п. – с помощью роботизированного тахеометра, используя определен-
ные функции в программном обеспечении. Поиск призмы в этом случае осуществляется несколько 
секунд – вначале по предварительным координатам подвижного приемника ГНСС, а затем происхо-
дит точное автоматическое наведение на центр кругового отражателя. Если в процессе съемки испол-
нитель зашел за препятствие, и пропала прямая видимость между тахеометром и отражателем, то воз-
можно обратное переключение на работу с приемником ГНСС. Все данные с тахеометра и приемника 
ГНСС будут сохранены в программном обеспечении на полевом контроллере в одном проекте. При 
выполнении геодезических измерений в условной системе координат на небольшом участке, площа-
дью порядка 25 км2 и менее, можно использовать функцию автоматической калибровки (пересчета) 
координат по известным условным координатам одного пункта геодезической сети. Данная функция 
позволяет быстро перейти от геоцентрических координат ГНСС к условным плоским геодезическим 
координатам района работ и в дальнейшем использовать эту технологию. 

Существуют функции в программном обеспечении гибридных технологий для съемки пикетов с 
помощью приемника ГНСС или электронного тахеометра. Данные функции особенно актуальны в тех 
случаях, когда не нужно точно определять ключи перехода к местной системе координат, а необхо-
димо только получить информацию по локальному участку местности для целей проектирования или 
реконструкции. 

Таким образом, пользователям, имеющим спутниковое оборудование и роботизированные тахео-
метры, для применения описанной выше технологии достаточно только расширить программное 
обеспечение на полевом контроллере до возможности использования модуля гибридных технологий. 
В настоящее время многие производственные организации на практике оценили преимущества ги-
бридных технологий так как позволяют естественным способом увеличить эффективность инже-
нерно-геодезических изысканий. 
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ЧАСТНЫЕ И ОБЩИЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ИНДЕКСЫ ЯРУСОВ 
ФАНЕРОЗОЙСКОЙ ЭОНОТЕМЫ В НОВОЙ ШКАЛЕ 

Аннотация: стратиграфические индексы ярусов, опубликованные в Стратиграфическом кодеке 
РФ, в значительной степени устарели [3; 8]. Вместо них в статье предлагаются обновлённые ин-
дексы ярусов, образованные буквами латиницы английского алфавита. Авторами учтены изменения 
в составе ярусов в общей стратиграфической шкале Российской Федерации [3–5]. 

Ключевые слова: Стратиграфический кодекс, общая шкала, международная шкала, индексы, 
ярусы, латиница, кириллица, транслитерация. 

Стратиграфические индексы ярусов, опубликованные в последних изданиях стратиграфического 
кодекса и дополнениях к нему, существенно устарели [3; 1; 5; 4]. После издания третьей редакции ко-
декса [4], в шкале появились новые стратоны, индексы для которых по понятой причине не были 
предусмотрены. В некоторых случаях вместо латиницы английского алфавита в старой системе ин-
дексов используются буквы польского алфавита с диакритическими знаками, рекомендованные, по-
видимому, ещё в 60-х годах прошлого века одним из решений комитета по стратиграфии стран соци-
алистического содружества. Английский язык является более универсальным средством формирова-
ния стратиграфических индексов международной стратиграфической шкалы [6–9]. 

Для транслитерации названий ярусов с русского языка на английский с целью формирования стра-
тиграфических индексов общей шкалы предложена таблица транслитерации, основанная на материа-
лах Оксфордского словаря и практики работы авторов в течение стажировок в зарубежных вузах и на 
международных полевых геологических экскурсиях пермского конгресса и международных конфе-
ренций [6]. 

Таблица 1 
Транслитерация географических и стратиграфических наименований 

 

№ Кириллица -- 
латиница Пример № Кириллица --

латиница Пример 

1 а -- a Arkhangelsk 21 ой – oi, oy Hanoi
2 ай – ai, ay Azerbaydzhan 22 п – p Perm
3 б – b Azerbaydzhan 23 р – r Yekaterinoslav
4 в – v Yekaterinoslav 24 с – s Yekaterinoslav
5 г – g Novgorod 25 т – t Yekaterinoslav
6 д – d Novgorod 26 у – u Dushanbe
7 е – e, ye Yekaterinoslav 27 уй – ui, uy Kuybyshev
8 ей – ei, ey Yenisey 28 ф – f, ph Feodosia
9 ё – yo Kishinyov 29 х – kh Arkhangelsk
10 ж – zh Tadzhikistan 30 ц – ts Donetsk
11 з – z, s Uzbekistan 31 ч – ch, tch Chudskoe Lake
12 и – i Yenisey 32 ш – sh Tashkent
13 й – i,y Yenisey 33 щ – sch, stch Schyolkovo
14 ий – iy Nizhniy Novgorod 34 ь – ‘ Yur’ev, Ul’yanovsk но: Arkhangelsk 
15 ия – ia Bessarabia 35 ы – y Tsaritsyn
16 к – k Yekaterinoslav 36 э – e Estonia
17 л – l Yekaterinoslav 37 эй – e, ey Yenisey
18 м – m Novaya Zemlya 38 ю – yu, iu Yusovka, Vilnius 
19 н – n Novaya Zemlya 39 я – ya Novaya Zemlya
20 о – o Novaya Zemlya  

 
Эта таблица может быть использована для формирования названий стратонов общей и региональ-

ной стратиграфической шкалы (табл. 2). 
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Таблица 2 
Общая и региональная стратиграфические шкалы пермской 

системы Восточной Европы 
 

 
Стратиграфические кодексы Российской Федерации [9; 10] представляют общие стратиграфиче-

ские шкалы с детальностью до яруса. Правила образования индексов для ярусов [5] изменились, ин-
дексы некоторых ярусов кодексом не предлагаются. Приведённая здесь таблица предназначена вос-
полнить этот пробел, привнести элементы стандартизации [2]. 

Таблица 3 
Стратиграфические индексы ярусов фанерозойской эонотемы 

 

Название яруса 
«Частный» стратиграфический 
индекс из Стратиграфического 

кодекса, вып. 3, 2006
Рекомендуемый  

«частный» индекс Примечания 

гелазийский gl glz квартер 
пьяченский pia pch неоген 
занклский zan znk неоген 
мессинский mes msn неоген 
тортонский tor trt неоген 
серравальский srv srv неоген 
лангийский lan lng неоген 
бурдигальский bur brd неоген 
аквитанский aqt aqt неоген 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
New stratigraphic scales of Russia: 

(Interdepartmental stratigraphic Committee, 2008. 
No 38, P.70. The Unified Schemes (1990, 1993)

Old stratigraphic scales of Russia: 
the Unified Stratigraphic Schemes of Ural (1993), the 
Unified Stratigraphic Schemes of Russian Plate (1990) 
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хаттский h hts палеоген 
рюпельский r rpl палеоген 
приабонский p prb палеоген 
бартонский b brt палеоген 
лютецкий l lt палеоген 
ипрский i ipr палеоген 
танетский t tnt палеоген 
зеландский sl zln палеоген 
датский d dt палеоген 
маастрихтский m mst мел 
кампанский km(cp) kmp мел 
сантонский st snt мел 
коньякский k(cn) knk мел 
туронский t trn мел 
сеноманский s(cm) snm мел 
альбский al alb мел 
аптский a apt мел 
барремский b brm мел 
готеривский g(h) gtr мел 
валанжинский v vln мел 
берриасский b brs мел 
титонский tt ttn юра 
кимериджский km kmr юра 
оксфордский o oxf юра 
келловейский k(c) klv юра 
батский bt bts юра 
байосский b bss юра 
ааленский a aln юра 
тоарский t trs юра 
плинсбахский p pln юра 
синемюрский s snm юра 
геттангский g(h) gtt юра 
рэтский r rts триас 
норийский n nrs триас 
карнийский k krn триас 
ладинский l ldn триас 
анизийский a anz триас 
оленёкский o oln триас 
индский i ind триас 
вятский v vts пермь 
северодвинский s svd пермь 
уржумский ur ur пермь 
казанский kz kzn пермь 
уфимский u uf пермь 
кунгурский k kg пермь 
артинский ar art пермь 
сакмарский s skm пермь 
ассельский a ass пермь 
гжельский g gzh карбон 
касимовский k ksm карбон 
московский m msk карбон 
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башкирский b bsh карбон 
серпуховский s srp карбон 
визейский v vz карбон 
турнейский t trn карбон 
фаменский fm fm девон 
франский f fr девон 
живетский žv (g) zhv девон 
эйфельский ef efl девон 
эмсский e ems девон 
пражский p pr девон 
локховский l lk девон 
пржидольский pr prd силур 
лудфордский – ldf силур 
горстийский – grs силур 
гомерский – gmr силур 
шейнвудский – shn силур 
еличский – tl силур 
аэронский – arn силур 
рудданский – rdd силур 
хирнантский – khr ордовик 
катийский – kts ордовик 
сандбийский – snd ордовик 
даривальский – drv ордовик 
дапинский – dpn ордовик 
флоский – fls ордовик 
тремадокский t trm ордовик 
батырбайский bt btb кембрий 
аксайский ak aks кембрий 
сакский s sks кембрий 
аюсокканский as ask кембрий 
майский m msk кембрий 
амгинский am amg кембрий 
тойонский tn tns кембрий 
ботомский b btm кембрий 
атдабанский at atd кембрий 
томмотский t tmm кембрий 

 
Таким образом, предлагаемая работа создаёт основу для совершенствования системы написания индексов с 

целью использовать её при формировании новой общей стратиграфической шкалы Российской Федерации. 
Примеры начертания общих индексов ярусов: S1rdd, S4prd, C1trn, P1kg. 
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НЕКОТОРЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТЕРБУНСКОГО ЦЕОЛИТА 
Аннотация: в статье говорится о новых фундаментальных знаниях об аналитических свойствах 

репрезентативных образцов цеолита Тербунского месторождения, расположенного в д. Казинка 
Тербунского района Липецкой области. Исследования проводили методами спектрофотометрии и 
жидкостной хроматографии. Авторами установлено, что количественная сорбция ионов в среднем 
составляет 80–90%; для катионов свинца она наиболее эффективно протекает в интервале  
рН 4–6; для катионов мышьяка при рН 3–6 и для катионов меди при рН 3–5.5. Образцы цеолита 
характеризуются различной сорбционной способностью. Ряд селективности сорбции для исследуе-
мых катионов металлов следующий: As3+ > Cu2+ > Pb2+. Закономерности и селективность сорб-
ции катионов меди, свинца и мышьяка объясняется наличием пор в цеолитах, размерами радиуса 
катионов и рН процесса сорбции. Изучены спектральные характеристики и антиоксидантная ак-
тивность водных и спиртовых экстрактов представительных фракций цеолита. 

Ключевые слова: цеолит, сорбция, жидкостная хроматография. 
В кремнисто-карбонатных отложениях Европейской части России цеолиты образуются на различ-

ных стадиях диагенеза или путем прямой кристаллизации из щелочных растворов, или при замещении 
кремниевых (но не вулканогенных) матриц, или же путем литификации и цеолитизации кремниевых 
гелей [2; 3; 6]. Другая точка зрения – образование цеолитов в этом регионе связано поствулканической 
гидротермальной деятельностью [5]. 

Цеолитовая минерализация отмечается практически во всех верхнемеловых отложениях Русской 
платформы и приурочена к кремнисто-карбонатной формации. Проявления и крупные месторожде-
ния цеолитолитов выявлены в пределах Орловской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой об-
ластей. По сравнению с цеолитами ряда промышленных месторождений, где их содержание колеб-
лется в пределах от 60 до 90%, в осадочных породах Европейской России содержания цеолитов не 
превышают 50%. Однако, по своим технологическим характеристикам, таким как адсорбционная спо-
собность и ионообменная емкость, они превосходят руды многих месторождений вулканогенного 
типа за счет комплексности сырья (присутствия в нем ряда других полезных минералов). 

Экспедиционные исследования места разработки Тербунского цеолита позволили отобрать 8 ре-
презентативных образцов, различающихся по текстуре и цвету минеральных частиц, на рис. 1 пред-
ставлен характерный вид этих образцов. 

Изучение процесса сорбции катионов Pb2+ Cu2+ As3+ различными образцами цеолитсодержащей 
породы из модельных 0,01М растворов ионов металлов проводили в интервале рН от 2 до 9. Контроль 
содержания катионов металлов в растворе осуществляли методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии. 

 

 
Рис. 1. Разнообразие образцов цеолитсодержащей породы 

Тербунского месторождения (в чашках диспергированные образцы) 
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Степень сорбции R, %, характеризует эффективность сорбента и зависит от рН среды, сорбируе-
мого элемента и сорбента (образца цеолита). Количественная сорбция ионов Pb2+ (рис. 2) наиболее 
эффективно, протекает в области рН 2,5–6. Образцы 1, 3, 4 и 5 при этих значениях рН сорбируют 60–
80% ионов свинца из раствора. Сорбция ионов свинца образцом 2 наиболее эффективно происходит 
в интервале рН4–6. Степень сорбции ионов свинца образцом 6 на 10–15% ниже образцов 1–5. Сорбция 
катионов мышьяка происходит активнее всеми исследуемыми образцами при рН 3–6 и составляет в 
среднем 60–90%, что в среднем на 10% выше сорбции ионов свинца, характер кривых более сглажен-
ный. В интервале рН 7–9 сорбция снижается на 20–30%, однако у образцов цеолита 1, 2 и 3 сорбция 
имеет достаточно высокие значения в более широкой области рН – 3,5–8. Характер кривых сорбции ка-
тионов меди в основном идентичен сорбции катионов свинца, основная доля сорбции осуществляется 
в интервале рН 3–5,5. Образец 4 выделяется максимальной сорбцией катионов меди – 90% Различия 
в характере сорбции связаны с ионными радиусами катионов, которые составляют: Pb2+ = 1,18 Å; 
Cu2+ = 1.28; Å и As3+ = 0,57Å [4]. Полученные результаты сорбции согласуются с проведенными 
нами ранее электронно-микроскопическими исследованиями, которые подтвердили наличие множе-
ства макро- и микропор в образцах 3, 4, 5 и 6 [7]. Макропоры играют несущественную роль в статике 
адсорбции, но оказывают существенное влияние на кинетику процесса, выполняя роль транспортных 
пор для адсорбируемых катионов [1]. Эффективные размеры пор цеолита соизмеримы с эффектив-
ными размерами сорбируемых катионов; сорбция протекает по ионному и смешанно-диффузионному 
механизму. Ряд селективности сорбции для исследуемых катионов металлов имеет вид: 

As3+ > Cu2+ > Pb2+. 
 

1 2 

 
3

Рис. 2. Влияние рН (горизонтальная ось) на степень извлечения R, % (вертикальная ось)  
ионов Pb2+ (1), As3+ (2) и Cu2+ (3) из 0,01М растворов (время сорбции 1 час, T = 20 ± 2ºC;  

25 мл раствора, 0,1 г цеолита, скорость перемешивания 400 об./мин.) 
 
Спектральные характеристики водных и водно-спиртовых растворов представлены на примере 

образцов 1, 2 и 3 получены в УФ и видимой области спектра (200–450) нм. Экстракты, полученные 
дистиллированной водой, физиологическим раствором и 50% этанолом имели слабую окраску раз-
личных оттенков желтого цвета. Спектры поглощения экстрактов, в основном, имеют вид плавных 
ниспадающих кривых без выраженных максимума и минимума поглощений. Это свидетельствует об 
отсутствии или минимальном содержании в экстрактах фенольных соединений и канцерогенных по-
лициклоароматических углеводородов (рис. 3). 
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Рис. 3. Спектры поглощения экстрактов, фракция = образец 

 
Экстракты, полученные фосфатным буфером рН 7, были окрашены интенсивнее и отличались по 

спектральным характеристикам – в УФ области спектра ярко выражен min, а в видимой области – 
ярко выражен max. Методом жидкостной хроматографии подтверждено отсутствие ароматических 
соединений в экстрактах дистиллированной водой и физиологическим раствором, а в экстрактах фос-
фатным буфером рН 7 и 50% спиртовым раствором наличие веществ фенольной природы (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Хроматографический профиль спиртового (50%) экстракта, образец 5 

 
Антиоксидантная активность. Дополнительным подтверждением наличия веществ органиче-

ской природы служили результаты определения антиоксидантной активности. Антиоксидантную ак-
тивность (при ингибировании 0,025% раствора DPPH в метанольном и водном растворах) измеряли 
на спектрофотометре Thermo [8]. Процент ингибирования радикалов 1,1-дифенил-2-пикрилгидразила 
растворами (общая антиоксидантная активность) составляет от 4,7 до 11,9% (таблица 1). 

Наибольшая антиоксидантная активность выявлена в фракциях 4 и 5, содержащих органические 
включения. 
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Таблица 1 
Общая антиокислительная активность (АОА) экстрактов, % 

 

№ фракции 
% АОА

экстрагент
CH3OH 96% H2 O 

1 5,9 6,1 
2 4,7 6,2 
3 3,8 4,2 
4 10,9 11,1 
5 10,7 11,9 

 
Выводы. 
Закономерности и селективность сорбции катионов меди, свинца и мышьяка объясняется нали-

чием пор в цеолитах, размерами радиуса катионов и рН процесса сорбции. Эффективные размеры пор 
цеолита соизмеримы с эффективными размерами сорбируемых катионов; сорбция протекает по ион-
ному и смешанно-диффузионному механизму. 

Спектры поглощения экстрактов спиртом, водой, физиологическим раствором и в УФ и видимой 
области спектра (200–450) нм имеют вид ниспадающих кривых; спектры поглощения фосфатным бу-
фером рН 7в УФ области имеют ярко выраженный min, а в видимой области – max. 

Антиоксидантная активность водного и спиртового экстрактов от 4,2 до 11,9%. 
Авторы выражают благодарность РФФИ за поддержку настоящей работы (грант 13–04–97541 

р_центр_а). 
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РАЗВИВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИГР В.В. ВОСКОБОВИЧА 
В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО (ИЗ ПРАКТИКИ РАБОТЫ  

ДОО «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ») 
Аннотация: в данной статье авторы затрагивают проблемы предметно-пространственной 

среды детского сада в аспектах реализации ФГОС ДО по пяти Образовательным Областям, решая 
которые столкнулись с проблемами оформления, формирования и обеспечения групп многофункцио-
нальной, развивающей, доступной и в то же время малогабаритной развивающей средой. 

Ключевые слова: предметно-пространственная среда, среда детского сада, развивающая среда, 
игры Воскобовича, развивающий потенциал игр, социальный партнёр. 

Реализуя ФГОС ДО в своей работе мы столкнулись с проблемами оформления, формирования, 
обеспечения полноценной развивающей предметно-пространственной среды детского сада, которая 
не только помогала бы реализовать развитие детей по пяти образовательным областям ФГОС ДО, но 
и была многофункциональной, развивающей, доступной и в то же время помещалась в помещении 
любых размеров, от маленькой группы (спальня-игровая), так и больших, где эти помещения разде-
лены, была много-возрастной (интересна детям как младшего дошкольного возраста, так и старшего 
дошкольного возраста). Для этого нам пришлось изучить все предлагаемые современными произво-
дителями игры и пособия и найти решения данной проблемы, а также рассмотреть перспективы. Что 
определило тему данной статьи, целью работы стало: изучение проблем реализации 

ФГОС ДО, определение перспектив решения через знакомство и активное использование техно-
логии «Развивающий потенциал игр В.В. Воскобовича». 

Актуальность, данной темы прослеживается в процессе реализации ФГОС ДО. Педагоги сталки-
ваются с проблемой наиболее целесообразного и многофункционального наполнения предметно-про-
странственной среды, которое смогло бы соответствовать и реализовывать полноценное развитие де-
тей по пяти областям ФГОС ДО и давало им возможность интеграции. Для решения данной актуаль-
ной проблемы требуются большие затраты и возникает необходимость в более тщательном подборе 
пособий и игрового материала. 

Многолетний опыт работы в ДОО показал необходимость более тщательного подбора пособий, с 
целью снижения количества затрат, не уменьшая качества пособий с точки зрения безопасности ма-
териалов, а также их развивающих и обучающих ценностей. 

Решая проблемы, возникшие в современных условиях, в детском саду была создана творческая 
группа, одной из задач, которой стало изучение и выявление пособий и игр, современных авторов и 
производителей, отвечающих санитарно-техническим требованиям, требованиям стандарта и задачам 
учреждения. 

Таким образом в нашем ДОО появился социальный партнёр В.В. Воскобович и тьюторский центр, 
автора развивающих игр. Опыт работы с играми В.В. Воскобовича показал, что данные игры соответ-
ствуют всем перечисленным критериям и решают выше озвученные проблемы. Позволяют с наимень-
шими затратами добиться оптимального насыщения развивающей предметно-пространственной 
среды, а также используя данные пособия с детьми в полной мере интегрировать образовательные 
области. 

Так, например, игры «Шнур-малыш» и «Шнур-затейник» успешно используют «Речевое разви-
тие», речь развивается не только знакомством со звуком, но и выполняя действия со шнурком: разви-
вается мелкая моторику рука, мышцы рук готовятся к письму, также одновременно включается раз-
витие логического мышления, закрепляется написание печатных букв, а также можно составлять 
слоги и слова, придумывать сказки, развивая творческие способности и воображение у детей. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». Данные пособия позволяют 
развивать: творческие способности детей, создавать различные орнаменты и предметные образы, во-
ображение, фантазию и память. 

Образовательная область «Социально коммуникативное развитие». 
При использовании пособий «Шнур-малыш» и «Шнур-затейник» в командных играх успешно ре-

ализуется данная образовательная область. 
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С помощью данного пособия так же возможно осуществления индивидуальной работы и реализа-
ции задач индивидуальных маршрутов, так как разнообразие действий и сюжетов данных игр пока-
зало, положительные результаты в индивидуальной работе с детьми, имеющими особые потребности. 
Они отлично развивают моторику мелкую рук, что способствует развитию речи, развивает логику, 
способствует становлению связной речи и знакомству ребёнка с математическими понятиями и гео-
метрическими фигурами, а также развивает воображение у ребёнка. 

Игра В.В. Воскобовича доказали, что способны помочь педагогам реализовывать задачи несколь-
ких областей ФГОС ДО, что не только снизит затраты на приобретение пособий, но и позволит инте-
грировать образовательные области, а также реализовать максимальное насыщение развивающей 
среды, что актуально для рационального использования пространства игровых комнат, особенно в 
малогабаритных ДОО. Для этого нужно просто использовать одну интересную для детей игру, вы-
полняющую много задач, которая сможет быть альтернативой нескольким играм, которые зачастую 
решают только одну или всего две развивающие задачи. 
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ЛЕПКА ИЗ ГЛИНЫ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ КОРРЕКЦИОННОЙ 
РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ С ДЦП 

Аннотация: в статье рассматривается процесс лепки из глины как эффективное средство раз-
вития мелкой моторики и координации движений у детей с двигательными нарушениями, в частно-
сти с ДЦП. 

Ключевые слова: коррекция, лепка, глина, детский церебральный паралич, моторика, двигатель-
ные нарушения. 

Сегодня во всем мире отмечается выраженная тенденция неуклонного роста детской инвалидно-
сти. По данным Национального генетического Регистра Республики Казахстан, ежегодно в Казах-
стане рождается от 2000 до 3500 детей с врожденной и наследственной патологией. В структуре дет-
ской инвалидности лидирующее положение (от 30% до 70%) занимает детский церебральный паралич 
(ДЦП) [3]. 

Одной из особенностей, характеризующей детский церебральный паралич, является нарушение 
моторики рук, которое наблюдается практически у всех детей, поскольку заболевание напрямую свя-
зано с ведущим поражением двигательных зон и двигательных проводящих путей головного мозга. 

Но ДЦП не является прогрессирующим заболеванием. С возрастом при правильном лечении, реа-
билитации и своевременно организованной коррекционно-педагогической помощи состояние ре-
бенка улучшается [1]. 

Развитие мелкой моторики и координации движений является одним из важнейших аспектов кор-
рекционного развития детей с двигательными нарушениями. Развитие мелкой моторики положи-
тельно влияет на становление детской речи, повышает работоспособность ребёнка, внимательность, 
активность, стимулирует интеллектуальную и творческую деятельность. 

Для развития мелкой моторики детей с ДЦП мы применяем развивающую лепку из глины как одно 
из направлений коррекционного воздействия. На базе специальных детских учреждений нами (сов-
местно со студентами дефектологической специальности) была разработана коррекционная про-
грамма по лепке из глины для детей дошкольного возраста с ДЦП. 

Во время работы с глиной у ребенка развивается моторика рук, сила и подвижность пальцев, он 
учится координировать движения обеих рук, приобретает сенсорный опыт. При создании своей по-
делки ребенок использует сразу обе руки, в этот момент задействованы все пальцы и внутренняя по-
верхность ладоней. Лепка из глины дает тот же эффект, что и тщательный массаж рук, ни одна точка на 
детских ладонях, ни одна мышца руки не останется незадействованной [2]. 

В такой коррекционной работе очень важен индивидуально-дифференцированный подход, учет 
специфических психофизических особенностей детей, страдающих ДЦП. 

Перед началом занятия обязательно следует провести разогревающий массаж, пальчиковую гим-
настику, направленные на нормализацию тонуса мышц кистей и пальцев рук и подготовки их к пред-
стоящей работе. И только после этого можно переходить к упражнениям по лепке, развивающим 
функции ладонно-пальцевого, щепотного и пинцетного захвата. 

Все виды и элементы лепки необходимо давать детям последовательно, от простого к сложному, 
используя принцип наглядности, активности, системности и последовательности подачи материала. 

По результатам нашего годового эксперимента по внедрению развивающей лепки из глины в кор-
рекционную работу с детьми с ДЦП мы смогли констатировать определенные положительные резуль-
таты. В ходе лепки из глины кисти рук ребенка с ДЦП приобретают гибкость; исчезает скованность 
движений; улучшаются и «утончаются» движения пальцев руки; все движения становятся более со-
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гласованными, координированными; определяется ведущая рука. В результате систематических заня-
тий лепкой у детей с ДЦП значительно улучшается речь, развивается память, мышление, внимание, 
появляется согласованность зрительного и двигательного анализаторов, развивается воображение, 
формируется художественный вкус. 

В ходе развивающей лепки дети учатся доводить начатое дело до конца, ведь им так хочется и 
нравится каждый раз получать в результате занятия готовую интересную поделку. Развивающая лепка 
из глины увеличивает уверенность детей с ДЦП в своих силах, развивает у них трудолюбие, самосто-
ятельность, формирует чувство гордости. 

По нашим наблюдениям, специальные коррекционные занятия по лепке из глины способствуют 
не только развитию двигательных функций у детей с ДЦП, развитию у них речевых навыков, различ-
ных познавательных процессов, но и положительно влияют на всю эмоционально-волевую сферу ре-
бенка, позволяют избавляться от различных страхов, зажимов, напряжения, от умственного утомле-
ния и плохого настроения. Такие занятия совершенствуют все виды деятельности, положительно вли-
яют на развитие личности ребенка в целом, способствуя его дальнейшей эффективной социализации. 
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РАБОТА С ВОЙЛОКОМ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 
КОРРЕКЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ, 

ИМЕЮЩИМИ РЕЧЕВЫЕ НАРУШЕНИЯ 
Аннотация: в статье рассматривается процесс войлоковаляния как эффективное средство раз-

вития мелкой моторики и коррекции речевого развития у детей с речевыми нарушениями. 
Ключевые слова: войлоковаляние, коррекция, мелкая моторика, речевые нарушения. 
Речь играет огромную роль в психическом развитии человека. Уровень владения речью на кон-

кретном возрастном этапе является одним из основных показателей нормального психофизического 
развития ребенка. 

Важнейшим фактором, стимулирующим речевое развитие ребенка, способствующим улучшению 
артикуляционных движений, является развитие мелкой моторики руки. Тренировка движений паль-
цев и кисти рук является мощным средством, повышающим работоспособность коры головного 
мозга, развивающим не только речь, но и влияющим на внимание, мышление, воображение, воспри-
ятие, координацию движений, наблюдательность, зрительную и двигательную память [3]. 

Мы рассматриваем войлоковаляние как одно из эффективных средств развития мелкой моторики, 
а соответственно и речевой коррекции, речевого развития в работе с детьми с нарушениями речи. 

Казахстан – это родина мастеров войлока. Издавна в Казахстане войлоком покрывали юрты, за-
стилали спальные места, завешивали стены, устилали полы, изготавливали войлочную обувь, одежду, 
сумки, чехлы, молитвенные коврики. Войлочные изделия в Казахстане привычны и до сих пор акту-
альны, интересны и популярны [2]. 

В своей коррекционной работе мы взяли за основу программу Селивахиной В.А. «Войлоковаля-
ние» для детей с нормальным развитием [1]. Переработав указанную программу и дополнив её кор-
рекционным содержанием, мы адаптировали её для детей начальных классов с различными речевыми 
нарушениями. 

Целью получившейся коррекционно-развивающей программы стали речевое развитие и коррекция 
речевых нарушений детей через развитие у них мелкой моторики посредством войлоковаляния. 

Задачи нашей коррекционно-развивающей программы мы разделили на три основные группы: 
коррекционно-развивающие, обучающие, воспитательные. 

Наши занятия по войлоковалянию проходили 2 раза в неделю по 1,5–2 часа для детей 3–4 классов. 
И 1 раз в неделю по 1,5–2 часа для детей 1–2 классов. Чтобы предотвратить утомляемость детей, на 
занятиях осуществлялась обязательная смена видов деятельности. 

В ходе реализации программы нами использовались как индивидуальные формы работы на заня-
тиях, так и групповые, коллективно-творческие, широко применялись словесные, наглядные, практи-
ческие методы обучения. 

В связи с тем, что дети разного возраста, обладают разными навыками ручной работы, программа 
и подача материала выполнялась с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, а процесс 
обучения осуществлялся непрерывно от простого задания к сложному. 
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На каждом занятии, параллельно обучению войлоковалянию, мы включали адаптированный для 
детей с нарушением речи коррекционный речевой материал: игры в слова, задания на автоматизацию 
звуков, пословицы и поговорки (поспешишь – людей насмешишь, без труда не вытянешь рыбку из 
пруда и т. д.), вовлекали детей в разговор, в описание ими проделываемой работы, описание ожидае-
мого результата. 

После пройденного годового курса по войлоковалянию, как специалисты, так и родители детей с 
нарушениями речи отметили заметный прогресс в речевом развитии детей. У всех детей улучшилось 
звукопроизношение, фонетико-фонематическое восприятие речи, значительно пополнился словар-
ный запас. Дети стали значительно быстрее понимать полученную информацию и реагировать на неё, 
быстрее и охотнее вступать в общение с товарищами и взрослыми. 

Кроме того, мы смогли заметить, что в процессе работы над войлоком у детей развиваются не 
только интеллектуальные и творческие способности, но и воспитываются положительные качества 
личности: дружелюбие, трудолюбие, усидчивость, чувство восприятия прекрасного, художественный 
вкус. 

Анализ результатов нашего исследования показал, что занятия по войлоковалянию способство-
вали активному развитию у детей: мелкой моторики пальцев рук, речи, сенсорного восприятия, гла-
зомера, абстрактного и логического мышления, воображения, словесной и двигательной памяти вни-
мания, волевых качеств (усидчивости, терпения, собранности, умения доводить работу до конца  
и т. д.), художественных способностей, эстетического вкуса, позитивного восприятия действительно-
сти. 
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технологий на логопедических занятиях по развитию речи у детей дошкольного возраста с ФФНР. 
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ные технологии, коррекция. 
Фонетико-фонематическое недоразвитие – это нарушение процессов формирования произноси-

тельной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов 
восприятия и произношения фонем. Среди нарушений произносительной стороны речи при ФФНР 
наиболее распространенными являются избирательные нарушения в ее звуковом (фонемном) оформ-
лении при нормальном функционировании всех остальных операций высказывания [1]. 

У детей с недоразвитием фонетико-фонематической стороны речи в картине недоразвития речи на 
первый план выступает несформированность ее звуковой стороны. Характерным для этих детей яв-
ляется незаконченность процесса формирования фонематического восприятия. Недостатки речи при 
этом не ограничиваются неправильным произношением звуков, но выражены недостаточным их раз-
личением и затруднением в звуковом анализе речи. Лексико-грамматическое развитие при этом не-
редко задерживается. 

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при фонетико-фо-
нематическом недоразвитии нередко наблюдается смазанность речи, сжатая артикуляция, а также 
бедность словаря и некоторая задержка в формировании грамматического строя речи. 

Так как в дошкольном возрасте у детей игровая деятельность является ведущей, мы считаем, что 
при коррекции нарушений фонетико-фонематической стороны речи у детей старшего дошкольного 
возраста использование игр и игровых приемов будет способствовать более быстрому и эффектив-
ному развитию речи и преодолению речевых расстройств. Однако перечисленные выше недостатки 
речевого развития указывают на необходимость расширения своеобразия и многообразия используе-
мых игр в логопедических занятиях с дошкольниками с ФФНР. 

Значительную помощь в развитии речи дошкольника оказывают компьютерные технологии. Воз-
можности компьютера здесь неисчерпаемы. Он позволяет погрузить дошкольников в определенную 
игровую ситуацию, сделать занятие более содержательным, интересным, привлекательным и по – 
настоящему современным. 
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В нашей коррекционной работе с детьми с ФФНР мы использовали компьютерные игровые тех-
нологии. Особое внимание в применении компьютерных технологий на занятиях по развитию речи 
мы уделяли мультимедийным средствам. Мультимедиа дает возможность представить информацию 
не традиционно, а с помощью фото, видеографики, анимации, звука. Детей привлекает новизна дан-
ных занятий. На логопедических занятиях нами широко используются мультимедийные презентации, 
где в игровой форме ребенку предлагается выполнить задания по определенной лексической теме или 
на автоматизацию или дифференциацию звуков и т. д. 

В работе по развитию речи с применением ИКТ нами применяются следующие игровые упражне-
ния: составление предложений из слов по заданной картинке, по схеме, по опорным словам; состав-
ление рассказа по серии сюжетных картинок; выделение картинок на заданный звук; рассказы по це-
почке и т. д. Широко практикуются игры: «Найди лишнее», «Найди ошибку», «Чего не стало», «Чего 
не хватает», «Четвертый лишний», «Один-много», «Посчитай», «Покажи и назови», «Мой-моя-мое-
мои», «Закончи предложения» «Подбери предмет», «Послушай и назови»; задания « Какой, какая, 
какие» (пополнение словаря прилагательными), «Что сначала, что потом» (развитие умения переска-
зывать по серии сюжетных картинок), «Мебель», «Времена года», «Огород», «Овощи», «Фрукты», 
«Одежда» и т. д. (способствуют лучшему усвоению определенных лексических тем занятий). 

При использовании на логопедических занятиях компьютерно-игрового материала в группе детей 
создается обстановка реального общения, при которой дети стремятся выразить эмоции от увиденного 
своими словами, с желанием выполняют предложенные задания, проявляют стойкий интерес к но-
вому игровому материалу. 

По нашим наблюдениям, применение компьютерных технологий на логопедических занятиях по-
ложительно влияет на мотивацию учащихся, на желание проявлять свою оригинальность, задавать 
вопросы, что в свою очередь благоприятно влияет на развитие речи. Чередование демонстрации кра-
сочного материала и беседы с детьми помогают в большей мере добиться поставленных целей заня-
тия. В процессе компьютерных игр на логопедических занятиях у детей воспитывается правильный 
темп речи, ее плавность, звучность и выразительность; совершенствуется звукопроизношение, слово- 
и фразообразование, увеличивается словарный запас. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  
С АУТИЗМОМ В КАЗАХСТАНЕ 

Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы инклюзивного образования детей с 
нарушенным развитием, в частности с аутизмом. Автор отмечает, что необходимо в течение бли-
жайших нескольких лет преодолеть большое количество барьеров на пути к доступу к инклюзивному 
образованию для детей с диагнозом аутизм и другими видами нарушений. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, коррекция, нарушения развития, АВА-терапия. 
Аутизм – это расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и ха-

рактеризующееся отклонением в поведении и выраженным всесторонним дефицитом социального 
взаимодействия и общения. 

На сегодняшний день во всем мире нет эффективных методов медикаментозного лечения детского 
аутизма. Основным, наиболее эффективным методом воздействия при аутизме считается специальное обу-
чение человека по индивидуальной программе и целенаправленное коррекционное воздействие. Вопрос о 
коррекционном воздействии на детей с аутизмом имеет прямое отношение к проблеме интеграции, так как 
при аутизме любое коррекционное вмешательство является по своей сути интеграционным [1]. 

На сегодняшний день в Казахстане насчитывается около 7 тысяч детей-аутистов. В соответствии 
с Государственной программой развития образования в РК на 2011–2020 гг., к 2020 году 70% казах-
станских школ должны стать инклюзивными. Ввод инклюзивного образования в рамках государ-
ственной программы уже начался в республике в 2011 году, и ознаменовался активным, и в то же 
время стихийным внедрением детей с теми или иными нарушениями в общеобразовательные школы 
и в социальную среду. 

Сегодня родители «особых» детей (с диагнозом аутизм в том числе) имеют полное право отдать 
своего ребенка в общеобразовательную школу, если он в состоянии усвоить программу общеобразо-
вательной школы и обучаться на одном уровне со здоровыми детьми. Но на деле современные школы 
оказываются совершенно неподготовленными для принятия и обучения детей с особыми потребно-
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стями. В общеобразовательных школах катастрофически не хватает специально подготовленных учи-
телей, нет также и необходимых при инклюзивном образовании специалистов-ассистентов, нет спе-
циального оборудования, а также территория школы и помещение школы внутри не приспособлены 
для принятия, обучения и воспитания детей с нарушенным развитием. На сегодняшний день в Казах-
стане не существует ни одной эффективной методики коррекции, обучения и воспитания детей с ди-
агнозом аутизм. Кроме того, общественность (родительская общественность, детские коллективы и 
общество в целом) зачастую не готова к пониманию и принятию «детей дождя», общество не владеет 
в полной мере необходимой для понимания и принятия информацией. В результате даже при нор-
мальных способностях к обучению такие дети сталкиваются с неприятием и непониманием в обще-
образовательных учреждениях и в обществе и вынужденно становятся изгоями [2]. 

Модель инклюзивного образования в РК на сегодняшний день требует тщательной доработки, раз-
работки новых подходов, адаптации и апробации. Работа в этом направлении уже ведется. Так, Об-
щественный Фонд «Ашық Әлем» сообщил о реализации начального этапа нового пилотного проекта 
«Адаптация детей с аутизмом в общеобразовательную систему». Данный проект реализуется при под-
держке Фонда Сорос-Казахстан, Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации, 
TS development и Тренинг Центра HOPe. Основной целью проекта является адаптация детей с аутиз-
мом и подготовка их к включению в общеобразовательную систему. На базе проекта будет создана 
Лаборатория по инклюзии детей с тяжелым аутизмом, которая будет проводить консультации и тре-
нинги по методикам обучения этой группы детей в системе общего образования на регулярной основе. 
Результаты проекта будут представлены в виде анализа результатов и рекомендаций, которые будут 
предоставлены Министерству образования и науки РК и другим государственным структурам, а 
также будут включены в программу подготовки и переподготовки специалистов (при сотрудничестве 
с вузами). В рамках данного проекта предполагается адаптация для Казахстана метода структуриро-
ванного обучения детей с аутизмом на основе прикладного поведенческого анализа («ABA-инклю-
зия») с участием специалистов из США. На сегодняшний день поведенческая терапия для аутистов 
или метод АВА, во всем мире считается одним из наиболее эффективных методов коррекции детского 
аутизма. В ее основе положены поведенческие технологии и методики обучения, позволяющие изу-
чать влияние на поведение аутиста факторов окружающей среды и манипулировать этими факторами, 
изменяя его в положительную сторону [3]. 

Всё выше сказанное означает, что наша страна должна будет в течение ближайших нескольких лет 
преодолеть большое количество барьеров на пути к доступу к инклюзивному образованию для детей 
с диагнозом аутизм и другими видами нарушений. 
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Аннотация: предлагаемый в данной статье генетический подход к изучению процесса физиче-
ского воспитания как явления общественной жизни позволяет в наиболее полной форме проследить 
особенности возникновения этого явления, выявить основные противоречия и определить пути даль-
нейшего развития главных и социально значимых его элементов. Цель работы – аргументированно 
обосновать возрастающую роль физического воспитания и физической культуры в целом в процессе 
социальной эволюции общества. 

Ключевые слова: функциональная дееспособность, физические потенции, технический прогресс, 
двигательная деятельность, биологическая природа человека. 

Одной из существенных задач всех совокупных исследований в области естественных наук явля-
ется превращение проблемы комплексного изучения человека в общую задачу современного науч-
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ного знания. Человек, изучаемый с различных сторон разными науками, выступает перед нами как 
сложное биосоциальное явление. Содержание и характер его развития, процесс формирования у него 
определенных свойств и качеств определены в целом потребностью становления той или иной сто-
роны общественной жизни и обусловлены общей эволюцией социальных и культурных условий об-
щества. 

Подобные вопросы, актуальность которых и научная значимость несомненны, нашли в нашей фи-
лософской, социологической и педагогической литературе адекватное отражение и продолжают изу-
чаться. Имеющиеся публикации, так или иначе, затрагивают социологические аспекты развития, со-
вершенствования, гармонизации и функционирования человека как вида, индивида субъекта и лично-
сти. 

Тесная связь между степенью развития определенных физических качеств и непосредственными 
результатами деятельности человека, а также связь между системой определенных физических 
упражнений и сознательным формированием этих качеств, приводят к возникновению потребности 
общества в совершенствовании физических и духовных способностей личности – физическом воспи-
тании. Основная же особенность физического воспитания, являющейся неотъемлемой частью физи-
ческой культуры, состоит в реализации её специфической функции – совершенствование биологиче-
ской природы человека путем передачи двигательного опыта от старших поколений младшему. Дан-
ная функция реализуется через формирование физических и умственных способностей человека пу-
тем организации целенаправленной двигательной деятельности, а также через развитие биологически 
унаследованных качеств организма и дальнейшую стимуляцию приобретения индивидуального 
опыта [6, с. 109]. 

Известно, что система физических потенций человека реализуется, прежде всего, в практике ма-
териальной и предметной деятельности. Поэтому анализ совершенствования физических способно-
стей человека выступает частью рассмотрения процесса становления всесторонне развитой личности, 
как субъекта производственной деятельности, познания и общения, и обязательно должен включать в 
себя вопросы раскрытия места и роли физического воспитания как органического элемента его инди-
видуальной культуры [1, с. 175]. 

Одним из выдающихся достижений человеческого общества является технический прогресс. Его 
гуманная сущность заключается в том, что он значительно облегчил труд человека, постепенно лик-
видирует формы тяжелого физического труда, ведет к коренному усовершенствованию его условий, 
борется против шумов, загазованности и запыленности рабочих мест, нормирует освещенность и теп-
лообмен, улучшает условия быта и экологию. С другой стороны, человечество столкнулось с серьез-
ной опасностью под названием гипокинезия, или гиподинамия. Это «голод движений», слабый дви-
гательный фон, «провалы» двигательной деятельности, падение в производстве и быту удельного веса 
макродвижений и увеличение микродвижений. Уменьшение двигательного фона и увеличение 
нагрузки на психику создают дисгармонию и отрицательно влияют на центральную нервную систему 
человека. 

Сущность противоречия между техническим прогрессом и гиподинамией заключается в том, что 
при всем могуществе своего разума человек остается существом биологическим. С точки зрения био-
логии он не более чем «одна из форм существования белковых тел» [5, с. 864]. В основе его жизнеде-
ятельности лежит обмен веществ и окислительные процессы. Чем больше объем и выше интенсив-
ность движений, тем больше расходуется энергии, тем интенсивнее идут окислительные процессы, 
обмен веществ, выделение тепла. Качественный и количественный уровень обмена веществ опреде-
ляет количественные характеристики расхода энергии в процессе движений и действий. Если эти дви-
жения и действия организованы целесообразно, оптимальны по объему и интенсивности, то их влия-
ние на все органы и функции человека благотворно и способствует укреплению здоровья и работо-
способности. 

Потребность в определенном режиме двигательной деятельности является потребностью биоло-
гической, эффективное удовлетворение которой лежит в основе нормального отправления психофи-
зиологических функций человеческого организма. Непосредственно она реализуется через уровень 
мышечной активности, который связан с развитием определенных качеств, навыков и умений физи-
ческой деятельности. 

Технический прогресс ставит проблему надежности человека в системе производства. Уже сейчас 
некоторые виды деятельности предъявляют к человеку повышенные требования. Возникает необхо-
димость специального отбора и специальной физической подготовки людей к определенному роду 
деятельности (работа в условиях Арктики, полеты в космос, океанологические исследования и дли-
тельное нахождение на подводных кораблях), расширяется круг производства, где предъявляются ис-
ключительно высокие требования к точности движений, внимательности, координации и быстроте 
реакции. Одна из форм проявления гармонии в производственной деятельности – это оптимальное 
соотношение моторики, вегетативных возможностей, личностных качеств человека специфическим 
требованиям его профессии или специальности. И здесь на одно из первых мест выступает физическая 
культура, поскольку она развивает не только физические качества и совершенствует моторику, но и 
является эффективным средством формирования воли, настойчивости, уверенности в себе, хладно-
кровия, организованности и аккуратности. 

Разносторонняя двигательная деятельность, достигаемая при занятиях физической культурой, вы-
ступает важнейшим фактором, обеспечивающим уравновешенность процессов во внутренней среде 
организма. Кровь, лимфа и тканевая жидкость образуют внутреннюю среду, в которой живут и функ-
ционируют клетки, ткани и органы. Сдвиги во внутренней среде постоянно возникают под влиянием 



Педагогика 
 

105 

внутренних и внешних факторов воздействия. Двигательная деятельность является своеобразным ее 
регулятором. Кроме того, развитие разносторонней физической активности увеличивает поток не 
только проприоцептивной, но и сенсорной информации, что выступает фундаментальной общебио-
логической основой взаимодействия органов и систем в целостном организме и, следовательно, са-
мого организма с окружающей средой. Поскольку здоровье можно рассматривать как относительное 
уравновешивание организма с окружающей средой, которая обеспечивает наиболее рациональное его 
существование, место и роль физических нагрузок и степень физического развития человека в этом 
процессе очевидны. Кроме того, наблюдаемая при физических нагрузках гиперфункция двигательных 
нейронов центральной нервной системы, эндокринных желез, скелетной мускулатуры и других орга-
нов закономерно сопровождается активацией синтеза нуклеиновых кислот и белков в клетках этих 
органов. Это непосредственно ведет к более совершенному пластическому обеспечению физиологи-
ческих функций организма и увеличивает его резистентность к повреждающим факторам. 

Отсюда мы можем сделать вывод о том, что обеднение двигательного фонда в деятельности чело-
века неизбежно приведет к ухудшению его здоровья, сокращению продолжительности жизни, сниже-
нию физической и творческой работоспособности. Об этом свидетельствуют данные НИИ Геронто-
логии Минздрава РФ, который изучает болезни пожилого и старческого возраста и основы жизнеде-
ятельности людей, проживших 100 и более лет. Специалисты утверждают, что человек от природы 
наделен огромным запасом жизненных сил [10, с. 5–34]. В Японии, например, где занятия физиче-
скими упражнениями возведены в культ, люди живут дольше, чем в большинстве стран мира. 

На современном этапе развития общества роботы и компьютеры успешно справляются со многими 
физическими и психическими функциями и основным органом труда, преимущественно, становится 
мозг. Но это не значит, что мышечная деятельность стала «пройденным этапом» в развитии челове-
чества. Глядя в прошлое, мы можем с уверенностью сказать, что наши потомки будут значительно 
превосходить нас не только умом, но и по своим физическим кондициям [4, с. 589]. Подтверждением 
этому может служить тот факт, что показатели современных спортивных достижений намного пре-
восходят лучшие достижения атлетов прошлого. Значение физических упражнений, двигательной де-
ятельности в жизни человека не только не будет снижаться, а, наоборот, существенно возрастет. Фи-
зическая тренировка будет приобретать тем большее значение, чем меньше станет мышечных усилий 
в трудовой деятельности. 

Анализируя вековой рубеж можно уверенно сказать, что рекорды в спорте как высшие физические 
достижения человека значительно возросли, хотя в морфологическом отношении за несколько тысяч 
лет люди не претерпели существенных изменений. Если посмотреть созданные великими мастерами 
прошлого скульптуры Афродиты, Артемиды и Венеры, Посейдона, Гермеса и Аполлона, Давида, Це-
заря и Сократа, то можно заметить, что внешне они мало чем отличаются от наших современников. 
Безусловно, определенные изменения в организме человека произошли. В последние 150 лет учеными 
было отмечено, что рост, вес и некоторые другие показатели детей и подростков обоего пола стали 
выше, чем у их родителей в том же возрасте. Это явление было названо акселерацией (от латинского 
слова acceleratio – ускорение). Термин предложен немецким врачом Koch в 1935 году. Оно наблюда-
ется во многих странах Европы, в том числе и в России. Такое распространение дало возможность 
ученым рассматривать явление акселерации, как тенденцию, свойственную развитию современного 
человека. Во всем мире проблеме акселерации посвящено множество работ, высказываются гипотезы, 
публикуются разнообразные научные труды. В нашей стране из ученых, уделивших много внимания 
проблеме акселерации, можно назвать Ю.Е. Вельтищева и Г.С. Грачеву. В числе признаков акселера-
ции они называют и большие показатели роста и веса новорожденных, и более раннее половое созре-
вание подростков, а также более высокий рост по сравнению с предыдущим поколением [3, с. 5–27]. 

Тем не менее, несмотря на то, что спортивные результаты талантов одиночек полувековой давно-
сти показывают сейчас сотни тысяч рядовых спортсменов, вряд ли можно обосновать высокие дости-
жения современных атлетов одной лишь акселерацией. Иначе, не побитые сегодня рекорды таких 
спортсменов как Ярмила Кратохвилова (бег 800м), Марите Кох (бег 400м), Майк Пауэлл (прыжки в 
длину), Юрий Седых (метание молота), Хавьер Сотомайор Санабрия (прыжки в высоту) не продер-
жались бы так долго. По мнению физиолога И.А. Аршавского увеличение потенциальных возможно-
стей человека на протяжении всего жизненного цикла его индивидуального развития может быть до-
стигнуто только путем постоянного физического воспитания, начиная со дня рождения [2, с. 24]. 
Именно физическая культура, формируя определенный уровень физической дееспособности чело-
века, совершенствует тем самым органы, клетки, ткани, нормальное функциональное взаимодействие 
которых непосредственно обеспечивает общий практический эффект этой дееспособности. 

Состязания как способ определения превосходства победителя в силе, ловкости, быстроте, как 
форма проверки степени подготовленности человека были во времена древних греков и даже раньше. 
С течением времени возникла необходимость точно определять результаты в мерах веса, расстоянии, 
времени. Так создались одинаковые условия для сравнения достижений. Появились абсолютные по-
бедители, чемпионы, рекордсмены, спортивные таланты. На смену спортивным талантам прошлого 
пришли таланты современные. Движение рекордов в спорте не прекращается. Специалистами физи-
ческой культуры, наукой изыскиваются всё новые и новые средства реализации потенциальных воз-
можностей человека. Рассматривая рост спортивных рекордов как высшую степень физического раз-
вития, проявления личности в моральном, волевом и двигательном отношении, правомерно утвер-
ждать, что физические потенции человека безграничны 

К сожалению, за последние три десятилетия в сфере физической культуры и спорта нашей страны 
возник комплекс проблем, выраженный в ухудшении здоровья, физического развития и физической 
подготовленности населения. 
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По данным Минздравсоцразвития в России не менее 60% обучающихся имеют нарушения здоро-
вья. Только 14% обучающихся старших классов считаются практически здоровыми. Свыше 40% до-
призывной молодежи не соответствует требованиям, предъявляемым армейской службой, в том числе 
в части выполнения минимальных нормативов физической подготовки. Большинство граждан не 
имеют возможности систематически заниматься физической культурой и спортом. Так, в настоящее 
время 85% граждан, в том числе 65% детей, подростков и молодежи, не занимаются систематически 
физической культурой и спортом [9]. 

Эту тенденцию постепенной потери физических кондиций населения нашей страны необходимо 
срочно нивелировать. И главную роль в этом процессе должно взять на себя государство, уделяя при-
стальное внимание сохранению здоровья своих граждан, прежде всего, путем развития инфраструк-
туры спорта и внедрения инновационных спортивных технологий [7, с. 519–526]. 

Но одного развития спортивной промышленности и спортивно-зрелищной индустрии будет недо-
статочно. В современных условиях всеобщей коммерциализации спорта необходимо обеспечить до-
ступность спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг для населения за счет целевого госу-
дарственного финансирования и дотаций. В первую очередь целенаправленное развитие физической 
культуры и спорта, при эффективном распределении финансов, необходимо во всех учреждениях до-
школьного, среднего и высшего профессионального образования. Массовое вовлечение детей, под-
ростков и молодежи в физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность является залогом 
формирования нового гармонично развитого поколения [8, с. 6]. 

Конечно, существуют еще нерешенные проблемы правового, организационного, управленческого, 
научно-методического и кадрового обеспечения, которые существенно затрудняют развитие физиче-
ской культуры и массового спорта, подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса, 
негативно сказываются на конкурентоспособности российского спорта. Большинство из них являются 
обычными бюрократическими барьерами. Но несмотря ни на что, Россия, как мировая спортивная 
держава, постепенно переходит к формированию новой технологической базы развития физической 
культуры и спорта, основанной на использовании новейших достижений в области теории физиче-
ского воспитания и спортивной тренировки, педагогики, психологии, биомеханики и биотехнологий, 
медицины, информатики и управления. 

Несомненно, физический потенциал человека наиболее успешно и полнее может раскрыться в та-
ком обществе, где объективно создаются предпосылки для всестороннего и гармонического развития 
каждой личности и совершенствования, заложенных в любом человеке задатков и талантов. 

Таким образом, занятия физической культурой и спортом представляют собой классическую 
форму приспособления человека к постоянно меняющимся условиям. В ходе этих приспособлений 
постепенно раскрываются огромные внутренние резервы организма. Физические упражнения во всем 
своем многообразии видов, форм и методов использования являются самым приемлемым способом 
устранения дисгармонии, ликвидации того «провала», который образуется в области двигательной 
деятельности в результате технического прогресса, единственным средством восстановления гармо-
нии и равновесия. 
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В последнее время, говоря о методе преподавания английского языка, мы все чаще употребляем 
понятие «коммуникативный». Хотелось бы заметить, что это понятие стало не только самым встреча-
ющимся, но и самым неопределенным. Основной причиной этого является недостаточная дифферен-
цированность, а зачастую и подмена подлинной коммуникативности псевдокоммуникативностью. 
Это происходит вследствие неверного понимания сути коммуникативности: «коммуникативный – 
значит речевой», «коммуникативный – значит устный» и т. п., в результате чего вместо коммуника-
тивизации учебного процесса наблюдается лишь его «оречевление» [2, с. 105]. Другими словами, учи-
теля строят учебный процесс не по модели общения, что подразумевает собой коммуникативный ме-
тод обучения, а лишь насыщают его (часто искусственно) речевыми упражнениями. 

Для разграничения коммуникативности и псевдокоммуникативности следует исходить из того 
факта, что основу коммуникативности составляет деятельностный подход, разработанный советскими 
психологами (Л.C. Выготским, А.Н. Леонтьевым, И.А. Зимней и др.), а основой псевдокоммуникативно-
сти является бихевиористский подход (Э. Торндайк, Э. Толмен, Д. Уотсон и др.) [3, с. 17]. 

Первый признак, позволяющий отличить коммуникативность от псевдокоммуникативности, лежит в 
понимании природы психофизиологического усвоения иностранного языка. Бихевиоризм свел психиче-
скую жизнь человека, (пользуясь открытием И.П. Павлова условных рефлексов), к образованию связей 
между стимулом и реакцией. При этом был сформулирован закон: «Чем чаще предъявляется стимул и 
следует подкрепление (реакция), тем лучше усвоение». На этой основе обучение было сведено к приобре-
тению навыков, а обучение иностранным языкам к «дрессуре» − многократному механическому повторе-
нию речевых конструкций за преподавателем. Однако любой учитель сталкивался с тем, что даже «вы-
дрессированные» речевые навыки, приобретенные учениками механическим путем, быстро деавтомати-
зируются, т.е. научить человека общаться методом «дрессуры» невозможно. 

Еще одним условием дифференциации коммуникативности и псевдокоммуникативности мы счи-
таем наличие или отсутствие у ученика мотива к речевой деятельности на иностранном языке. В.С. Ко-
ростелев писал, что не любая речевая активность учеников на уроке говорит о его коммуникативном ха-
рактере [3, с. 19]. Сначала необходимо выяснить, наблюдается ли на уроке естественная потребность 
учеников в общении на иностранном языке. Ведь зачастую организовать речевую активность учени-
ков, учителя пытаются на основе искусственных мотивов типа «Представьте, что вы выбираете 
одежду в магазине» и т. д. Но очевидно, что ценность покупки одежды в реальных условиях превра-
щается лишь в псевдоценность при переносе в рамки урока. А на основе псевдоценности, псевдомо-
тивов может возникнуть лишь псевдокоммуникация. 

Отличить коммуникацию от псевдокоммуникации можно, проанализировав речевые упражнения, 
выполняемыми учениками на уроке. Многие учителя делают ошибку, считая коммуникативными 
упражнениями условно-коммуникативные (условно-речевые) – упражнения, организованные с целью 
формирования речевого навыка. Упражнения такого типа не приближают к реальным условиям об-
щения, а лишь заполняют пробел между языковыми и коммуникативными заданиями. 

Основным признаком условно-коммуникативных упражнений является обусловленная мотивиро-
ванность речевого акта, т.е. постановка перед учениками речевой задачи: «Поинтересуйтесь...», «Вы-
разите несогласие с ...» и т. п. Методисты различают четыре вида условно-коммуникативных упраж-
нений: имитативные, подстановочные, трансформационные, репродуктивные. В основу этой типоло-
гии положен способ выполнения задания – то есть действие, производимое с речевым материалом для 
выполнения говорящим речевой задачи. 

Имитативными условно-коммуникативными упражнениями считаются такие, выполняя которые 
ученик для выражения собственной мысли находит речевые образцы в репликах учителя и, не изме-
няя, использует их. Например: «Ответьте на вопрос, и задайте аналогичный этому». 

Teacher – Have you ever been in Paris? 
Student – No, I haven`t. Have you ever been in the USA? 
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Подстановочные условно-коммуникативные упражнения характеризуются тем, что в них осу-
ществляется подстановка лексических единиц в структуру грамматической формы. Например: «Рас-
скажите, что находится в вашей сумке, используя конструкцию «there is/there are». 

Student A – There is one pen in my bag. 
Student B – There are four books in my bag. 
Трансформационные условно-коммуникативные упражнения подразумевают определённую 

трансформацию реплики (изменение порядка слов, времени глагола). Например, при изучении темы 
Reported Speech: «Передайте однокласснику мои слова». 

Teacher – I visited my friends. 
Student – Teacher said, that he had visited his friends. 
Репродуктивные условно-коммуникативные упражнения предлагают воспроизведение в речи уча-

щихся тех форм или слов, которые были усвоены ранее. Репродукция здесь уже полностью самосто-
ятельны (нет опоры на образец, аналогии, трансформации). 

Таким образом, важнейшим отличием условно-речевых упражнений является их заданность, они 
хоть и являются психологически адекватными речевым, но отличаются от условий реальной комму-
никации. При их выполнении выражение учеником собственного мнения является навязанной рече-
вой задачей, а это не что иное, как псевдокоммуникация. 

Необходимо предоставить учащимся возможность не просто многократно использовать в речи те 
или иные грамматические структуры, а прежде всего возможность мыслить, общаться, решать какие-
то проблемы, напрямую связанные с их личным опытом, выполнять упражнения, в которых не нужно 
придумывать содержание речи, т.е. вызывать у учащихся естественную мотивацию общения. Таким 
образом, для реализации коммуникативного обучения, следует использовать подлинно коммуника-
тивные упражнения. 
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
Аннотация: в данной статье автором предлагается осуществлять систему оценки знаний сту-

дентов за период обучения с учётом квалификации преподавателей, которые проводили у них заня-
тия. При этом знания студентов по дисциплине оцениваются по результатам выполнения тестовых 
заданий с учётом текущих оценок, полученных в семестре, и экзаменационной оценки. 
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Известно, что залогом качественной подготовки студентов является периодический контроль зна-
ний и навыков, приобретённых ими в процессе обучения [1, с. 86–92; 6, с. 86]. 

Немаловажное значение имеет вопрос повышения объективности оценки текущих и остаточных 
знаний студентов по изучаемым дисциплинам. На основе этой оценки преподаватели должны скор-
ректировать рабочую программу и календарно-тематический план по дисциплине, формы и методики 
обучения в целях обеспечения высокого уровня знаний, позволяющего формировать необходимые 
компетенции и навыки будущих специалистов [2, с. 114]. 

Предлагается система оценки текущих и остаточных знаний студентов и определения их рейтинга 
по результатам изучения одной дисциплины и всех дисциплин за семестр, учебный год и весь период 
обучения с учётом квалификации преподавателей, которые проводили у них занятия. При этом оценка 
знаний студентов по дисциплине проводится с учётом результатов тестирования, а также текущих 
оценок, полученных в семестре, и экзаменационной оценки или оценки, полученной на зачёте  
[5, с. 60–61]. 

Оценку качества знаний студента по изученной дисциплине необходимо определять по формуле 

),(
2
1

ПДСДД ППКЗ +=      (1) 

где ПСД – показатель знаний студента по дисциплине, вычисляется по формуле: 

),(
3
1

ИКАСТССД ООСБП ++=      (2) 
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ППД – показатель знаний преподавателей, проводивших занятия по дисциплине, определяется по формуле: 

,1
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=
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i
iПД П

m
П        (3) 

где Пi – показатель знаний преподавателя, проводившего занятия; 
m – всего преподавателей, проводивших занятия по дисциплине; 
СБС – средний балл текущих оценок семестра; 
ОАСТ – результаты тестовых заданий, выполненных с использованием автоматизированной системы 
тестирования (АСТ); 
ОИК – оценка итогового контроля (экзамен или зачёт). 

Повысить объективность оценки знаний студента можно, если учитывать время проведения пре-
подавателями занятий с ними [4, с. 14]. В этом случае формула (3) примет вид 
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где ОАЗ – объём аудиторных занятий по дисциплине, проводимых преподавателем, в относительных 
единицах. К примеру, если преподаватель один проводил все виды занятий по дисциплине, то ОАЗ = 
1, если 40% от аудиторных занятий, то ОАЗ = 0,4. 

Оценка за знание одной дисциплины не характеризует уровень компетенции студента по профилю 
подготовки. Поэтому для повышения объективности оценки и отслеживания динамики уровня ком-
петенции студента за семестр, учебный год и весь период обучения целесообразно рассмотренный 
выше метод применить для всех изучаемых дисциплин, в том числе непрофильных [3, с. 489–491]. 
При этом наибольший вклад в индивидуальную оценку должны вносить результаты по профильным 
дисциплинам. Общая формула для оценки компетенции студента за период обучения имеет вид 
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где ДП – дисциплины профиля подготовки; 
КЗДП – качество знаний студента по дисциплинам профиля подготовки; 
ДН – непрофильные дисциплины; 
КЗДН – качество знаний студента по непрофильным дисциплинам. 

Коэффициент 0,75 в формуле (5) снижает значимость непрофильных дисциплин подготовки в 
сравнении с профильными. 

Важным является вопрос контроля остаточных знаний студентов, который, как правило, прово-
дится через год после изучения дисциплины. Такой контроль также окажет помощь профессорско-
преподавательскому составу в корректировке рабочих программ и календарно-тематических план по 
дисциплинам. 

Практически контроль качества знаний по итогам учебного года и за период обучения должен про-
водиться по показателям оценки остаточных знаний. 

Рассмотренная система оценки качества знаний студентов повысит достоверность оценки. Кроме 
того, возрастёт эффективность образовательного процесса, поскольку по результатам оценки знаний 
студентов и квалификации преподавателей, заведующие кафедрами и деканы будут принимать реше-
ния о повышении квалификации преподавателей, показавших низкие результаты. 
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МЫ – ХУДОЖНИКИ 
Аннотация: в данной статье авторами рассматривается вопрос непосредственно-образова-

тельной деятельности в старшей группе. В работе представлен конспект занятия в виде викторины 
по иллюстрациям Е.М. Рачёва. Материалы статье могут быть полезны специалистам в области 
дошкольного образования. 

Ключевые слова: конспект занятия, дошкольное образование, старшая группа, конспект, рису-
нок, Рачёв, кроссворд, художник. 

Иллюстрации Е. Рачева добрые и веселые, занимательные и поучительные, знакомы не одному 
поколению читателей. Их главные герои – звери. Но ведут они себя, думают, ходят и говорят, как 
люди. Прием очеловечивания зверей использует Е.М. Рачев для создания ярких и выразительных об-
разов. Для полноты их характеристик наряжает своих героев в костюмы. Именно в его исполнении 
сразу встают перед глазами волк, удящий рыбу хвостом, лиса верхом на волке, хитрый кот и незадач-
ливый медведь. 

Конспект непосредственно-образовательной деятельности в старшей группе (викторина по иллю-
страциям Е.М. Рачёва) 

Цель: 
1. Продолжать знакомить детей с художником Е.М. Рачёвым, его творчеством, с манерой его 

письма. 
2. Помочь заметить характерные особенности в изображении персонажей сказок (очеловечивание, 

позы, одежда); развивать внимание к деталям, которые обогащают содержание произведения, помо-
гают лучше представить происходящее. 

3. При создании иллюстраций к любым сказкам учить располагать рисунок на всей площади листа, 
передавать характер персонажей. 

4. Развивать интерес детей к книжной иллюстрации. 
5. Развивать у детей сообразительность, логическое мышление при решении кроссворда. 
Материал: 
− книги и открытки с иллюстрациями Е.М. Рачёва; 
− кроссворд на большом листе ватмана (незаполненный); вопросы для детей для заполнения крос-

сворда; 
− альбомные листы, гуашь или акварельные краски, простой карандаш, стирательная резинка, 

фишки для поощрения детей. 
Предварительная работа: 
Чтение русских народных сказок, иллюстрированных Е.М. Рачёвым. 
Ход: 
1часть 
Викторина: «Разгадаем кроссворд» 
Воспитатель предлагает детям разделиться на две команды. Объясняет детям, что за каждый пра-

вильный ответ команда получит фишку. Выигрывает та команда, которая наберёт больше фишек. 
− Вы любите книжки с картинками? (Ответы.) 
− А кто создаёт их? (Художники – иллюстраторы.) 
Вопросы воспитателя к детям: 
1. Как называется эта сказка? (Показ иллюстрации к сказке «Рукавичка»). Это слово вписывается 

в первую строчку нашего кроссворда. 
2. Помните: ушёл колобок от бабушки с дедушкой, покатился по дороге. На встречу первым ему 

попался……кто? (Заяц) это слово мы вписываем во вторую строчку нашего кроссворда. 
3. Кого лиса выменяла на скалочку, из известной вам сказки «Лисичка со скалочкой» (Курочка) 

Правильно! Это слово для третьей строчки. 
4. Медведь из сказки «Маша и медведь» шёл по лесу, устал, остановился и сказал: «Сяду на … , 

съем пирожок!» На что, сел медведь? (На пенёк) Это слово для четвёртой строки нашего кроссворда. 
5. Вспомните одного из героев сказки «Заяц – хваста». Правильно, ворона. Впишите это слово в 

последнюю, пятую строчку кроссворда. 
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Рис. 1 

 
A теперь, давайте прочтём фамилию художника в выделенных клетках. Правильно – Рачёв. 
Воспитатель показывает детям портрет художника, рассказывает о нём. Е. Рачёв не сразу стал ху-

дожником. Сначала он учился в морском училище, потом мечтал водить поезда. Но где бы он не 
учился и кем бы не работал, он очень любил рисовать. 

А поскольку ему нравились произведения Юрия Васнецова и Владимира Лебедева, Е. Рачёв начал 
рисовать иллюстрации к книгам и сказочных зверей. 

Его иллюстрации к народным сказкам весёлые и добрые, занимательные и всегда поучительные. 
Излюбленные герои – звери, но ведут они себя, думают, ходят и говорят – как люди. Даже не прочитав 
сказку, по иллюстрациям мы видим, какие герои живут в ней: весёлые или злые, умные или глупые, 
ленивые или трудолюбивые. Чтобы нарисовать своих героев, художник подолгу наблюдал за живот-
ными, изучал их повадки. И только тогда, когда проникал в их душу, одевал их в человеческие одея-
ния – старинные костюмы, сапоги, лапти. 

Воспитатель обращает внимание детей на расставленные иллюстрации художника Е. Рачёва, пред-
лагает детям рассмотреть их и ответить на вопросы. 

1. Кого больше всего любил рисовать Е. Рачёв? (Ответы) 
2. Какими предстают герои – животные в иллюстрациях Е. Рачёва? (Он одевает их в человеческие 

наряды, рисует похожими на людей: весёлыми, добрыми, злыми, умными и т. д.) 
3. Как нарисовал художник зайца, который увидел колобка? (Он удивлён, даже растерян: не знал, 

что колобок умеет петь.) 
4. Каким изобразил Рачёв зайца в иллюстрации к сказке «Заяц – хваста»? (Стоит, подбоченясь, 

лапу вверх поднял, усы торчат, уши подняты – хвастун, одним словом.) 
2 часть. 

Физминутка 
«Разминка» 
Звери делают зарядку – 
Кто вприскочку, 
Кто вприсядку, 
Кто-то плечи поднимает 
Кто-то плечи опускает. 
Сделаем руками взмах, 
Вправо мах и влево мах, 
Полуприсед, присед, наклон, 
Всем зверям мы шлём поклон! 

Дети выполняют упражнения в соответствии с текстом. 
3 часть. 
Воспитатель говорит детям о том, что каждый из них тоже художник, и предлагает нарисовать 

иллюстрацию к любимой сказке – каждый может выбрать любую сказку или фрагмент из неё. 
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Рис. 2 

 
Дети приступают к работе. 
После викторины организуется выставка детских работ. 
Все детские рисунки вывешиваются на видном месте – дети рассматривают их, называют сказки, об-

суждают характеры героев, воспитатель обращает внимание детей на индивидуальность каждой работы. 
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ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ЦИКЛА 

Аннотация: в данной статье рассмотрена реализация межпредметной связи в процессе обуче-
ния дисциплин естественно-математического цикла и формирования у учащихся межпредметных 
практических знаний и умений. 
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Важным условием и результатом комплексного подхода в обучении и воспитания учащихся в рамках 
системы школьного процесса обучения является реализация межпредметных связей. Межпредметная основа 
процесса обучения обеспечивает эффективную методику последовательного развития общепредметных зна-
ний и умений, в которых взаимосвязаны обобщённые и конкретные действия учащихся. С помощью много-
сторонних межпредметных связей дисциплин школьного курса обучения не только на качественно новом 
уровне решаются задачи обучения и воспитания учащихся, но также закладывается фундамент для комплекс-
ного видения, подхода и решения сложных проблем реальной действительности. 

Особое место среди множества многосторонних межпредметных связей занимает реализация в про-
цессе обучения межпредметных связей между дисциплинами естественно-математического цикла. Это 
объяснимо тем, что общие учебно-воспитательные задачи этих предметов направлены на формирование 
диалектико-материалистического мировоззрения учащихся и всестороннее гармоническое развитие лич-
ности. Реализация в процессе обучения межпредметных связей между дисциплинами естественно-мате-
матического цикла способствует систематизации, обобщению и углублению знаний учащихся, формиро-
ванию у них навыков и умений самостоятельной деятельности. Межпредметные связи, способствуя фор-
мированию у учащихся отдельных понятий внутри предмета, позволяет знания и умения, которые они 
приобрели ранее, при изучении других предметов, использовать в конкретных ситуациях при рассмотре-
нии частных вопросов, как в учебной, так и во внеурочной деятельности. 

Изучение всех предметов естественнонаучного цикла тесно взаимосвязано с изучением курса матема-
тики, а изучение многих вопросов самой математики опирается на преемственные связи с дисциплинами 
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этого цикла. Так, аксиоматическое построение курса школьной геометрии создает базу для понимания 
учащимися логики построения любой научной теории. Знания об измерении величин и о геометрических 
фигурах применяются при изучении учебного материала физики, черчения, географии. В то же время при-
влечение познаний о масштабе и географических координатах из курса географии, о графическом изобра-
жении сил, действующих по одной прямой, из курса физики позволяет на уроках математики наполнять 
конкретным содержанием геометрические абстракции. Решение уравнений и неравенств, особенно с ис-
пользованием калькуляторов, подготавливает учащихся к восприятию важнейших понятий курса основ 
информатики и информационных технологий таких как, алгоритм и программа. На основе применения 
навыков работы с компьютером у учащихся формируются умения решать системы линейных уравнений, 
вычислять процент, среднюю арифметическую нескольких чисел, строить сложные графики функций. 
Применение компьютерных технологий обучения на уроках математики целесообразно использовать для 
проведения визуальной демонстрации, проведения математических опытов, создания «живых картин», 
например, для изображения на экране процесса последовательного приближения к окружности правиль-
ных вписанных многоугольников [1]. 

Последовательность расположения тем школьного курса алгебры должна обеспечивать своевре-
менную и качественную подготовку к изучению физики. Так, например, при изучении равноускорен-
ного движения используются сведения о линейной функции, при изучении электричества – сведения 
о прямой и обратной пропорциональной зависимости. Приобретаемые при изучении алгебры навыки 
работы с различными формулами и элементами дифференциального исчисления необходимы для изу-
чения методов математического исследования задач физики и химии. Курс алгебры и начала анализа 
на содержательных примерах показывает учащимся универсальность математических методов, де-
монстрирует основные этапы решения прикладных задач физики, геометрии, химии, биологии что 
способствует формированию у учащихся научного мировоззрения и представлений о математическом 
моделировании, как обобщенном методе познания мира [3]. 

Для формирования у учащихся межпредметных практических знаний и умений большое значение 
имеет решение межпредметных практических задач, выполнение хорошо подобранных комплексных 
заданий. Практика показывает, что общепредметные умения, как правило формируются на межпред-
метной основе, когда на различных предметах естественно-научного цикла к учащимся предъявляют 
единые требования, исходя из общей структуры выполнения комплексных межпредметных заданий 
и самостоятельной работы творческого характера. Под влиянием систематических межпредметных 
связей общепредметные умения, формируемые на учебном материале изучаемых предметов и на ос-
нове единых требований к их структуре, приобретают характер межпредметных умений [2]. 
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НА КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ОСНОВЕ 
Аннотация: в работе рассматривается проблема построения учебного процесса на подготови-

тельных курсах университета. Авторами предлагается модель построения учебного процесса на ос-
нове применения компетентностного подхода. 

Ключевые слова: контролируемая подготовка слушателей, компетентностный подход, проек-
тирование образовательного процесса, компетентностно-технологическая карта. 

Обучение физике на подготовительных курсах во многом нацелено на компенсацию несоответ-
ствий в образовании, полученном школьником во время основного обучения [1]. Эти несоответствия 
имеют причины различного характера: 

− отсутствие общеобразовательных навыков или их слабое развитие (работа с различными тек-
стами, составление конспектов и опорных сигналов, запоминание текстов); 
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− отсутствие основных навыков использования математического аппарата; 
− отсутствие межпредметных связей в школьном обучении; 
− отсутствие по объективным причинам самого опыта обучения физике. 
Система советской школы, не смотря на все критические замечания в ее сторону, тем не менее 

обеспечивала достаточно высокий уровень овладения физическими знаниями, умениями и навыками. 
Однако, это достигалось при достаточно большом количестве занятий (7 кл. – 68 ч., 8 кл. – 68 ч., 
9 кл. – 102 ч., 10 кл. – 136 ч., 11 кл. – 136 ч. Итого 510 ч.). 

Реформирование российского образования, сопровождаемое резким уменьшением нагрузки в 
естественно-научной предметной области, а также разрушением системы межпредметных связей, 
привело к значительной деградации естественно-научного образования подрастающего поколения. 
Не обошла эта тенденция и физическое образование. Усиление мер квалиометрической направленно-
сти, таких как повсеместное тестопоклонничество, акцентирование внимания не на образовательном 
процессе, а на результатах ЕГЭ, и вообще отношение к ЕГЭ как главной цели образовательного про-
цесса, очень напоминает ситуацию, когда в целях лечения инфекционного заболевания все совершен-
ствуют и совершенствуют градусник. 

Что же делать ученикам и их родителям в такой ситуации? Как гарантировать дальнейшее эффек-
тивное обучение в вузе? В этой ситуации главным спасением становятся подготовительные курсы. 

Возникает вопрос, каким образом за очень ограниченный временной промежуток компенсировать 
несоответствия, «накопленные» за пять лет изучения (или не изучения) физики? 

Одним из способов решения этой проблемы является организация подготовки слушателей посред-
ством контролируемого самостоятельного обучения. Действительно, если взять программу курса фи-
зики (55 ч.), то за это время нет возможности полностью транслировать материал слушателям подкур-
сов, проверить степень освоения ими этого материала, сформировать и «отточить» необходимые 
навыки. Однако, в течение этого времени, можно сформировать у слушателей систему первичных 
компетенций, необходимых для подготовки и успешного прохождения ЕГЭ, а также организовать си-
стему постоянных консультаций. Образно говоря, дать голодным не одну рыбу, а одну удочку и 
научить ею пользоваться. 

Опят многолетней работы на подготовительных курсах позволил выделить эту систему компетен-
ций [2]: 

1. Действия элементарной математики. 
2. Использование инженерного калькулятора при решении задач. 
3. Решение задач методом блока формул. 
4. Решение задач на исследование нескольких объектов или нескольких состояний объекта (за-

дачи-матрешки). 
5. Использование при решении задачи величин, заданных уравнением. 
6. Нахождение состояния совпадения параметров объектов (например, место и время встречи тел). 
7. Использование при решении задачи величин, заданных графически. 
8. Нахождение интеграла графическим методом. 
9. Составление и решение векторных уравнений. 
10. Составление опорных конспектов. 
11. Запоминание и воспроизведение информации. 
Формирование и «отточка» этих компетенций достигается благодаря использованию системы пси-

холого-педагогических приемов (использование опорных конспектов, визуальных и вербальных мне-
мосимволов, крупноблочного построение материала и т. д.). В этом случае процесс взаимодействия 
преподавателя со слушателями меняется кардинальным образом. Преподаватель перестает быть ма-
шиной для адаптации и трансляции текста в сознание слушателя. Преподаватель подбирает и адапти-
рует текст, а также контролирует процесс усвоения текста слушателем. 

 
Рис. 1 
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Пример организации процесса формирования, закрепления компетенций, а также их трансляции 
на новые содержательные элементы физики представлен в виде компетенстностно-технологической 
карты, позволяющей проектировать образовательный процесс на компетентностной основе. 

Таблица 1 
Формирование, закрепление и трансляция основных компетенций в процессе обучения физике 

(на примере курса 55 учебных часов) 
 

Элемент содержания К-во часов Компетенция (№) 
Формирование Закрепление Трансляция 

1. Кинематика 

15 

1, 2, 6   − механическое движение.
Относительность движения
− равномерное 
и равноускоренное 
прямолинейное движение

7, 3, 8, 4 1, 2, 6 

 − свободное падение тел 1, 2, 6, 7, 3, 8, 4 
− вращение тела 10, 11 1, 2, 6, 7, 3, 8, 4 
2. Динамика  6 9 1, 2, 6, 7, 3, 8, 4, 

10, 11 
3. Работа. Импульс. Энергия. 
Законы сохранения 3  1–11  

4. МКТ 3 

  1–11 

5. Термодинамика 6 
6. Электростатика 3 
7. Электрический ток 3 
8. Магнитное поле 3 
9. Геометрическая оптика 3 
10. Волновая оптика

9 11. Квантовая физика
12. Ядерная физика 

 
Данный подход к построению учебного процесса на компетентностно-ориентированной основе 

легко транслируется на различные предметные области. 
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ются направления работы тьюторов кочевой школы в приобщении этнокультурных традиций и об-
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Педагогический коллектив Тополинской средней школы, исходя из образовательных потребно-
стей обучающихся, семьи и перспектив формирования творческой, самостоятельной, саморазвиваю-
щейся личности в социально-культурном пространстве Севера, реализует проект «Сетевое взаимо-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

116     Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 

действие опорной средней общеобразовательной школы и кочевой детсад-школы «Айлик», где учи-
тывается традиционный уклад быта, труда и хозяйствования. Совместно педагогическими коллекти-
вами ТСОШ и детского сада «Олененок», родителями, учащимися и общественностью была разрабо-
тана Программа развития кочевой детсад-школы «Айлик» [1]. 

Для отслеживания динамики изменений, исследования своей деятельности, учета результатов, 
корректировки проектирования развития педагогический коллектив школы разработал диагностиче-
скую систему «Мониторинг и оценка реализации программы экспериментальной работы», в которой 
представлены 10 критериев, параметры, методика оценки (измерители) и результат [2]. 

В данное время вместе с учителями опорной школы в кочевой детсад-школе практикуется тьютор-
ское сопровождение индивидуального образовательного маршрута учащихся в оленеводческих ста-
дах. 

Т.М. Ковалева отмечает что, тьюторское сопровождение рассматривается как особая педагогиче-
ская технология, основанная на взаимодействии ученика и тьютора, в ходе которого ученик осознаёт 
и реализует собственные образовательные цели и задачи» [3]. 

Е.Б. Колосова тьюторство рассматривает как педагогическую позицию, которая связана со специ-
альным образом организованной системой образования. Главные «движущие силы» в такой системе – 
это педагог-тьютор и обучающийся, его подопечный. Учебный процесс, режим и характер занятий 
выстраиваются и складываются исходя из познавательного интереса, склонностей, способностей вос-
приятия обучающегося [4]. 

Тьюторами в кочевой детсад-школе работают три педагога со специальным педагогическим обра-
зованием и чумработницы оленеводческих стад. Дети с апреля по ноябрь кочуют вместе с родителями, 
т.е. первую и четвертую четверть учебного года, а вторую и третью четверть обучаются в опорной 
школе. Этот режим учебного года апробирован и дал положительный динамику: результаты прове-
рочных, контрольных работ и экзамены по истечении определенного периода (четверть, год) уча-
щихся кочевой школы высокие, они выгодно отличаются от своих ровесников-школьников тем, что 
она обладают широким кругозором и гибким мышлением, свободны в своих суждениях и не задав-
лены авторитетом взрослых. 

Для каждого учащегося кочевой школы разрабатывается индивидуальный образовательный марш-
рут, учебно-методический комплекс. Индивидуальный образовательный маршрут определяется обра-
зовательными потребностями, индивидуальными способностями и возможностями обучающегося 
(уровень готовности к освоению программы), на основе требований ФГОС к содержанию образова-
ния. 

Разработка индивидуального образовательного маршрута происходит совместно с учителем опор-
ной школы, обучающимся и его родителями по индивидуальному учебному плану учащихся кочевой 
школы «Айлик, а также каждому ученику предоставляется УМК по основным учебным предметам с 
учетом учебной плана. 

На базе Тополинской средней школы проведен республиканский методический семинар «Совре-
менный урок: деятельностный подход как условие реализации ФГОС в кочевой школе». В семинаре 
участвовали учителя, методисты, родители, учащиеся, тьюторы, воспитатели детского сада «Олене-
нок», представители общественности и преподаватели, научные сотрудники Северо-Восточного фе-
дерального университета имени М.К. Аммосова. Был обобщен опыт работы тьюторов кочевой 
школы. Тьюторы имеют существенный опыт работы в приобщении этнокультурных традиций и об-
раза жизни кочевого народа. 

Эффективность нравственного воспитания учащихся с использованием этнокультурных традиций 
кочевого народа зависит, прежде всего, от знания носителями национальных особенностей быта, ду-
ховной культуры народов Севера, от умения педагогических коллективов систематически обращаться 
к различным средствам и методам народного воспитания, использовать многообразные формы ра-
боты для формирования нравственных понятий у детей. 

По итогам состоявшейся дискуссии были выделены рекомендации, направленные на реализацию 
требований ФГОС на основе деятельностного подхода, повышения качественного методического со-
провождения нового педагогического профессионализма 

Таким образом, тьюторы в кочевой школе посредники между разными субъектами образователь-
ного пространства (ученик, учитель, родители, члены родовой общины и др.) и формируют образова-
тельное пространство под задачи индивидуализации образования. 
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Именно в дошкольном возрасте формируются стереотипы читателя, среди которых имеют место 
и негативные (в школьном возрасте их сложнее корректировать). Дошкольники «всерьез» восприни-
мают все прочитанное и увиденное, и, если не формировать критическое восприятие, велика вероят-
ность, что они будут копировать негативные образцы, подражать отрицательным героям, т.е. у них 
начнут формироваться неадекватные модели поведения. Например, во многих сказках зло наказыва-
ется, причем жестоко. 

И если ребенок неверно воспринимает сказку (ее смысл, поступки главных героев и т. д.), у него 
может сформироваться агрессивная модель поведения. 

Любовь к искусству, литературе связана с любовью человека к слову вообще. Именно поэтому 
настоящая литература должна войти в жизнь ребенка в период, когда у него формируется и развива-
ется речь. Дошкольники восприимчивы, способны глубоко чувствовать художественный текст, по-
этому полюбившиеся им в раннем детстве литературные образы останутся с ними на долгие годы. 

Художественная литература должна занимать в жизни ребенка важное место. Приобщение к 
книге – одна из основных задач художественно-эстетического воспитания дошкольника. Знакомство 
с доступными ему образцами художественной литературы и фольклора должно начинаться с первых 
лет жизни. 

В результате приобщения к художественной литературе облагораживается сердце ребенка, совер-
шенствуется его ум. Книга помогает овладеть речью – ключом к познанию окружающего мира, при-
роды, вещей, человеческих отношений. Частое чтение литературных текстов, умелое его сочетание с 
жизненными наблюдениями и различными видами детской деятельности способствуют постижению 
ребенком окружающего мира, учат его понимать и любить прекрасное, закладывают основы нрав-
ственности. 

Исследовательскую базу составили работы В.В. Гербовой, Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, 
А.В. Запорожца, Р.И. Жуковской, Н.С. Карпинской, Л.М. Гурович. 

Данная проблема позволила сформулировать тему исследования: «Педагогические условия при-
общения детей старшего дошкольного возраста к художественной литературе». 

Попытки определить специфическое содержание литературного образования дошкольников были 
предприняты ещё в 30-е годы Л.С Выготским. Говоря о задачах ознакомления детей с художественной 
литературой, Л.С. Выготский указывал, что они состоят не в том, чтобы изучать классическую лите-
ратуру, её историю, а в том, чтобы «вообще открыть перед ребёнком мир словесного искусства». Это 
значит познакомить его с существованием этого искусства как неотъемлемой части жизни каждого 
человека, приучить малыша к постоянному общению с ним (искусством), показать многообразие жан-
ров художественной литературы, воспитать чувство слова, вызвать интерес, любовь и тягу к книге  
[1, с. 68]. 

Таким образом, в 30-е годы был поставлен вопрос о том, что необходимо определить содержание 
работы по ознакомлению детей с художественной литературой в детском саду и сформулировать его 
специфическую задачу – заложить основу полноценного восприятия и понимания художественной 
литературы, «открыть перед ребёнком мир словесного искусства». 

Дальнейшие многолетние усилия педагогов и психологов (А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин, 
Б.М. Теплов, А.М. Леушина, Н.А. Карпинская, Р.И. Жуковская, Е.А. Флёрина и другие) создали тео-
ретические и практические предпосылки для разработки такого содержания. 

Важнейшей задачей воспитателя и родителей становится отбор таких художественных произведе-
ний, которые действительно способствуют формированию литературного вкуса. Родители часто те-
ряются в потоке информации. Им подчас сложно сориентироваться в обилии книг, предназначенных 
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для детей. Но иметь представление о целесообразности использования в детской аудитории того или 
иного литературного текста, необходимо, как и научиться руководствоваться критериями художе-
ственности. 

В последнее время появилось множество обработок известных детских произведений, поэтому, 
выбирая ту или иную обработку, необходимо руководствоваться следующими правилами: 

− целесообразность использования данного произведения в детской аудитории; 
− его принадлежность к подлинному искусству; 
− художественность иллюстраций и их соответствие содержанию литературного произведения. 
Таким образом, ценное качество – любовь к художественной литературе – начинает закладываться 

в душу ребенка с раннего детства, с его семьи. Слушая чтение взрослого, рассматривая вместе с ним 
книжные иллюстрации, ребёнок активно думает, переживает за героев, предвосхищает события, уста-
навливает связи своего опыта с опытом других. Совместное чтение сближает взрослых и детей, сти-
мулирует и наполняет содержанием редкие и радостные минуты духовного общения, воспитывает в 
ребёнке доброе и любящее сердце. 

Исходя из особенностей восприятия и понимания произведений литературы ребенком раннего воз-
раста, можно выделить ведущие задачи ознакомления детей с художественной литературой на данном 
возрастном этапе: 

− формировать у детей интерес к художественной литературе, приучать внимательно слушать ли-
тературные произведения; 

− обогащать жизненный опыт детей знаниями и впечатлениями, необходимыми для понимания 
художественной литературы; 

− учитывать при отборе книг для детей тяготение ребенка к поэтическим произведениям; 
− помогать детям устанавливать простейшие (последовательные) связи в произведении; 
− помогать детям выделять наиболее яркие поступки героев и оценивать их; 
− поддерживать непосредственный отклик и эмоциональную заинтересованность, возникающие у 

ребенка при восприятии художественной литературы. 
− для формирования интереса к художественной литературе у детей раннего возраста необходимо 

соблюдать следующие условия: 
− учет возрастных особенностей развития ребенка; 
− организация ежедневных чтений в свободной форме; 
− создание книжных уголков (в домашних условиях и в условиях ДОУ); 
− тщательный подбор литературных произведений (подбор произведений разных жанров, с опо-

рой на близкий личный опыт ребенка; целесообразность использования данного произведения в дет-
ской аудитории; его принадлежность к подлинному искусству; художественность иллюстраций и их 
соответствие содержанию литературного произведения). 

Так же мы выявили, что в течение всего периода детства происходит активное развитие и совер-
шенствование способностей к восприятию литературных произведений, формирование интереса к ху-
дожественной литературе, то есть ребёнок успешно формируется как читатель. Для детей старшего 
дошкольного возраста характерны следующие особенности: художественная литература для ребенка 
представляет собой единство трех составляющих: это определенного вида предмет; иллюстрации; 
текст; зависимость понимания текста от личного опыта ребенка; текст, иллюстрации и полиграфиче-
ское оформление находятся в восприятии ребенка в единстве; установление легко осознаваемых свя-
зей, когда события следуют друг за другом; в центре внимания главный персонаж, дети чаще всего не 
понимают его переживаний и мотивов поступков; эмоциональное отношение к героям ярко окрашено; 
цитирование – двух-трехсловные высказывания из любимых произведений; попытки инсценирования 
с участием взрослых; наблюдается тяга к ритмически организованному складу речи. 

Включение ребёнка старшего дошкольного возраста в чтение способствует более осознанному вы-
бору произведений для чтения в отроческие и юношеские годы, прививает любовь к чтению. 

Важное условие успешной педагогической работы – сопровождение чтения игровыми действи-
ями. Дети раннего возраста способны слушать понравившееся им произведение многократно, сохра-
няя непосредственность эмоционального переживания. Этому способствует эмоциональная включен-
ность в процесс чтения самого воспитателя или родителя, который занимает позицию зрителя или 
участника событий [2, с. 11]. Начинать знакомство с новой художественной литературой можно с по-
каза ярких цветных иллюстраций. Уже в раннем возрасте дети учатся прогнозировать будущее чтение, 
отвечают на вопросы по иллюстрациям: «О ком эта сказка? Кто это? Кто к кому пришел в гости?» и т. 
п. Наиболее эффективно такое рассматривание книги с небольшой группой детей (не более четырех-
пяти человек), когда каждого можно включить в беседу, каждому обеспечить доступ к книге. 

В формировании интереса к художественной литературе немаловажное значение имеют и игровые 
приемы. Например, при чтении стихотворений С. Маршака, К. Чуковского, А. Барто, С. Михалкова, 
И. Токмаковой и других можно использовать такие приемы, как: 

− «поэтическая эстафета»: взрослый произносит первые строчки, а дети (или один ребенок) про-
должают стихотворение; 

− «веселая рифма»: читаются стихи, и там, где ребенок должен угадать слово, делается пауза. 
Главное – показать детям, сколько существует приятных дел, так или иначе связанных с чтением: 

можно читать самим или слушать чтение других, можно читать и обыгрывать произведения и т. д. 
Формированию интереса к художественной литературе у детей старшего дошкольного возраста 

способствуют утренники, вечера досуга, посвященные творчеству писателя или поэта, вечера сказок, 
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загадок, литературные викторины (по народным сказкам, по произведениям одного автора, по хорошо 
знакомым книгам разных писателей). Объединение разного вида искусств – музыки, художественной 
литературы, изобразительного искусства создает праздничную атмосферу. 

Все формы работы по знакомству детей с художественной литературой вне занятий воспитывают 
интерес и любовь к книге, формируют будущих читателей. 
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Homosapiens – Homomusicus 
(человек разумный – человек музыкальный) 

Музыка – это вид искусства, который воздействует на человека посредством звуковых образов, 
отражающих его различные переживания и окружающую жизнь. Одна из главных особенностей му-
зыки в том, что она реально существует только в живом исполнении. Музыка великое, никогда не 
увядающее искусство. Она окружает человека, с древнейших времен и следует за нами до конца 
жизни. 

Да, звучит очень много музыки, музыки самой разной – старинной и современной, так называемой 
«классической» и «легкой», исполняемой профессиональными артистами и любителями. Как разо-
браться в этом безбрежном звуковом мире? Как почувствовать красоту серьезного произведения, ко-
торое поначалу может показаться скучным и неинтересным, а на самом деле глубоко по образному 
смыслу и истинно красиво? Совет один: стараться больше узнать о музыкальном искусстве, его исто-
рии, особенностях языка, законах, по которым строится музыкальное творчество. 

Целью данной работы является воспитание интереса подростков к классической музыке, которая 
воспитывает эстетический вкус, имеет богатое духовно-нравственное воздействие на человека, что 
очень важно в период его становления. 

После прочтения произведение А.С. Пушкина «Евгений Онегин», детскому вниманию была пред-
ставлена опера «Евгений Онегин» – лирические сцены в трёх актах, семи картинах великого компо-
зитора П.И. Чайковского, на либретто К. Шиловского, по одноимённому роману А.С. Пушкина. Пре-
мьера состоялась 17 (29) марта 1879 году в Москве. Содержание заключается в истории о молодом 
дворянине, приехавшем из Петербурга в деревню, который отверг любовь Татьяны Лариной, убил на 
дуэли своего приятеля Владимира Ленского и в итоге остался один, отвергнутый обществом. После 
прослушивания многие старшеклассники были возмущены непониманием «ни одного слова». 

В ходе дискуссии на эту тему было выявлено, что большинство учащихся 15–16 летнего возраста 
предпочитают слушать рэп, считая его понятным и близким, как говорится «по душе». Многие моло-
дые поколения выбирают рэп, так как считают эту музыку не только со смыслом, но еще и с манящим 
мотивом, который поражает своей ритмичностью. 

Я попыталась донести всю важность эстетического восприятия посредством любой музыки, при-
водя примеры сходства таких разных, на первый взгляд, музыкальных жанров как опера и рэп. Дей-
ствительно, оперу просто так, с нулевыми познаниями в музыке, литературе, не полюбишь, к этому 
надо довольно долго идти. Необходимо, как минимум, знать содержание оперы. А желательно и либ-
ретто распечатать. К сожалению, далеко не все поют членораздельно и знание текста помогает полу-
чить дополнительное удовольствие там, где большинство «ничего не понимают». Кстати, на то, что 
люди не понимают текстов оперы, обращал внимание еще композитор Берлиоз. Он рекомендовал пев-
цам не забывать об этом. С таким же успехом он бы мог просить их петь более разборчиво – о суще-
ствовании проблемы и так все знают, но решить ее не может никто. На протяжении своей истории 
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существовали разные типы оперного зрителя. Среди них можно выделить аристократию, рассматри-
вавшую поход в оперу как выход в свет и место общения, и представителей иных социальных групп, 
посещавших театры менее известные и более демократичные по своему статусу. То есть основными 
классификационными признаками при формировании тех или иных групп оперной аудитории высту-
пали образовательный уровень и имущественный ценз. 

А вот рэп действительно доступен каждому. Для его исполнения не обязательно использовать до-
рогостоящие музыкальные инструменты – достаточно двух проигрывателей, чужой музыки для сэм-
плов, умения рифмовать строчки и немного фантазии. 

Так значит подросткам просто не хватает чувства прекрасного чтобы понять оперу? Попробуем 
найти сходства и различия в этих жанрах музыки. 

Различий много. «Ритуалы» в опере отличаются от «ритуалов» на концерте рэперов. Слушатель 
рэпа более пассивен во внешних проявлениях, так как речитатив держит эмоции под контролем. Для 
него не характерно бурное выражение эмоций, аплодисменты в неустановленных местах. Опера же 
родилась в Италии, стране, жители которой обладают бурным темпераментом. Для итальянцев выра-
жение своих эмоций, будь то восторг или ненависть, является распространенным поведением, по-
этому повышенный градус эмоциональной реакции, бурное выражение удовольствия или неудоволь-
ствия, непосредственной реакции на услышанное выступают детерминативом оперного представле-
ния, что поддерживается как зрителями, так и исполнителями. 

Манера звукоизвлечения у оперы и рэпа тоже разная – академическая и вокальная. Если академи-
ческий вокал это прежде всего «акустическое пение», то эстрада – это умение петь в микрофон. В 
эстраде нужно выделить свою, свойственную только для тебя «фишку» и использовать её как гово-
рится «на полную». Прежде всего следует сказать, что перед академическим и эстрадным вокалом 
стоят различные задачи. Если в академическом звуке изначально ценилась способность солиста «пе-
рекричать» оркестр, то в эстраде ценился уникальный тембр будь то сипотца, гнусавость, «карта-
вость» или иное качество голоса, которое в классическом понимании вокала считается недостатком. 
Академический вокал – это абсолютно другой мир. Здесь столетиями складывались стандарты и тре-
бования, обусловленные историческим развитием вокального искусства. 

Стиль в одежде тоже разный. Большинство рэперов носят джинсы «трубы» и плотные рубашки 
или спортивные футболки, куртка-аляска, ювелирные украшения, стилизованные под рэп-культуру. 
Одежда больших размеров приветствуется. Часто рубашки на рэперах свисают до колен, а сползаю-
щие джинсы задевают пол. Однако одежда должна быть чистой, ее отличает лишь небрежная мешко-
ватость. Шапочки, «бейсболки», повёрнутые назад, рюкзаки до пояса, цепочки, спортивные курточки, 
футболки – все это обязательные «примочки» молодого рэпера. В опере же в первую очередь привет-
ствуется роскошь. Это дорогие вещи, наличия украшений демонстрируют «успех и значимость». 
Аудитория рэперов – это молодые люди от 13 до 25 лет, а как показали опросы оперу посещают в 
основном женщины после 30 лет и семейные пары. 

На наше удивление сходств оказалось немало. Опера и рэп в принципе – музыкальные формы, 
вовлекающие в свою орбиту все атрибуты сценического искусства. Без пения в этих двух жанрах не 
обходится почти ни одна, даже самая мелкая деталь действия, и только на немногие мгновения оно 
уступает место чистой инструментальной музыке. То обстоятельство, что опера и рэп применяют пе-
ние в самых невероятных ситуациях (герои едят и поют, поют, страдая и умирая) даёт ощущение не-
натуральности жизненных ситуаций. 

Что касается музыкального отображения различных сюжетных ситуаций, то в опере для этих це-
лей как нельзя лучше подошли речитативы, да, да, те самые речитативы – мелодии, представлявшие 
собой нечто среднее между пением и разговорной речью, которые составляют репертуар рэперов. В 
речитатив попадает весь информационный материал, который требуется донести до слушателя. В ме-
лодическом отношении он напоминает скорее разговорную речь, чем пение: исполняется скороговор-
кой в очень свободной манере (с выделением отдельных слов, сменами темпа, выразительными пау-
зами) – певец ведёт себя как драматический актер. Вот почему речитатив не мог сопровождаться ор-
кестром, лишь отдельные аккорды клавесина помогали певцу держаться в тональности (музыкальный 
пример: речитатив-секко из оперы В. Моцарта «Митридат – царь Понтийский»). 

Среди учащихся 9–11 классов провела анкетирование, целью которого выявить наиболее выра-
женное предпочтение музыкальных жанров и отношение к классической музыке в целом. В 9–11 клас-
сах было опрошено 22 учащихся. В результате выяснилось, что большинство учащихся предпочитают 
слушать рэп (72%), рок (18%) и только 9% готовы слушать классическую музыку. 

Итоги таковы: большая часть респондентов предпочитает слушать рэп-музыку, на втором месте 
по популярности находится рок, причем, без уточнения его разновидности. Остальные виды музыки, 
в том числе и классическая, оказались в видимом меньшинстве. Это объясняется тем, что многие даже 
никогда не слышали звучания оперы. 

Как можно облегчить подросткам понимание оперы? Для того, чтобы решить этот вопрос я пред-
ложила написать рэп по отрывку из романа «Евгений Онегин», начитать, а потом проанализировать – 
легче ли воспринимается (понимается) опера после прослушивания рэпа и почему. Им понравилось 
исполнять рэп, казалось, что как будто звучит речь современника. Стали поступать предложения 
написать рэп и по другим литературным произведениям. 

Вторичное прослушивание того же отрывка оперы произвело другое впечатление на учащихся. 
Они стали внимательнее прослушивать отрывок, искали знакомые фразы и ловили музыкальный 
ритм. Впечатление от прослушивания явно улучшилось. 
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Подводя итог следует заметить, что для понимания оперы необходим хороший (так называемый 
развитый до эстетизма) вкус, познание в музыке, хороший кругозор. Всё это приходит со временем. 
Нужно постепенно просто приобщать к этому, ведь многие и не подозревают, что классика – это ин-
тересно, что её можно и нужно слушать. Высокое искусство может стать нам ближе через современ-
ные формы выражения. Поэтому современные исполнители стремятся к современным постановкам, 
чтобы высокое искусство стало ближе современному обществу. Нужно слушать классическую му-
зыку. Во-первых, музыка нужна для души, во-вторых это просто красиво звучит. Поэтому я попыта-
лась приобщить старшеклассников к опере через рэп и считаю, что после проделанной работы вос-
приятие улучшилось и школьники не будут так категорично отвергать высокое искусство. 

Данная работа может стать основой для организации в нашей республике фестиваля чтецов рэпа 
по классическим произведениям, а также использовать речитатив при инсценировке классических 
произведений на литературных гостиных в школе. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема адаптации ребенка к условиям до-
школьного образовательного учреждения, представлен опыт работы с детьми в период привыкания. 
В работе описываются основные этапы изменения содержания потребности в общении. В заключе-
ние автор отмечает, что воспитатель должен учитывать готовность ребенка к общению в дей-
ствии со взрослыми и с детьми в группе. 

Ключевые слова: адаптация ребенка, дошкольное образовательное учреждение, период привыка-
ния. 

Адаптация – процесс развития приспособительных реакций организма в ответ на новые для него 
условия. 

Человеку свойственна высокая адаптивная способность, но она не является врожденной, а форми-
руется постепенно. Правильное воспитание увеличивает способность детского организма целесооб-
разно реагировать на изменения окружающих условий. Основы биологической адаптации закладыва-
ются еще во внутриутробном периоде, а социальная адаптация начинается с рождения ребенка. Бла-
гоприятные бытовые условия, соблюдение режима питания и сна, спокойные взаимоотношения чле-
нов семьи, гигиенические навыки – чистота, свежий прохладный воздух в помещении – все это и мно-
гое другое не только полезны для здоровья, но и являются основой для нормальной адаптации ребенка 
при поступлении его в детский сад [8, с. 94]. 

У одних детей этот процесс протекает достаточно быстро и легко, у других длительно и трудно, 
что зависит от многих факторов, в том числе от типа нервной системы, возраста, состояния здоровья, 
уровня развития, а также от условий воспитания в семье. 

Можно говорить, как о благоприятной (нормальной, физиологической), так и о неблагоприятной 
(патологической) адаптации. Р.В. Тонкова-Ямпольская [8, с. 236] различает три степени адаптации 
ребенка к дошкольному учреждению: легкую, средней тяжести и тяжелую. 

В процессе привыкания ребенка к условиям детского сада происходит расширение содержания и 
навыков общения. К сожалению, воспитатель иногда не придает значения организации общения, по-
этому часто оно протекает стихийно. Воспитатели учат ребенка играть, учиться, трудиться и очень 
редко учат его общаться. 

Изменение содержания потребности в общении в период привыкания протекает примерно в рам-
ках трех этапов (по Н.Д. Ватутиной): [4, с. 36]. 

I этап – потребность в общении с близкими взрослыми как потребность в получении от них ласки, 
внимания и сведений об окружающем. 

II этап – потребность в общении со взрослыми как потребность в сотрудничестве и получении но-
вых сведений об окружающем. 

III этап – потребность в общении со взрослыми на познавательные темы и в активных самостоя-
тельных действиях. 
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От того, насколько правильно воспитатель определит потребность, обусловливающую поведение 
ребенка, создаст необходимые условия, способствующие удовлетворению потребности, будет зави-
сеть характер и продолжительность адаптации ребенка. 

В процессе привыкания определяющее значение имеет не возраст, а развитие форм общения. Так, 
дети, независимо от возраста, на первом этапе привыкания непременно нуждаются в непосред-
ственно-эмоциональном общении, и только на втором этапе привыкания – в ситуативно-действенном. 
Поэтому воспитателем должны быть выбраны и соответствующие средства общения: улыбка, ласка, 
внимание, жест, мимика и т. д. – на первом этапе. Показ действия, упражнение в нем, совместные 
действия с ребенком, поручение и т. п. – на втором этапе [2, с. 26]. 

Расширение содержания общения тесно связано с развитием предметно-игровой деятельности у 
детей. В процессе сотрудничества со взрослым ребенок овладевает сначала отдельными действиями 
с предметами, а в дальнейшем, при многократном упражнении в них под руководством взрослого, 
формируется самостоятельная предметная деятельность. 

Таким образом, воспитатель должен учитывать уровень сформированности предметно-игровых 
действий детей, как и их готовность к общению в действии со взрослыми и с детьми в группе [6, с. 48]. 

Итак, необходимым условием для эффективного руководства процессом привыкания детей к дет-
скому дошкольному учреждению является продуманная система педагогических воздействий, в ко-
торых главное место занимает организация деятельности ребенка, отвечающая потребностям, кото-
рые определяют его поведение. 
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Аннотация: в статье рассматривается сущность и содержание педагогических условий, спо-
собствующих формированию экологических представлений у детей старшего дошкольного воз-
раста. В работе обосновывается мысль о том, что старший дошкольный возраст является наибо-
лее благоприятным периодом для формирования системных экологических представлений детей. 

Ключевые слова: педагогические условия, материально-пространственная среда, система эколо-
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В современных исследованиях, связанных с проблемами повышения эффективности образователь-
ного процесса, одним из аспектов, вызывающих наибольший интерес, является выявление педагоги-
ческих условий, обеспечивающих успешность осуществляемой деятельности. Педагогические усло-
вия – это результат целенаправленного отбора и применения элементов содержания, методов, а также 
организационных форм обучения для достижения определенных дидактических целей [1]. 

В работах Л.А. Каменевой, Н.Н. Кондратьевой и других педагогические условия экологического 
воспитания и развития ребенка представляются как совокупность возможностей образовательной и 
материально-пространственной среды, основной функцией которых является организация таких мер 
педагогического воздействия, которые обеспечивают преобразование конкретных характеристик эко-
логического обучения, воспитания и развития ребенка [2]. Согласно ФГОС ДО, педагогические усло-
вия реализации экологического образования должны обеспечивать полноценное развитие личности 
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детей в сфере экологии на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 
природному окружению. 

Недостаточная устойчивость экологических представлений у дошкольников связана с незначи-
тельным опытом общения с ней детей (особенно в условиях города), и с отсутствием разработанной 
системы воспитания: недостаток знаний, несформированность трудовых навыков, недостаточная 
наблюдательность, отсутствие познавательного интереса к природе. Для того чтобы исключить дан-
ные у старших дошкольников, необходим ряд педагогических условий. Рассмотрим их более по-
дробно. 

1. Одним из основных условий является формирование у детей элементарной системы экологиче-

2.

3. Следующим условием является организация систематического труда в природе, обучение навы-
кам ухода за растениями и животными. Труд становится подлинным средством формирования эколо-
гических представлений при условии его самостоятельности: дети должны сами определять и пони-
мать его необходимость, отбирать необходимые средства и т. д. 

4. Одним из мотивов бережного и заботливого отношения к природе является ее естественная кра-
сота. Поэтому формирование у детей эстетического восприятия природы является и одним из педаго-
гических условий воспитания любви и бережного отношения к ней. 

5. Использование в процессе формирования экологических представлений у дошкольников худо-
жественного слова, рассматривание живописных произведений помогает детям в восприятии красоты 
природы. Старшие дошкольники с удовольствием слушают и обсуждают произведения разных жан-
ров о природе, растениях и животных; появляется интерес к приключенческой и научно-познаватель-
ной литературе. 

6. Необходимо соблюдать еще одно, очень важное условие – непрерывное общение детей с объек-
тами живой природы, близость к ним. Непрерывность такого общения реализуется, прежде всего, в 
правильно организованном центре природы, который необходимо использовать как место постоян-
ного и систематического труда и наблюдений. Следует также систематически совершать целевые про-
гулки в ближайшие скверы, парки, посещать (привлекая родителей) выставки, зоопарк и т. п. 

7. Главнейшее педагогическое условие успешного формирования экологических представлений у
детей – естественнонаучная осведомленность педагогов и родителей, развитие их собственного эко-
логического сознания и готовность к содержательному увлеченному общению с детьми в природе, в 
процессе их знакомства с природными объектами и явлениями. 

Таким образом, старший дошкольный возраст является наиболее благоприятным периодом для 
формирования системных экологических представлений детей, совершенствующихся в результате 
педагогического воздействия, которое направлено на решение конкретных задач, вытекающих из 
цели экологического образования и его значения в развитии личности. 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация: в статье аргументируется актуальность художественного воспитания детей до-
школьного возраста на основе анализа истории образования, современного состояния дошкольной 
практики. 
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нетрадиционные техники рисования. 

Под художественным воспитанием современной педагогической наукой понимается «формирова-
ние мировосприятия ребенка средствами искусства» [2]. Различные виды искусства являются частью 
окружения ребенка и с первых лет его жизни влияют на воспитание чувств, вкусов и отношение к 
самой жизни. Включенное в образовательный процесс художественное воспитание устанавливает 

наиболее успешно формируются в процессе систематических наблюдений [3]. А это означает, что в 
ДОУ должны быть созданы условия для выращивания растений, животных и наблюдения за данными 
процессами. 

ских знаний, которое происходит в результате целенаправленного педагогического воздействия, ко-
гда у ребенка закладываются первые основы миропонимания и практического взаимодействия с пред-
метно-природной средой. 

С.Н. Николаева, Т.Н. Дружинина доказывают, что экологические представления дошкольников
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связь развивающейся личности с различными сторонами художественной культуры, делает возмож-
ным ее осмысление. 

В процессе поиска эффективных способов и форм художественного воспитания и развития под-
растающего поколения целесообразным является обращение к историческому педагогическому 
опыту. На рубеже веков характер содержания и структуры образовательного процесса определялись 
убеждением, что ребенок является «пластическим материалом, годным для творчества» [1, с. 20]. Пе-
дагогической наукой была определена цель художественного воспитания – «сделать человека чище, 
лучше, добрее»; под художественным воспитанием понималось «систематическое развитие органов 
чувств и творческих способностей» [4]. В общем образовании художественному элементу стали уде-
лять повышенное внимание: рисование, например, вошло в ранг обязательных предметов во всех 
учебных заведениях, он был введен и в церковно-приходских училищах – как факультатив. 

После утверждения официального подхода к художественному образованию активизировались ав-
торские инициативы практикующих художников. Так, в 1912 г. художник Д.Л. Иванов в книге «До-
школьное образование» в форме советов родителям описал собственную методику обучения рисова-
нию детей дошкольного возраста. Автор указывал на то, что рисование «воспитывает дух», облегчает 
дальнейшее школьное обучение и помогает видеть отношения человека ко всем явлениям жизни и к 
самому себе. Его методика интересна тем, что при обязательном, как он считал, обучении детей ри-
сованию, следует обращаться к разнообразным привычным – карандашам, краскам и неожиданным 
для рисования материалам, например, пластилину, поскольку это дает возможность избежать «штам-
пов» в детских рисунках. По сути, речь шла о нетрадиционных техниках рисования, столько активно 
распространившихся в настоящее время. 

Современная дошкольная педагогика делает ставку на обязательность художественного блока – в 
федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО) 
определена область дошкольной ступени образования – «Художественно-эстетическое развитие». 
Как часть образовательного процесса художественное воспитание обеспечивает связь развивающейся 
личности дошкольника с богатым разнообразием художественной культуры, создает условия для ее 
осмысления. Художественное воспитание так же способствует развитию зрения, слуха, простран-
ственных, цветовых и конструктивно-композиционных способностей [3, с. 498]. 

В процессе собственного художественного творчества, как обязательной составляющей художе-
ственного воспитания, ребенок осваивает различные средства и техники изобразительной деятельно-
сти. Интерес к ним вполне оправдан – доступность использования нетрадиционных техник определя-
ется возрастными особенностями дошкольников, и продолжает традиции работы с нетрадиционными 
материалами и техникам рисования (следуя крылатому выражению «все новое – это хорошо забытое 
старое»). 

Нетрадиционные способы изображения достаточно просты по технологии и напоминают игру. 
Рассмотрим наиболее адекватные для использования на занятиях с дошкольниками. 

Для детей младшего дошкольного возраста можно порекомендовать рисование пальчиками и ри-
сование ладошкой. Этот способ изображения способствует развитию у малышей чувство цвета и фор-
мирует свойство активного «вхождения» в образ. На этом этапе развития ребенка важным является и 
то, что он проявляет эмоциональное отношение к своей деятельности и к изображению. 

В средней группе можно усложнить задачу и создавать изображение при помощи тычка жесткой 
полусухой кистью, печатью поролоном, пробкой, восковыми мелками (свечкой) в сочетании с акваре-
лью и гуашью, отпечатка листьев, шишек, цветов, используя ватные палочки и диски. Эти техники 
решают такие изобразительные задачи, как умение создавать сюжет, композиционное размещение эле-
ментов на плоскости листа, формируют основы чувства ритма, формы, величины. 

В старшем дошкольном возрасте дети уже могут овладеть техникой изображения песком, солью, 
мыльными пузырями, мятой бумагой, кляксографией (с трубочкой и без), использовать трафарет; 
освоить пластилинографию, квилинг; создают сюжет в технике гравюра (граттаж) и коллаж. В резуль-
тате дошкольники этой возрастной группы овладевают алгоритмом создания художественного образа, 
используя изобразительные возможности различных материалов и их комбинации; у детей развива-
ется наблюдательность, внимание, память, воображение; в рисунках появляется изображение перспек-
тивы; юные художники осваивают правила композиции (понятие симметрии и асимметрии); продол-
жает развиваться чувство цвета, формы, величины. 

На занятиях нетрадиционными техниками рисования ребенок сам делает выбор материала для созда-
ния своего сюжета, своего художественного образа. Художественно-творческая деятельность детей на та-
ких занятиях протекает на эмоционально-чувственной основе, так как нетрадиционное рисование вводит 
ребенка в богатый мир изобразительных возможностей разных материалов и инструментов – создание об-
раза «из ничего». Эмоциональный отклик играет важную роль в обучении и развитии, акцентирует твор-
ческую деятельность дошкольников, снимает страх «а вдруг не получится», ребенок видит быстрый и ка-
чественный результат своей деятельности, появляется уверенность в собственных силах. 

Таким образом, художественное воспитание, развивая творческие способности детей, их эстети-
ческие чувства и представления, личное отношение к прекрасному, закладывает основы, на которых в 
дальнейшем будет формироваться духовное богатство человека. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема раннего выявления, оценки и отбора ода-

ренных детей. В работе также изучаются специализированные программы, практические и мето-
дические рекомендации для родителей, учителей начальных классов и воспитателей дошкольного воз-
раста, работающих со способными детыми. 
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Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей составляет одну их 
главным проблем совершенствования системы образования. Работникам системы образования было 
бы гораздо легче, если бы одаренные дети имели от рождения некую особую метку, но, к счастью для 
общества и для его отдельных членов, в реальной жизни этого нет. 

Поэтому при определении системы поиска и выявления способных детей от каждой конкретной 
социальной общности требуется особенно тщательный учет соотношения потребностей и ресурсов. 

В раннем выявлении явно или потенциально одаренных детей специалистам неоценимую помощь 
должны оказать родители, которые могут вовремя предоставить ребенку поддержку и создать благо-
приятные условия. 

Родителям нужен контакт со специалистами, которые могли бы передать им знания и навыки, не-
обходимые для развивающего общения и стимуляции их одаренных детей. Важным делом для роди-
телей является выбор школы, которая бы отвечала возможностям их одаренного ребенка. 

Родители могут и должны быть первыми помощниками ребенка в течение всей его школьной 
жизни. Чем раньше родители осознают свою ответственность за это, тем больше шансов у них помочь 
ребенку в освоении сложной учебной программы [1]. 

Раннее выявление способностей и специализированные программы обучения способствуют раз-
витию в ребенке плодотворного отношения к учебе, призывает к необходимости своевременного рас-
крытия способностей детей. 

Работу нужно вести одновременно по двум направлениям – превентивному и чем раньше, тем 
больше шансов на успех. Превентивные действия должны включать раннее распознавание способно-
стей ребенка для создания ему оптимальных условий развития. 

Реабилитация должна быть направлена на раннее выявление способных детей, имеющих трудно-
сти в социальной адаптации, и оказание им своевременной помощи, не дожидаясь, когда трудности 
приобретут непреодолимый характер. 

Когда речь заходит о составлении специальных учебных программ для одаренных детей, часто 
возникнет следующий вопрос: «Какого ребенка считать одаренным?» Множество различных опре-
делений одаренности сходится в том, что она не исчерпывается только высоким критерий, практиче-
ски неизбежный в оценке явно выраженной или потенциально имеющейся одаренности [2]. 

Характерно, например, что не является ведущим показателем в определении способностей, но у 
большинства музыкально одаренных детей уровень умственного развития выше среднего. Перспек-
тивы таких детей определяются уровнем их достижений и потенциальными возможностями в одной 
или нескольких сферах: интеллектуальной; академических достижений; творческого или продуктив-
ного мышления; общения и лидерства; художественной деятельности; двигательной. 

В последние годы двигательные способности выпали из этой классификации, как и ряд других 
исследователей, указала, что именно это определение привело к путанице и в выявлении способных 
детей, и в составлении программ для них [3]. 

Она уточнила, что термин «одаренный» относится к когнитивным способностям, а «талант» 
включает другие стороны развития. В то же время она признала взаимозависимость всех психических 
функций человека в процессе развития интеллекта и сделала вывод о том, что одаренный человек 
может достичь полноценной реализации только через интеграцию восприятия, мышления, эмоций и 
других функций. 

Сам процесс выявления одаренных был разбит на три этапа: поиск одаренных детей, оценка и от-
бор. Работа на этом этапе начинается с широкого оповещения всех родителей данного района о том, 
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что потенциально одаренные дети имеют возможность посещать группы для обучения по специаль-
ной программе [4]. 

Информация об этой программе может распространяться посредством рекламных плакатов и бюл-
летеней, объявлений в газетах или по радио и телевидению. Процесс поиска начинается примерно за 
месяц до начала проведения индивидуальных обследований. 

Родителей детей, прошедших предварительные, подробно информируют по телефону и проведе-
нии специальной программы обучения и даже приглашают лично ознакомиться с практическими ас-
пектами проведения занятий в классе. Если родители заинтересовались программой, назначается дети 
исследование развития и способностей ребенка. 

Процедура оценки спланирована таким образом, информация об уровне интеллектуального, твор-
ческого и двигательного развития ребенка поступи на двух независимых источников: от родителей 
ребенка и от специалистов, проводящих индивидуальное цитирование. 

От родителей требуется заполнить, в которых содержатся вопросы относительно способностей и 
интересов ребенка. Если случится так, что процесс тестирования не уложится в отведенное прими, то 
назначается дополнительное время. Но родителям не сообщают подробную информацию результатах. 

Это заключительная стадия выявления способных детей. Отбор преследует двойную цель: 
1) подобрать наиболее подходящий для обучения по специальной состав учащихся; 
2) обеспечить охват этой программой детей, принадлежащих к различным расовым, этническим и 

социально-экономическим слоям населения, а также обеспечить адекватное соотношение количества 
детей по возрасту и полу [5]. 

Состав группы кандидатов на обучение по специальной программе определяется на основании по-
лученных оценок. Квалификационные критерии для зачисления в группу специального обучения сле-
дующие: 

1) превышение стандартного отклонения в 2 раза по одному тесту; 
2) превышение стандартного отклонения в 1,5 раза или более по двум тестам; 
3) для детей из малообеспеченных семей достаточно превышения стандартного отклонения, рав-

ного 1 и выше по двум (любым) тестам. 
После того как группа кандидатов окончательно сформируется, собирается совет участвующих в 

программе педагогов, на котором выносится решение по окончательному отбору кандидатов. 
При выработке окончательного решения большое внимание уделяется информации демографиче-

ского характера. Характерно то, что квота в данном случае не является лимитирующим фактором, 
основной целью является формирование разнородной группы [6]. 

В настоящее время информация, полученная из вопросников, заполняемых родителями, не явля-
ется решающим фактором в процессе отбора в силу того, что нормы для интерпретации их ответов 
еще находятся в состоянии разработки. Разработка таких норм позволит, кроме всего прочего, исполь-
зовать эти вопросники для расширения границ поиска. 

Дети, способности которых оцениваются их родителями как более высокие, чем у их сверстников, 
находящихся в аналогичных социально-экономических условиях, могут быть приглашены, для обсле-
дования. 

В целом процесс поиска и выявления одаренных длится от двух до трех месяцев. Конечным ре-
зультатом процесса является формирование группы детского сада обучения по программе, специаль-
ная направленность которой позволит им развить свои дарования [7]. 

При определении системы поиска и выявления способных детей от каждой конкретной социаль-
ной общности требуется особенно тщательный учет соотношения потребностей и ресурсов. Хотя в 
настоящее время и не имеется однозначного решения, тем не менее можно предложить целый ряд 
приемлемых вариантов. На представлены основные принципы, лежащие и основе поиска с целью вы-
явления одаренных детей. 

Выявление одаренных детей дошкольного возраста и их последующее обучение по специальной 
программе сравнительно новый элемент в деятельности педагогов. И пока отсутствуют отработанные 
методы, мы рекомендуем педагогам и разработчикам учебных программ воспользоваться описанной 
нами методикой. 

Основные принципы построения системы выявления одаренных детей 
1. Определение наиболее емкого и практически применимого понятия одаренности. 
2. Разработка плана и программы обучения одаренных дошкольников. 
3. Разработка процедур оценки: 
1) определение функций, подлежащих оценке; 
2) определение подлежащих сбору сведений. 
4. Уточнение критериев отбора. 
5. Обеспечение действенности поиска и выявления способных детей [8]. 
В заключение необходимо напомнить, что работа педагога с одаренными детьми – это сложный и 

никогда не прекращающийся процесс. Он требует от учителей и воспитателей личностного роста, хо-
роших, постоянно обновляемых знаний в области психологами, другими учителями, администрацией 
и обязательно с родителями одаренных. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛОГОПЕДА И РОДИТЕЛЕЙ 
Аннотация: в данной статье рассматривается система взаимодействия логопеда с родителями 

детей с нарушениями речи. В комплексном подходе к преодолению речевого дефекта авторы отво-
дят важную роль активному участию в нем родителей, которые в состоянии все приобретенные 
речевые умения и навыки закрепить в процессе повседневной жизни. 
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Логопедическая работа занимает важное место в процессе коррекции нарушения речи ребенка. 
Нарушения речи обучающихся являются очень распространенными и имеют стойкий характер. 

Нарушение речи – это отклонения в речи говорящего в процессе речевой деятельности от языко-
вой нормы. 

Нарушения речи обусловлены комплексом причин: 
1. Органические – локальное или очаговое поражение коры головного мозга, недоразвитие отде-

лов головного мозга (страдают речевые зоны Брокка, Вернике). 
2. Функциональные причины связаны с нарушениями в ЦНС процессов возбуждения и торможе-

ния. 
3. Психогенные причины – воздействие эмоционального потрясения (положительного или отри-

цательного характера), психологические переживания (сильнейший испуг, утрата родственника). 
4. Социальные причины – все случаи неадекватной речевой среды (дефекты речи у родственников, 

глухие родители – ребенок растет в среде молчания, умственная отсталость в семье). 
Последние годы большинство детей, поступающих в логопедическую группу, имеют нарушения 

речи и, нуждаются в коррекционной логопедической помощи. При этом нарушения речи носят си-
стемный характер т. е. затрагивают звукопроизношение, звукоразличение, словарный запас, грамма-
тический строй речи, связную речь, нарушения смысловой стороны речевой деятельности, кода дети 
не понимают смысла слова или высказывания, дети не могут проанализировать ситуацию, сделать 
выводы, наблюдается снижение потребности в речевом общении. 

Дети долго не различают звуки речи, не разграничивает слова, произносимые окружающими, не-
достаточно точно и четко воспринимает речь окружающих. Другими словами, когда Вы обращаетесь 
к ребенку с просьбой или просто что-то ему рассказываете, объясняете, он может совершенно Вас не 
понимать, понимать сказанное Вами лишь частично или понимать смысл Ваших высказываний иска-
женно. 

При регулярной, систематической коррекционно-логопедической работе у большинства обучаю-
щихся происходит коррекция звукопроизношения, просодических компонентов речи (нормализуется 
темп, ритм). Наблюдается положительная динамика в развитии активного словарного запаса, разви-
тии связной речи, грамматический и смысловой уровни развития речи достигают нормы. 

В процессе взаимодействия с семьями довольно часто выясняется, как мало родители уделяют 
должного внимания преодолению речевого нарушения у ребенка: не замечают недостатков в его речи, 
не придают им серьезного значения, полагая, что с возрастом все исправится. Обеспечение тесной 
взаимосвязи между родителями и педагогическим коллективом – важнейший аспект в коррекционной 
работе. Целенаправленная, систематически спланированная, комплексная работа педагогического 
коллектива и осознанная заинтересованность родителей – значительно повышает результативность 
обучения. 

Родители нередко сами отстраняются от работы по исправлению речевых дефектов, так как не 
владеют необходимыми знаниями, умениями и достаточным количеством свободного времени для 
занятий с детьми дома. Отсюда возникает проблема: родителям необходимо получить определенный 
уровень знаний, умений по вопросам речевого развития детей. 
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Ни для кого не секрет, что совместная деятельность родителей и специалистов приносит более 
эффективный результат в коррекционной работе. Успех коррекционного обучения во многом опреде-
ляется тем, насколько четко организована преемственность работы логопеда и родителей. Мы должны 
стать сотрудниками, коллегами, помощниками друг другу, решающими общие задачи. 

Основная задача на начальных этапах работы с родителями – формирование и стимуляция заинте-
ресованного, активного отношения родителей к коррекционной работе с их детьми. Для этого обос-
новывается необходимость логопедической работы, объясняется родителям, что речь и интеллект 
тесно взаимосвязаны: язык-это орудие мышления и познания, а речь-способ формулирования мысли 
посредством языка. Совершенствуется речь – значит, повышается уровень развития мышления. 

Дефекты речи оказывают тормозящее действие и на развитие самой речи, и на развитие мышления 
ребенка, на его подготовку к овладению грамотой. Неправильное произношение приносит детям не-
мало огорчений и трудностей: они стесняются своей речи, чувствуют себя неуверенно, становятся 
застенчивыми, замыкаются, плохо идут на контакт с окружающими, мучительно переносят насмешки. 
Если в дошкольном возрасте у ребенка не выработано правильное звукопроизношение, внятность 
речи (не говоря уже об исправлении таких сложных речевых дефектов, как дизартрия, общее недораз-
витие речи, алалия и др.), то в школьном возрасте трудности значительно возрастут: ребенок станет 
комплексовать при ответе учителю, при общении со сверстниками, будет плохо справляться со зву-
ковым анализом слов, писать так, как говорит, испытывать затруднения при чтении. Начнут страдать 
внимание и память, появятся проблемы в поведении- агрессивность, либо вялость, заторможенность. 
Безусловно, это отразится на интересе ребенка к учебе, его характере, помешает усвоению школьной 
программы, послужит причиной плохой успеваемости. 

Я попробовала внести определенную систему работы с родителями, которая включает в себя: 
− выступления учителя-логопеда на родительских собраниях; 
− проведение индивидуальных консультаций логопеда; 
− проведение открытых занятий и логопедических утренников; 
− проведение практикумов и тренингов, направленных на обучение родителей приемам коррекции 

речи детей; 
− информационные стенды; 
− выпуск памяток и методичек для родителей по развитию и коррекции речи детей. 
Индивидуальные консультации проводятся по приглашению логопеда или по самозаписи родите-

лей в удобный день. На этих консультациях мы с ребенком демонстрируем успехи в преодолении 
дефекта, я объясняю, какая помощь необходима со стороны родителей на данном этапе обучения. 

Также для родителей проводятся открытые занятия. Родители имеют право посещать занятия ло-
гопеда в течение всего периода обучения и могут слышать, оценивать и сравнивать речь собственного 
ребенка. Принцип открытости обучения всегда увеличивает, усиливает эффект воздействия на речь и 
в целом на личность ребенка. 

В коридоре размещаем полезную информацию, которую родители могут изучить, приходя за сво-
ими детьми, пока те собираются домой. В качестве справочного материала вывешиваю конкретные 
советы и рекомендации по развитию речи, которые часто обновляются. 

Чем обусловлена необходимость взаимосвязи логопеда и родителей? Прежде всего, несформиро-
ванностью контроля, слабостью волевых процессов. Часто я сталкиваюсь с тем, что в условиях лого-
педического кабинета, под контролем логопеда ребенок пользуется полученными умениями, но пере-
нести эти умения в повседневную жизнь самостоятельно не может. Возможен и рецидивирующий тип 
течения нарушения речи, когда после длительных пропусков занятий (особенно после летних кани-
кул), утрачиваются приобретённые умения и работа по устранению и коррекции речи в начале каж-
дого нового учебного года начинается практически с самого начала. 

Мне хотелось бы разрушить иллюзию, весьма распространенную среди родителей, о возможности 
магического, «волшебного» разрешения всех проблем развития и воспитания ребенка только в ре-
зультате посещения им коррекционных занятий. Какие бы значительные позитивные изменения в 
речи ребенка не происходили на занятиях с логопедом, они приобретут значение для ребенка лишь 
при условии их переноса в реальную жизненную ситуацию. 

Никакая позитивная динамика в ходе коррекционно-логопедического воздействия не сможет при-
вести к достижению планируемого эффекта, если изменения в речевом развитии ребенка не находят 
понимания, отклика, оценки у родителей, если значимые, авторитетные, любимые близкие взрослые 
не видят истинного смысла этих изменений. 

Комплексный подход к преодолению речевого дефекта предполагает активное участие в нем ро-
дителей, которые в состоянии все речевые умения и навыки, полученные детьми во время занятий с 
логопедом, смогут закрепить в процессе повседневной жизни, используя для этого прогулки, экскур-
сии, посещение театра, уход за растениями и животными, помощь взрослым дома и на даче. 

Моя организация логопедической работы позволяет не только успешно осуществлять коррекцию 
недостатков речи детей, но и обеспечивает успешное овладение ими учебной деятельностью. Приведу 
в пример один из обучающих семинаров-практикумов, где знакомили родителей с артикуляционной 
гимнастикой для постановки различных групп звуков (презентация). 
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Билингвальные детские сады, школы – это не только модная тенденция сегодняшнего дня, а тре-
бование современного общества. Работа за границей, командировки, путешествия по миру – это уже 
не мечта, а реальность, ведь современный мир характеризуется наличием постоянного диалога госу-
дарств с окружающим их культурным пространством, в результате чего происходит взаимодействие 
в рамках единой мировой культуры. Сам процесс взаимодействия носит глобальный характер. 

Каждый родитель, который желает хорошего будущего для своего ребенка, понимает: знание ино-
странного языка – залог успешной карьеры, да и жизни в целом. Раннее знакомство со вторым языком 
и отраженной в нем культурой -это «инвестиция» в дальнейшее благополучие ребенка. Все это обу-
славливает быстрое увеличение количества билингвальных и полилингвальных детских садов во мно-
гих странах мира. 

Хотя за рубежом о билингвальном, поликультурном воспитании говорится уже давно, есть много 
примеров и опытов по данному направлению, для России это явление относительно новое. Г.Д. Дмит-
риев, A. Джуринский, В.В. Макаев, З.А. Малькова, Д.Б. Сажин, Л.Л. Супрунова, В.Ю. Хотинец и др. 
активно работают над научно-теоретической основой поликультурного воспитания в России. Боль-
шинство исследований посвящены ознакомления детей дошкольного возраста с национальными куль-
турами (Е.С. Бабунова, Т.Ф. Бабынина, Е.А. Барахсанова, М.И. Богомолова, В.Д. Ботнарь, 
Э.Ф. Вертякова, Э.К. Суслова, Т.В. Черник, Т.И. Чиркова, Л.C. Ядрихинская) и обучению детей вто-
рому (неродному) языку (И.В. Вронская, ЕЛО. Бахталина) [4]. 

В чем же плюсы билингвального воспитания детей дошкольного возраста: 
− это и раннее развитие толерантности – формирование отношения к людям разных национально-

стей с целенаправленным педагогическим воздействием с дошкольного возраста. Это и воспитание 
чувств симпатии, дружбы, взаимопомощи к людям разных национальностей. Но данный момент ин-
тересен тем, что в дошкольном возрасте детям ещё неизвестно о существовании разных народов, они 
усваивают определённые знания о них, в них пробуждается интерес и осознанное дружеское отноше-
ние и уважение к ним. 

(Один из преподавателей как-то сказал про инклюзивное образование: «современные дети, воспи-
тываясь наряду с детьми инвалидами, знают, как с ними общаться, чувствуют себя с ними непринуж-
денно, а мы же, как инвалид заходит, например, в общественный транспорт, не знаем уступить ему 
место или нет, кажется, что, если уступим – обидится, не уступим опять обидится, мы не знаем, как 
общаться с такими людьми, так как мы были изолированы от них. По-моему, с толерантностью то же 
самое. Чем ближе ребенок к чужому языку, чем больше знает эту культуру, тем больше он толеран-
тен); 

− развитие коммуникативных способностей – двуязычие (билингвизм) в системе современного 
воспитания – создает хорошие условия для сближения детей разных национальностей; 

− развитие памяти, мышления – дети-билингвы слышат одни и те же слова на двух языках, есте-
ственно и запоминают их больше своих сверстников, строят предложения на двух языках, тем самым 
мыслительные процессы задействованы у билингвов активнее; 

− большие возможности – билингвизм, как ранее говорилось, дает возможность беспрепятственно 
путешествовать, работать, и без труда излагать свои мысли на нужном себе языке без языковых барь-
еров; 

− возможность узнать больше – билингвы активно взаимодействуют с представителями различ-
ных культур при сохранении собственной культурной идентичности; 

− дошкольный возраст позволяет непринужденно, без стереотипов изучить 2 и более языков – дети 
дошкольного возраста очень чутки к языковым явлениям, дети «погружаясь» в то или иное языковое 
пространство оказываются заинтересованными к осмыслению своего речевого опыта, «секретов» 
языка. 

Хотелось бы, чтобы билингвальное и поликультурное воспитание не стояло на месте, ведь, для 
обеспечения поликультурного воспитания, педагог должен быть отлично подготовлен, «вооружен». 
Но приходится сталкиваться с проблемами такого характера: в литературе содержание билингваль-
ного образования не до конца соотнесено с возрастными особенностями детей дошкольного возраста. 
Не проработаны психолого-педагогические рекомендации по поликультурному воспитанию. Необхо-
димы методики, программное обеспечение билингвального воспитания дошкольников, с дальнейшей 
перспективой воспитания и в школах, тесное сотрудничество дошкольных учреждений со школами и 
высшими учебными заведениями. 
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Аннотация: в данной статье авторы рассматривают проблему патриотического воспитания 

подрастающего поколения, которая является одной из самых актуальных задач нашего времени. В 
результате проделанной работы можно сделать вывод о том, что воспитание детей в современных 
условиях все больше требует обращения к опыту, накопленному предшествующими поколениями. 

Ключевые слова: патриотизм, устное народное творчество, былины, обрядовые песни. 
Патриотизм, соединенный с интересом и любовью 

ко всем нациям – непременное условие нормального 
здоровья ума и сердца. Ибо для человека естественно 
любить свою землю, свое село и город, свою страну  
и ее народ, а также своих соседей, другие народы  
и весь земной шар – и нашу большую Родину. 

Д.С. Лихачев 
В старшем дошкольном возрасте дети все плотнее знакомятся с книгой, как источником информа-

ции о мире. Книга – как символ знаний, радости, удовольствия – знакома детям с самого раннего воз-
раста. Но именно в старшем дошкольном возрасте она становится неотъемлемой спутницей познава-
тельного процесса. 

Читать детям надо ежедневно, желательно, чтобы это правило не нарушали и родители в выходные 
дни и тогда, когда ребенок по каким-то причинам не посещает детский сад. 

Чувствительность детей к художественному слову велика настолько, что дети после прочтения, 
особенно с выражением, чувством, готовы сразу же применять новые знания или заниматься творче-
ской деятельностью. 

Патриотическое и нравственное воспитание невозможны при участии человека равнодушного, 
подходящего к вопросу формально. Дети чувствуют фальшь, и, принимая ее как норму и образец, 
строят свое отношение в том же стиле. 

Воспитатель должен «заражать» детей своей любовью к Родине, с искренним удивлением и вос-
хищением рассказывать о богатстве страны и достойных людях, государственных праздниках. Рас-
сказывание сказок требует также артистизма и увлеченности, умения петь и применять жесты. 

Дети 5–6 лет уже обладают достаточным литературным багажом, отличают сказку от рассказа, 
безошибочно определяют поэтические произведения. Они понимают суть конкретного поступка ли-
тературного героя, хотя его скрытые мотивы не всегда улавливают. 

Устное народное творчество – богатейший материал для патриотического воспитания. К старшему 
дошкольному возрасту дети уже знакомы со многими видами устного народного творчества. Самые 
короткие – пословицы и поговорки они узнали еще в младшем возрасте, с загадками познакомились 
в среднем. Малая форма народного фольклора все еще присутствует и в программе, и в быту детей – 
песенки, потешки и заклички, но интерес детей уже к ним не так сильно выражен, как в предыдущих 
возрастных группах. Зато становятся популярны считалки, загадки, скороговорки, волшебные сказки. 

Русские народные волшебные сказки, полные чудесного вымысла, драматических ситуаций, про-
тивостояния добра и зла, не только развлекают, радуют детей, но и закладывают основы нравствен-
ности. 
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Былины – особый древний жанр устного народного творчества, с которым детей знакомят в стар-
шем дошкольном возрасте. Содержание былин, вплотную подходящих к патриотическому воспита-
нию. Для детей используются адаптированные варианты текстов. Героические сюжеты восхищают 
детей и будоражат их воображение яркой гиперболой, напевностью, легендарностью: «Велел Илья 
Соловью свистнуть вполсилы. А тот засвистал так, что люди замертво попадали. Тогда вывез Илья 
злодея в чисто поле и отсек ему голову…». 

Стихотворения, посвященные природе в разные времена года, описывающие красоту природы, 
усложняются. Стихотворения для этого возраста берутся объемом 4–5 строф, со сложным образным 
языком и красочными эпитетами, такими как в стихотворениях «Зима недаром злится» Ф. Тютчева. 

Знакомство детей с поэтическим языком при знакомстве с природой приучает их подмечать пре-
красное и выражать мысль не плоскими, шаблонными фразами, а искать точное определение, подчер-
кивающее их ощущения и впечатления от красоты природы. 

Рассказы о природе – изучаются с целью ознакомления детей с природой (что является также ча-
стью формирования патриотического отношения к родному краю) и восприятию ее не только как по-
лезного ресурса, но как частью живого, чувствительного мира. Формирование любви к природе начи-
нается с удивления, радости от узнавания, восхищения. Рассказы К.Г. Паустовского, В.В. Бианки, 
Н.И. Сладкова, М.М. Пришвина – яркие зарисовок из жизни натуральной природы и ее обитателей, 
живых, таких понятных. Персонажи естественны и их переживания, описанные авторами, близки де-
тям. В рассказах описывается красота родной природы в ее постоянном изменении, взаимодействие 
всех живых существ с их повседневными заботами и хлопотами. 

Стихи о Великой Отечественной Войне – являются важной составляющей патриотического вос-
питания. Стихи С. Михалкова, С. Васильева, А. Твардовского, А. Барто о подвигах и мужестве солдат 
и партизан, защищавших Родину, не жалевших себя в борьбе – являются высокохудожественным 
средством воспитания. Сила ритмического поэтического слова действует на сознание детей вдохнов-
ляющее. 

Рассказы о Великой Отечественной Войне, о детях и подростках, участвовавших в борьбе с захват-
чиками, знакомят современных детей с подвигами их прабабушек и прадедушек. Дети сопереживают 
персонажам А. Гайдара, Л. Кассиля, В. Разумневича, А. Митяева, волнуются; впервые осознают же-
стокость и беспощадность войны к простым людям, негодуют против фашизма, нападения на мирных 
жителей, получают первые знания о равенстве всех рас и национальностей. 

Рассказы о родном городе и столице России – отдельный вид специальной детской литературы для 
патриотического воспитания дошкольников. 

Изучив художественную и методическую литературу, посвященную вопросу использования лите-
ратуры в воспитании патриотизма у дошкольников старшего возраста, можно сделать вывод, что вос-
питание детей в современных условиях все больше требует обращения к опыту, накопленному пред-
шествующими поколениями. Для воспитания любви к Родине, ее истории, восхищение красотой ее 
природы, уважение к людям различных профессий, к своему родному краю – используются различ-
ные средства, основным из которых по праву считается художественное слово. 
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Аннотация: в данной статье описываются приемы взаимодействия семьи и педагогов по фор-
мированию творческих способностей дошкольников и формированию навыков изобразительной дея-
тельности. Материалы работы могут быть полезны специалистам в области дошкольного образо-
вания. 
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Первые исследования детского рисунка как русские, так и зарубежные, отмечая своеобразие раз-
вития детского творчества, признавали необходимость обучения детей рисованию и, в частности, во-
оружения детей техническими навыками. 

Русский ученый В.М. Бехтерев большую роль отводил обучению маленького ребенка умениям 
правильно держать карандаш и пользоваться им. Он подчеркивал, что усвоение ребенком неправиль-
ных приемов с трудом преодолевается впоследствии и вредным образом отражается на рисовании и 
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письме. Учёный предлагал учить детей правильно держать карандаш с полутора до двух лет, иначе, 
по его мнению, мог закрепиться неправильный навык. 

Интересно проследить отношение к обучению рисованию такого видного педагога в области ху-
дожественного воспитания, как Е.А. Флерина. 

Проведенное Е.А. Флериной экспериментальное исследование показало, что возможности изобра-
жения у детей 6–7 лет ограничивались из-за отсутствия элементарных технических навыков. Поэтому 
была выделена специальная задача обучения детей правильному владению кисти и красками, обуче-
ния штриховке цветными карандашами. Упражнения в раскрашивании проводились на нарисованных 
детьми отдельных, а также в процессе декоративного рисования. Учебные задачи ставились в центре 
детского внимания, и им подчинялся творческий элемент. Е.А. Флерина считала необходимым 
«научить ребенка осмысленно пользоваться техническими приемами». 

Необходимость обучения рисованию, и в частности, техническим навыкам, подчёркивается совре-
менной психологией и педагогикой, которые утверждают, что способности к рисованию появляются 
и развиваются только в процессе рисовальной деятельности ребенка и лучше всего в процессе обуче-
ния под руководством взрослого. 

Человеческая рука как рабочий орган начинает развиваться рано и постепенно совершенствуется 
в процессе разнообразной деятельности. Уже к трем годам движения рук ребенка достигают значи-
тельного развития. Но руки еще недостаточно ловки, подвижны. Не всегда движения целенаправ-
ленны, точны, подчиняются задаче деятельности. Особенно это относится к таким деятельностям, в 
которых используются орудия, инструменты, требующие специальных, тонко координированных 
движений рук. Они развиваются в процессе деятельности, путем систематического обучения и посто-
янных упражнений ребенка. 

Степень реализации творческих импульсов ребенка во многом зависят от влияния родителей и 
других взрослых членов семьи. Черты характера, способствующие творческой продуктивности, могут 
быть обнаружены достаточно рано. Результаты развития творческих способностей ребенка могут 
быть наилучшими, когда семья и детский сад работают в тесном контакте. 

Родителям необходимо внимательно прислушиваться к вопросам ребенка, отмечать, чем ребенок 
предпочитает заниматься, следить за его естественными интересами. Важно и необходимо обеспечить 
ребенка всеми необходимыми материалами и инструментами для занятий творчеством дома, не огра-
ничивать его свободу в выборе материалов. 

Занимаясь творческой деятельностью, ребенок не только овладевает практическими навыками и 
осуществляет творческие замыслы, но и расширяет кругозор, воспитывает свой вкус, приобретает 
способность находить красоту в обыденном, развивает зрительную память и воображение, приучается 
творчески мыслить, анализировать, обобщать. А эти качества нужны не только художникам, они по-
лезны любым специалистам. 

На наш взгляд, наиболее эффективная форма работы с родителями по развитию креативных спо-
собностей дошкольников и родителей – организация бесед-практикумов, которые предполагают сов-
местную деятельность взрослых и детей. Цель наших встреч – отвлечь взрослых от повседневной су-
еты и обратить внимание на творческое развитие своего ребенка, возможность пообщаться непосред-
ственно в творческой атмосфере изостудии во время совместного выполнения заданий, предлагаемых 
педагогом. 

Приведем фрагмент этой формы работы, его особенность состоит в том, что занятия проводятся 
со всей семьей, педагог делает для взрослых теоретическое сообщение, а затем в практическую сов-
местную работу с родителями обязательно включаются дети. 

Тема первой встречи «Тестопластика». Цель: познакомить с новой техникой – лепкой из теста, 
увлечь данным творческим занятием, убедить в необходимости творческих совместных занятий дома. 

Тема второй встречи «Играем с красками». Цель: увлечь родителей игровыми техниками работы с 
красками, научить несложным вариантам выполнения работ, дать возможность проявить свое твор-
чество; убедить в важности и необходимости такой деятельности дома. 

Практика проведения подобных мероприятий показала, что у детей и родителей возникает непод-
дельный интерес к такому виду деятельности. Практикумы целесообразно проводить один раз в ме-
сяц, ориентируясь на праздничный календарь, особенность текущего сезона, а также включая в тема-
тику занятий работу с современным материалом, сочетая знакомые художественные технологии с но-
выми – изготовление автомобилей, создание картин из песка и предметов быта и интерьера из доступ-
ного природного материала, работа с краской-контуром, плетение народных игрушек из соломы и 
мочала и другое. 
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РОЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: социально-экономические и социокультурные преобразования в российском обще-
стве, проблемы развития личности требуют поиска путей оптимального образовательного про-
цесса. Авторы отмечают, что в системе интересов становления личности важную роль играет 
психолого-педагогическое сопровождение. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, образование. 
Социально-экономические и социокультурные преобразования в российском обществе, проблемы 

взаимоотношений человека и социума требуют поиска путей оптимального образовательного про-
цесса, внедрения инновационных технологий, а также реализации психолого-педагогических про-
грамм в систему образования, которая была бы направлена на создание оптимальных условий для 
большей самостоятельности, уверенности и ответственности в развитии личностного потенциала каж-
дой личности. В таких условиях возникает необходимость в новых взглядах на компенсирующие 
функции, утраченные социумом. В системе интересов становления личности такую функцию выпол-
няет психолого-педагогическое сопровождение. 

Для выявления основ проблемы психолого-педагогического сопровождения необходимо обра-
титься к феноменологии понятия, которое характеризуется Э.Ф. Зеером, как целостный процесс изу-
чения, формирования, развития и коррекции субъектов воспитания. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса – это целостная, системно 
организованная деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические и педагоги-
ческие условия для более успешного обучения и развития каждого участника образовательного про-
цесса [1]. 

Система психолого-педагогического сопровождения с одной стороны, объединяет диагностику, 
консультации, тренинги и иные формы психологической работы, а с другой стороны, включает со-
провождение обучающихся, родителей, педагогов. Данная система должна обеспечить формирование 
стремления к личностному развитию и социализации. 

Главная цель сопровождения – это создание социальных и психологических условий для развития 
личности обучающихся и их успешного обучения, формирования личностных характеристик, кото-
рые могли бы отвечать требованиям новых стандартов. 

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается основными функциями: 
1. Информационная функция оповещении всех заинтересованных лиц о формах и методах сопро-

вождения. В первую очередь это касается учителей, администрации общеобразовательного учрежде-
ния и родителей обучающихся, которые принимают участие в программе психологического сопро-
вождения. 

2. Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех заинтересованных в 
сопровождении субъектов учебно-воспитательного процесса с целью обеспечения координации их 
действий в интересах обучающегося. 

3. Развивающая функция обеспечивается деятельностью учителей, педагога-психолога, других пе-
дагогических работников общеобразовательного учреждения (дополнительные занятия). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 
1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса обучающегося и динамики 

его психологического развития в процессе школьного обучения. 
2. Построение индивидуальной образовательной системы развития обучающихся на основе фор-

мирования устойчивой мотивации познания. 
3. Создание специальных психолого-педагогических условий для оказания помощи обучающихся, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении и их родителям. 
Принципы психолого-педагогического сопровождения: 
1. Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста. 
2. Принцип превентивности: предупреждение возникновения проблемных ситуаций. 
3. Принцип гуманности, который предполагает отбор и использование гуманных, личностно-ори-

ентированных, основанных на общечеловеческих ценностях методов психологического взаимодей-
ствия. 

4. Принцип научности отражающий важнейший выбор практических психологов в пользу совре-
менных научных методов диагностики, коррекции развития личности школьников. 

5. Принцип «на стороне ребенка»: в основу ставятся интересы ребенка, обеспечивается защита его 
прав при учете позиций других участников учебно-воспитательного процесса. 
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6. Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решить проблемы за 
обучающегося, но научить его решать проблемы самостоятельно, создать способности для становле-
ния способности ребенка к саморазвитию. 

7. Принципы коллегиальности обуславливают совместную деятельность субъектов психологиче-
ского сопровождения в рамках единой системы ценностей на основе взаимного уважения и коллеги-
ального обсуждения проблем, возникающих в ходе реализации программ. 

8. Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит непрерывный 
характер, в основе которой лежит опора на современные достижения в области социальных наук, вза-
имосвязь и взаимообусловленность отдельных компонентов. 

9. Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов психологического вза-
имодействия и обуславливает необходимость их отбора с учетом оптимальной сложности, информа-
тивности и пользы для ребенка. Эффективная реализация включения человека в среду общеобразова-
тельного учреждения представляется практически невозможной без специализированного психолого-
педагогического сопровождения [3]. 

Таким образом, психолого-педагогического сопровождения является ключевым ориентиром со-
временной системы образования. Правильно выстроенная система сопровождения будет способство-
вать успешному просвещению, воспитанию и обучению методам самоорганизации, самосовершен-
ствования, самоконтроля, формирование социальной компетенции в новых жизненных условиях, 
осмысление происходящего и проектирование определенных действий личности, направленных на 
гармонизацию отношений с окружающей действительностью. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОГО ОТНОШЕНИЯ 
К ДЕТЯМ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

В СИСТЕМЕ ЭКСТЕРНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема формирования толерантного отноше-

ния к детям с ограниченными возможностями здоровья, являющаяся сложной социальной реально-
стью современного общества. В работе отмечается, что в общественном сознании не сформирован 
позитивный образ человека с ограниченными возможностями здоровья. Это показывает необходи-
мость улучшения их положения в обществе, совершенствование системы социальной помощи и под-
держки. 

Ключевые слова: дети с ОВЗ, толерантное отношение, экстернальная интеграция. 
Проблема формирования толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями здо-

ровья является социальной реальностью современного общества. В коллективном сознании не сфор-
мирован положительный образ человека с особыми потребностями. Большинство людей не считают 
полноценными членами общества таких людей, делая акцент на их отличиях, а не на равные права и 
возможности. 

Проблемами обучения и воспитания детей с ОВЗ занимались многие отечественные ученые, среди 
которых: Г.Л. Андросов, А.И. Клименко, Н.М. Назаров, И.П. Помещикова и др. 

Экстернальная интеграция – представляет собой соединение общего и специального образования. 
В школе, при включении детей с особыми потребностями, имеется ряд проблем, заключающихся 

в отсутствии полной информированности учащихся о таких ребятах и трудностях, с которыми они 
сталкиваются. Главная проблема ребенка с ОВЗ состоит в ограничении его связи со сверстниками, в 
ограниченности доступа к культурным ценностям, и даже к образованию. 

Толерантность – это терпимость, признание того, что люди по своей природе различаются по 
внешнему виду, поведению, речи и ценностям. 

Злободневно возникает проблема негативного отношения к детям с ограниченными возможно-
стями со стороны сверстников, наличия физических и психических барьеров, мешающих повышению 
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качества образования таких детей. Для того, чтобы сформировать в детях толерантное отношение, 
педагог сам должен быть готов к проявлениям толерантности. 

Формирование толерантности у учащихся возможно осуществлять через: вовлечение детей с огра-
ниченными возможностями в образовательный процесс; создание активной поведенческой установки 
у детей с ограниченными возможностями на уверенное позиционирование себя в современном обще-
стве, умение превращать свои недостатки в достоинства;изменение отношения родителей «обычных 
детей» к детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Экстернальная интеграция включает в себя не только обучение и воспитание детей с ОВЗ сов-
местно с нормально развивающимися сверстниками, но и их социальную адаптацию, для адекватного 
и результативного вхождения детей в социум. Ребёнок с ограниченными возможностями здоровья в 
массовой школе не ощущает себя не таким как все, не чувствует ограничений. 

Опыт взаимодействия нормально развивающихся детей и детей, имеющих отклонения в развитии, 
способствует формированию у «нормы» альтруистического поведения, эмпатии и гуманности. Дети 
становятся более терпимыми по отношению друг к другу. 

Для более эффективной интеграции важно способствовать приобретению учащимися социальных 
знаний об одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе, формировании чувства мило-
сердия к окружающим людям, воспитании доброжелательного отношения к детям с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Процесс формирования толерантности, как и любого нравственного качества, зависит не только 
от профессиональных усилий педагога, но и от той среды, в которой происходит воспитание качества 
и в которой живет ребенок. 

Толерантность является основным духовно-нравственным принципом гражданского общества. От 
уровня терпимости человека зависит успешность или не успешность его вхождения в общество, 
т.е. результат его социализации. Ведь все люди имеют право отличаться друг от друга. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрено использование «мягких» и «жёстких» моделей при 
преподавании математики в учреждениях среднего профессионального образования с целью адапта-
ции учебного материала и его лучшего понимания обучающимися. В работе сделан вывод о том, что 
использование «мягкого» моделирования повышает эффективность преподавания и способствует 
более глубокому пониманию материала. 

Ключевые слова: математика, преподавание, математическое образование, мягкие модели, 
жёсткие модели. 

Образование – это то, что остается, когда все  
выученное забыто. 

Фрэнсис Бэкон 
В наши дни возрастает роль образованного и компетентного специалиста, способного действовать 

в постоянно меняющихся социально-экономических условиях. Поэтому на первый план выходит про-
блема соответствия образования всех уровней и особенно профессионального предъявляемым требо-
ваниям современного общества. Современное образование в России крайне противоречиво. С одной 
стороны, страна заинтересована в компетентных специалистах, способных составить конкуренцию на 
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мировом рынке. С другой стороны, массовое образование на всех уровнях стало явно некачествен-
ным, оторванным от реалий жизни и производства. 

На наш взгляд, основу культурного человека в немалой степени составляет его математическая 
компетентность, выраженная не столько в знании определённых математических фактов и вычисли-
тельных приёмов, сколько в умении с математической точки зрения анализировать и оценивать реа-
лии современной жизни. Критичность мышления и стремление дойти до сути необходимо для конку-
рентоспособной личности. 

Большинство людей относятся к математике весьма прохладно. Она представляется им чем-то аб-
солютно ненужным для комфортного и спокойного существования. Знания, полученные в процессе 
обучения, считаются неприменимыми в реальной жизни (за исключением математических сведений 
из начальной школы). Когда это началось? Ведь человек по своей природе любознателен, он с инте-
ресом воспринимает и анализирует новую информацию. Ученик первого-второго класса, в общем-то, 
положительно относится к математике, математические знания тесно связаны с его жизненным опы-
том и представляются ему естественными и нужными для ориентации в окружающей его жизни. Да-
лее возникают огромные (с большим количеством нулей) числа, операции над ними приобретают аб-
страктный характер, жизненного опыта перестаёт хватать, математика становится сложнее и непонят-
нее. Далее – дроби, огромное количество необоснованных и непонятных формул и т. д. Математиче-
ские знания становятся всё более оторванными от жизни и быстро начинают занимать в иерархии 
ценностей обычного ученика далеко не первое (если не сказать – последнее) место. 

К моменту поступления в колледж у большинства подростков вырабатывается стойкое убеждение, 
что математика – сухой и нудный предмет, абсолютно непонятный и не нужный в жизни. Они вос-
принимают её как стихийное бедствие, которое нужно как-то пережить и спокойно существовать 
дальше. Поэтому, если преподаватель сможет хоть немного преодолеть это предубеждение против 
математики и показать обучающимся, что она пронизывает все стороны нашей жизни, что она может 
быть интересной и увлекательной, то одна из главных, на наш взгляд, задач математического образо-
вания, будет решена. «При всем огромном социальном значении вычислений (и computer science) сила 
математики – не в них, и преподавание математики не должно сводиться к вычислительным рецеп-
там» [2], – писал выдающийся математик Владимир Игоревич Арнольд. 

Эффективность преподавания дисциплин математического цикла зависит от продуманной педаго-
гической системы, а также от адаптации содержания материала к возрастным особенностям обучаю-
щихся и уровню их математической культуры, и от выбора оптимальных форм и методов обучения. 

Под адаптацией содержания материала мы понимаем оптимальное сочетание строгости изложения 
материала и неформального его представления. Ещё в 1997 году в докладе «Жесткие и мягкие мате-
матические модели» на семинаре при Президентском совете РФ математик В.И. Арнольд очень точно 
сформулировал основные приметы формализованного преподавания математики: «…изобилие немо-
тивированных определений и непонятных (хотя логически безупречных) доказательств. Отсутствие 
примеров, отсутствие анализа предельных случаев, отсутствие чертежей и рисунков…», т. е., сле-
дуя терминологии известного советского математика, студентам предъявляются «жёсткие» матема-
тические модели. Это приводит к полному непониманию студентами сути материала. 

В ГБПОУ «Технологический колледж №34» (Москва) преподавание математики ведётся с опти-
мальным использованием как «жёстких», так и «мягких» моделей. Такой подход применяется на всех 
этапах изучения математических дисциплин: от математики, изучаемой на первом курсе (программа 
10–11 классов) до всех общепрофессиональных и специальных математических дисциплин. 

Так, на первом курсе, на изучение прямых и плоскостей в пространстве отведено 20 часов по срав-
нению с 34 часами в школе. За это время необходимо разобрать с обучающимся основные понятия и 
попытаться сформировать необходимые навыки. Поэтому наряду с предъявлением «жёстких» моде-
лей (определений и теорем) обращается внимание на постоянное незримое их присутствие в окружа-
ющем нас мире («мягкие» модели): поезд едет по параллельным рельсам, шпалы уложены парал-
лельно друг другу (параллельные прямые в пространстве), провода натянуты параллельно земле, 
мост через реку параллелен плоскости воды (параллельность прямой и плоскости), полки, столеш-
ница параллельны полу (параллельность плоскостей) и т. д. (рис. 1 а-г). Поиск «мягких» моделей 
можно вести в рамках проектной деятельности обучающихся. Такая работа позволяет на неформаль-
ном уровне освоить учебный материал и почувствовать его полезность в реальной жизни. 
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а)       б) 

 
в)       г) 

Рис. 1 
 
При изложении элементов математического анализа в школьном курсе математики особое внима-

ние уделяется не формальным определениям и теоремам, а их неформальной интерпретации. Это поз-
воляет подготовить обучающихся к восприятию материала на более высоком уровне (формальном) 
уровне на втором курсе. Так, промежутки монотонности, точки экстремума и экстремумы полезно 
интерпретировать как спуск и подъём на гору, вершины и впадины (рис. 2 а-б). О скорости изменения 
поведения функции даёт наглядное представление крутизна спуска (рис. 2 в-г). 
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а) б) 

 
в) г) 

Рис. 2 
 
Традиционно одним из самых сложных для понимания является раздел «Основы математического 

анализа» дисциплины «Элементы высшей математики», а именно тема «Предел последовательности. 
Предел и непрерывность функции». При изучении материала все формальные определения и доказа-
тельства теорем подкрепляются неформальными правдоподобными рассуждениями с обязательной 
иллюстрацией и анализом всех принципиально возможных случаев. Это позволяет студентам нефор-
мально усваивать материал. Таким образом «жесткие» математические модели обязательно предъ-
являются наряду с «мягкими», что значительно повышает уровень усвоения материала. 

В качестве примера можно рассмотреть введение определения предела последовательности. 
Наряду со строгим «трехкванторным» определением («жёсткая» модель) рассматривается и его гео-
метрическая интерпретация («мягкая» модель), позволяющая студентам понять строгое определение. 

Строгое определение: Число a называется пределом последовательности {xn}, если для любого 
положительного числа ε, сколь бы мало оно ни было, существует такой номер N, что все значения 
xn, у которых номер n > N, удовлетворяют неравенству: 

εα <−nх .      (1) 
На «ε-языке» это определение записывается следующим образом: 

:0 εε ∃ ∈ ∀ > − <∀ > nN n N x a .   (2) 
Геометрическая интерпретация: На числовой прямой определяются точки и интервалы, соот-

ветствующие ε, nо, а, хn. (рис. 3). 
 

 Рис. 3 
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В качестве закрепления понятия предела последовательности (на неформальном уровне) полезна 
следующая задача: 1) доказать, что последовательность {хn} имеет предел, равный а, и определить ко-
личество первых членов последовательности, не входящих ε-окрестность, при различных значениях 
ε; 2) определить, начиная с какого номера все члены последовательности {хn} попадают в  
ε-окрестность числа a. 

Формированию неформального понимания сущности предела способствует обнаружение фило-
софской составляющей в определении. Так, И. Кант в своих работах «Критика чистого разума» (1781), 
«Критика практического разума» (1788), «Критика способности суждения» (1790) считал, что в ра-
зуме заложено стремление к безусловному знанию (безусловное знание тождественно недостижи-
мому пределу). Также иллюстрацией философского аспекта понятия предела служит развитие различ-
ных областей науки. 

Оптимальным форматом подачи материала дисциплины «Элементы высшей математики (Матема-
тика)» мы считаем лекционно-семинарскую форму. Адаптированный по содержанию лекционный ма-
териал подкрепляется разнообразным по уровню сложности и уровню строгости семинарским мате-
риалом. Решение многих задач требует неформального понимания содержания математического ма-
териала, что еще раз возвращает нас к разумному сочетанию «жестких» и «мягких» математических 
моделей. 

На втором курсе обучающиеся по специальности 42.02.01 «Реклама» в разделе «Основы дискрет-
ной математики» дисциплины «Математика» изучают законы правильного мышления. Наряду с фор-
мальными и точными определениями, несомненно, нужными для соблюдения математической стро-
гости изложения («жёсткая» модель), студенты анализируют популярные рекламные ролики («мяг-
кая» модель) и определяют роль изученных законов при воздействии рекламы на различные социаль-
ные группы. При изучении раздела «Основы математической логики» для формирования критиче-
ского отношения к действительности после предъявления определений и формул основных логиче-
ских операций («жёсткая» модель) полезно рассмотреть известный житейский принцип «из лжи сле-
дует всё, что угодно», который является «мягкой» моделью одной из логических операций – импли-
кации.  

В таблице истинности импликации присутствуют следующие варианты: 
Таблица 1 

 
A B A→B
Л И И
Л Л И

 
Это значит, что если посылка ложна, то независимо от истинности следствия, вся импликация ис-

тинна. Следовательно, с помощью такого высказывания можно обосновать любое утверждение неза-
висимо от его истинности. При изучении импликации обучающимся полезно предложить проанали-
зировать следующий пример. 

Один философ испытал сильнейшее потрясение, узнав от Бертрана Рассела, что из ложного 
утверждения следует любое утверждение. Он спросил: «Вы всерьез считаете, что из утверждения 
«два плюс два – пять» следует, что вы Папа Римский?» Рассел ответил утвердительно. «И вы мо-
жете доказать это?» – продолжал сомневаться философ. «Конечно!» – последовал уверенный от-
вет, и Рассел тотчас же предложил такое доказательство: 

1. Предположим, что 2 + 2 = 5. 
2. Вычтем из обеих частей по 2, получим 2 = 3. 
3. Переставим правую и левую части, получим 3 = 2. 
4. Вычтем из обеих частей по 1, получим 2 = 1. 
Папа Римский и я – нас двое. Так как 2 = 1, то Папа Римский и я – одно лицо. Следовательно, я – 

Папа Римский. 
Посмотрим на приведенное доказательство. Доказано ли, что 2 + 2 = 5? Нет. Может быть, доказано, 

что Бертран Рассел – Папа Римский? Тоже нет. А что же доказано? В точности то, что утверждалось: 
«Если 2 + 2 = 5, то Бертран Рассел – Папа Римский». И ничего больше. 

Данный закон выражает в своеобразной форме предостережение против принятия ложного выска-
зывания. Он говорит, что введение в систему утверждений такого высказывания ведет к разрушитель-
ным последствиям: в ней становится возможным обосновать все, что угодно, и она теряет всякий 
смысл. Это предостережение является, несомненно, важным. 

Такая работа позволяет показать роль математических знаний в жизни и поднять авторитет дисци-
плины в глазах обучающихся. 

Мы считаем, что сочетание «жёстких» и «мягких» моделей целесообразно использовать не только 
при преподавании математики, но и истории (например, при анализе влияния исторических событий 
на дальнейший ход истории), обществознания, экономических и правовых дисциплин и т. д. 

В заключение вспомним слова В. Арнольда: «Выхолощенное и формализованное преподавание ма-
тематики на всех уровнях сделалось, к несчастью, системой. Выросли целые поколения профессио-
нальных математиков и преподавателей математики, умеющих только это и не представляющих 
себе возможности какого – либо другого преподавания математики» [1, с. 27]. Эти слова можно, без 
преувеличения, отнести к системе российского массового образования в целом. По нашему глубокому 
убеждению, нельзя сформировать личность, способную к креативной деятельности, используя лишь 
формальный, схоластический подход в преподавании дисциплины. Цель же математического образо-
вания студентов колледжа – формирование «умения математически исследовать явления реального 
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мира», развитие творческих способностей, особенно в профессионально значимых областях, форми-
рование критичного мышления, способности анализировать явления и факты действительности, а не 
слепо принимать всё на веру. Этому и служит создание системы преподавания математических дис-
циплин, опирающиеся на креативный подход в выборе типа математической модели, оптимальных 
методов и форм преподавания. 
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Актуальность проблемы обусловлена сложностью выбора профессии в современном мире. Выбор 
профессии является одним из ответственных моментов, определяющих весь дальнейший жизненный 
путь человека. Поскольку в жизни всё взаимосвязано, правильно выбранная профессия оказывает вли-
яние на все остальные сферы жизни. Отрицательные последствия неправильно выбранной профессии 
затрагивают как самого человека, так и всё общество. Правильный выбор профессии в 2–2,5 раза 
уменьшает текучесть кадров, на 10–15% увеличивает производительность труда и в 1,5–2 раза умень-
шает стоимость обучения кадров. 

Актуальность изучения развития профессиональных интересов подростков обусловлена необхо-
димостью профориентации подрастающего поколения. Изучению профориентации посвящен целый 
ряд работ. Большой вклад в изучение профессиональной ориентаций внесли Н.М. Блинов, Е.А. Кли-
мов, И.С. Кон, Е.Ю. Пряжникова, Н.С. Пряжников, М.Н. Руткевич. В педагогической практике идет 
постоянный поиск новых эффективных средств профориентации подростков. Педагогическое сооб-
щество обеспокоено большим количеством одаренных и «потерянных» выпускников, не соориенти-
рованных на конкретную профессию. Во имя предотвращения потерь творческого потенциала страны 
необходимо активизировать разработку психолого-педагогических средств развития профессиональ-
ных интересов, именно, в подростковом возрасте заложить профессиональные ориентиры, чтобы 
«зерно» интереса к профессии проросло во взрослую жизнь. 

Проблема развития профессиональных интересов особенно актуальна для подросткового возраста, 
поскольку именно в это время формируется «зерно» интереса в той или иной профессии, в широком 
диапазоне подчас противоречивых личностных проб подростка происходит проверка и выбор наибо-
лее подходящей сферы реализации способностей. Задача педагогов – обеспечить психолого-педаго-
гическую поддержку развития профессиональных интересов подростка в максимально широком диа-
пазоне возможностей. 

Подросток – результат социальных отношений с острой тягой к беспристрастной самоооценке, к 
немотивированным поступкам, проявлению чувства взрослости, агрессии, грубости, обостренной 
эмоциональности, бурной смены настроения, построения «воздушных замков», стремления выйти из-
под контроля за грани своих возможностей [3; 5]. 

Специфические черты современного подростка как субъекта образования заключаются в особен-
ности наиболее чутко улавливать новшества современного общества, быстро осваивать и внедрять их 
в жизнь микросоциума, демонстрировать крайние формы проявления индивидуализма (Я), повышен-
ную мотивацию, гипер-потребность в ярких эмоциях, поступках, в независимости, порождающие 
риск нарушения половой идентификации, уход от действительности в крайности, выражающиеся в 
аутсайдерстве, суицидальных проявлениях, шантаже, эскапизме, геймер-увлечениях, Интернет-зави-
симости, неустойчивой жизненной позиции, чрезмерном инфантилизме, лжи, лени, в желании убе-
жать от ответственности с помощью различных изысков современного информационно-технологиче-
ского мира и психологических проколов и рисков. 

Проблема развития профессиональных интересов особенно актуальна для подросткового возраста, 
поскольку именно в это время формируется «зерно» интереса в той или иной профессии, в широком 
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диапазоне подчас противоречивых личностных проб подростка происходит проверка и выбор наибо-
лее подходящей сферы реализации способностей. Задача педагогов – обеспечить психолого-педаго-
гическую поддержку развития профессиональных интересов подростка в максимально широком диа-
пазоне возможностей. 

Интерес является важнейшим побудителем любой деятельности, влияющим на эффективность ее 
протекания. Интерес вообще, и профессиональный интерес в частности, отражает объективно суще-
ствующие отношения личности и общества, которые появляются в результате жизни и деятельности 
человека. Сила профессионального интереса состоит в том, что, являясь глубоко личностным образо-
ванием, он открывает объективные ценности профессионального обучения, сообщает учению силу, 
легкость, интенсивность и быстроту, придает профессиональной деятельности личностный смысл, со-
действует ее продуктивности. Рядом с развитием интереса идет становление таких ценных качеств 
личности, как наблюдательность, старательность, настойчивость, умение преодолевать трудности, 
стремление к поиску, самостоятельность и другие. Благодаря профессиональному интересу деятель-
ность учащихся становится плодотворной. Для формирования у учащихся положительного, заинтере-
сованного отношения к деятельности необходимо ориентировать их интересы на эту деятельность 
(учебную, трудовую, внешкольную), которая в свою очередь способствует развитию профессиональ-
ных интересов и намерений. 

Развитие профессиональных интересов – сложный процесс. Необходимо учитывать особенности 
профессиональных интересов учащихся, возможности непрерывного образования для развития про-
фессиональных интересов подростков. Но не следует забывать, что в своем развитии профессиональ-
ный интерес проходит путь от интереса познавательного, затем интереса к профессии, вызванного ее 
привлекательностью, до интереса, обусловленного внутренними мотивами личности. Такой интерес 
является собственно профессиональным интересом. Являясь ведущим компонентом профессиональ-
ной направленности личности, профессиональный интерес выражается в принятии целей и задач де-
ятельности, ее ценностей [4]. 

Таким образом, профессиональный интерес – это единственная мотивация, которая может поддер-
живать стремление учащегося к приобретению профессии и способствовать, в дальнейшем, успеху в 
профессиональной деятельности. Для этого необходимо создавать условия для его развития, что поз-
волит подростку успешно выстраивать жизненные и профессиональные планы, добиваться признания 
и в полной мере себя реализовать. 

Профессиональные интересы как словообразование происходит от лат. profiteor – объявляю своим 
делом и interest – важно; как категория педагогики являются элементом мотивационно-потребностной 
сферы, имеющей спецификой обращение к различным видам профессиональной деятельности и по-
буждают к овладению ими [4]. 

В ряду других форм мотивации, связанных с преобразованием предмета деятельности, професси-
ональные интересы по механизмам эмоционального удовлетворения связаны не столько с продуктом, 
или результатом деятельности, сколько с процессом. Характерно, что их удовлетворение не приводит 
к психологическому насыщению, так как они поддерживаются самоценными переживаниями захва-
ченности. Профессиональные интересы развиваются в контексте ведущих деятельностей, свойствен-
ных тому или иному этапу психического и профессионального развития (Р. Золле, Д. Сьюпер). В этом 
развитии они проходят ряд стадий: зарождение отдельных интересов, их оформление в предметном 
контексте, начало формирование системы интересов (ее аморфность) и ее кристаллизация, наступаю-
щая, по мнению Э. Тодта, до 15 лет и являющаяся одним из основных признаков зрелости професси-
ональных установок. В развитии профессиональных интересов большую роль играет половая диффе-
ренциация: девушки больше ориентированы на межчеловеческие отношения, а юноши – на достиже-
ние независимости. В частности, при выборе технических специальностей девушки более интересу-
ются совершенствованием технологий и использованием их для социальных нужд, юноши – оптими-
зацией конструкций. По мере вхождения в профессию половые различия все больше стираются 
(Я. Хардинг) [4]. 

Развитие профессиональных интересов тесно связано с более привычным термином «профессио-
нальной ориентации» как системы научно обоснованных мероприятий, направленных на подготовку 
учащихся к выбору профессии с учётом особенностей личности и социально-экономической ситуации 
на рынке труда, на оказание помощи в профессиональном самоопределении и трудоустройстве. По 
мнению Н.С. Пряжникова, профессиональная ориентация – это оказание человеку помощи в профес-
сиональном самоопределении, то есть в выборе профессий, наиболее отвечающей индивидуальным 
особенностям, склонностям и способностям человека, профессии, которая соответствует потребно-
стям и возможностям человека и запросам рынка труда [2]. 

Профессиональная ориентация – комплекс взаимосвязанных экономических, социальных, меди-
цинских, психологических и педагогических мероприятий, направленных: на формирование профес-
сионального призвания и на выявление способностей, интересов, пригодности и других факторов, 
влияющих на выбор профессии или на смену рода деятельности. Профессиональная ориентация 
включает в себя: 

1. Профессиональное просвещение – ознакомление учащихся и выпускников учебных заведений 
с современными видами трудовой деятельности, социально-экономическими и психофизиологиче-
скими особенностями различных профессий, потребностями в квалифицированных кадрах, требова-
ниями, предъявляемыми профессиями к человеку, возможностями профессионально-квалификацион-
ного роста и самосовершенствования в процессе трудовой деятельности. Профессиональное просве-
щение формирует мотивированные профессиональные намерения, в основе которых лежит осознание 
ими социально-экономических потребностей и своих психофизиологических возможностей. 
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2. Профессиональное консультирование – оказание помощи учащимся в профессиональном само-
определении и предоставление рекомендаций учащимся о возможных направлениях профессиональ-
ной деятельности, наиболее соответствующих его психологическим, психофизиологическим, физио-
логическим особенностям, на основе результатов психологической, психофизиологической и меди-
цинской диагностики. 

3. Психологическую поддержку – методы, способствующие снижению психологической напря-
женности, формированию позитивного настроя и уверенности в будущем. 

4. Профессиональное развитие личности и поддержку профессиональной карьеры, включая смену 
профессии и профессиональную переподготовку [2]. 

Профориентация подростков и молодежи, по своей сути, является не только и не столько пробле-
мой педагогической. Ее правильней называть общественной проблемой, для решения которой усилий 
одних педагогов явно недостаточно. Сущность профориентации как общественной проблемы прояв-
ляется в необходимости преодоления противоречия между объективно существующими потребно-
стями общества в сбалансированной структуре кадров и неадекватно этому сложившимися субъек-
тивными профессиональными устремлениями молодежи. То есть, по своему назначению система про-
фориентации должна оказать существенное влияние на рациональное распределение трудовых ресур-
сов, выбор жизненного пути и адаптации к профессии. 

Система профориентации на современном этапе ее развития призвана обеспечить координацию 
действий государственных органов, школы, семьи, органов профессионально-технического, среднего 
специального, высшего образования и других социальных институтов, участвующих в ее осуществ-
лении, непрерывное и своевременное решение научных и организационных вопросов, связанных с 
профориентацией, комплексное проектирование воздействий профориентационного характера на 
личность школьника с учетом социально-экономического прогноза. 

Подготовка к выбору профессии важна еще и потому, что она является неотъемлемой частью все-
стороннего и гармоничного развития личности, и ее следует рассматривать в единстве и взаимодей-
ствии с нравственным, трудовым, интеллектуальным, политическим, эстетическим и физическим со-
вершенствованием личности [1], то есть со всей системой учебно-воспитательного процесса. Под-
черкнем, что социальное проектирование – один их ведущих способов современной организации об-
щественной жизни. Независимо от того, какого рода объекты проектируются, оно несет на себе черты 
ценностно – нормативной системы инициатора проекта. Социальный проект – это сконструирован-
ный инициатором проекта социальное нововведение, целью которого является создание, модерниза-
ция или поддержание в изменившейся среде материальной или духовной ценности, которое имеет 
пространственно-временные и ресурсные границы и воздействие, которого на людей признается по-
ложительным по своему социальному значению. 

Проектная деятельность предполагает формирование у школьника таких личностных качеств, как 
готовность преодолевать препятствия, верить в себя, принимать на себя разумный риск, отстаивать 
свою точку зрения, быть терпимым к другим позициям. Проектирование является созидательной фор-
мой развития активности подростков. К разработке проекта выбирается, как правило, проблемная си-
туация с выбором профессии, отражающая реальную жизнь и значимая для подростка. Нередко ис-
пользуется методика постановки проблемной ситуации: постановка противоречивой проблемы и 
предложение найти самостоятельное решение. Или знакомство подростка с разными точками зрения 
на один и тот же вопрос, столкновение их, рассмотрение вопроса с разных позиций, побуждение к 
сравнению, анализу, обобщению. 

В рамках нашего исследования проектная деятельность важна для развития профессиональных 
интересов подростков, поскольку несет персонифицированные возможности реализации способно-
стей и потребностей личности в той или иной профессиональной деятельности. 
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ТРУДНОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР 

Аннотация: в данной статье исследованы трудности межличностного общения со сверстни-
ками у детей 6–7 лет с речевыми нарушениями. В работе доказывается, что недостаток коммуни-
кативных навыков детей с ОНР частично компенсируются с помощью невербальных средств обще-
ния, при этом лишь сглаживая трудности. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, общее недоразвитие речи, невербальные средства 
общения, трудности межличностного общения, межличностное общение, компенсаторный меха-
низм. 

Дети с общим недоразвитием речи в процессе межличностного общения сталкиваются с трудно-
стями, которые касаются не только речевого поведения. Эти трудности субъективно переживаются 
ими, зачастую остро [4, с. 60], что ведет к фрустрации потребности общения, нарушению социализа-
ции и личностным деформациям. 

Анализ современной ситуации развития личности показывает, что внимание исследователей со-
средоточено на изучении именно речевого развития дошкольников с общим недоразвитием речи 
(ОНР) – на развитии и коррекции произносительной и лексико-грамматической сторон речи и недо-
статочно разработана проблема трудностей межличностного общения этой категории детей. 

Л.Г. Соловьева, занимаясь изучением речевого общения детей дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи в процессе игровой деятельности, сделала вывод о взаимообусловленности рече-
вых и коммуникативных умений [3, с. 64]. С точки зрения С.А. Мироновой, дети с общим недоразви-
тием речи помимо основных (вербальных) трудностей имеют крайне низкий уровень вербальной ком-
муникативной активности в процессе общения [2, с. 84]. 

В экспериментальном исследовании И.В. Ковязиной и О.К. Агавелян доказано, что для процесса 
межличностного общения детей с ОНР значительной является роль эмоционального слуха: сохранный 
и хорошо развитый у детей с ОНР эмоциональный слух выполняет компенсаторную функцию в меж-
личностном общении [1]. 

С целью выявления трудностей и компенсаторного механизма межличностного общения у детей 
6–7 лет с ОНР нами было проведено исследование в МБУ детский сад №112 «Цветные огоньки» 
г. Тольятти. В исследовании приняли участие 24 ребенка, 12 из которых имеют заключение психо-
лого-медико-педагогической комиссии о наличии у них ОНР II-III степени, другие 12 – без речевых 
нарушений. Нами были использованы следующие методики: модифицированная «Диагностика раз-
вития общения со сверстниками» (И.А. Орловой, В.М. Холмогоровой), методика «Выбери нужное 
лицо» (проективный тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен), методика «Лицевые маски». 
(Л.И. Савва), модифицированная методика определения особенностей распознавания эмоциональ-
ного состояния по голосу В.П. Морозова, модифицированная методика «Рукавички» (Г.А. Урунтаева 
и Ю.А. Афонькина). 

Анализ проведенного исследования показал, что 58% детей с общим недоразвитием речи обладает 
низким уровнем потребности в межличностном общении. Это выражается в трудностях, которые ис-
пытывают дети с ОНР на этапе инициирования межличностного общения и его организации: ребенок 
не проявляет инициативы к общению и редко поддерживает инициативу партнера. Однако  
42% детей с ОНР хотят быть вовлеченными в общение, но редко проявляют инициативу, при этом 
они охотно отвечают на инициативу партнера и максимально ориентированы в общении на его инте-
ресы, иногда в ущерб собственным. Мы выявили прямую взаимосвязь между высоким уровнем тре-
вожности таких детей и их несформированной или искаженной потребностью в межличностном об-
щении – 67% детей с ОНР имеют высокий уровень тревожности. 

84% детей с ОНР хорошо декодируют, как визуальную, так и аудиальную невербальную инфор-
мацию, точны и сверхточны в определении эмоционального состояния партнера по невербальной ин-
формации, однако ни один из детей с ОНР не владеет хорошо развитой речью. Они избегают моноло-
гических высказываний, говорят невнятно и неполными предложениями, активно используя жести-
куляцию и мимику для передачи информации. 

Наиболее точно распознаваемыми эмоциями являются негативные – страх и гнев. Практически 
100% детей декодируют их по обоим исследуемым каналам получения невербальной информации с 
крайне высокой точностью. Мы объясняем это биологически обусловленной значимостью для детей 
с ОНР эмоций страха, гнева и радости, сигналы которых они точно распознают по обоим каналам 
получения невербальной информации – визуальному и аудиальному, что говорит о высокой частот-
ности их распознавания в предыдущем опыте. 

Отдельно следует сказать о парном взаимодействии детей, целью которого является некий общий 
результат – продукт совместного творческого труда. 75% детей с ОНР при общении друг с другом 
испытывают трудности при вступлении в контакт, 67% детей с ОНР не могут наладить партнерские 
отношения при общении, и 42% детей при этом впадают в аффективно-агрессивные состояния. При 
общении с детьми без речевой патологии 92% детей с ОНР идут на контакт, но не на партнерских 
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условиях, а как ведомые, 84% подчиняются указаниям «лидера» из-за страха конфликтовать, и 50% 
детей идут на общение не потому что желают его, а по необходимости – «так надо». Мы склонны 
объяснять это синергией: в монопаре трудности одного ребенка с ОНР, не будучи компенсированы, 
наслаиваются на аналогичные трудности другого ребенка с ОНР., а в смешанной паре активизируются 
роль невербальных средств общения – ребенок с ОНР чутко воспринимает эмоциональный фон об-
щения, и в случае конфликта интересов уступает, испытывая при этом дискомфорт. 

Таким образом, мы выявили, что на этапе инициирования межличностного общения и его органи-
зации дети с ОНР сталкиваются с трудностями установления контакта. При этом дети с речевой па-
тологией точно распознают невербальную информацию об эмоциональном состоянии партнера, что 
позволяет им мимикрировать под него из-за неразвитости речи и неумения аргументировать свою 
позицию. Особенно остро трудности установления контакта и организации общения проявляются в 
процессе общения детей с ОНР друг с другом. При общении с детьми без речевой патологии дети с 
ОНР показывают более высокий уровень коммуникативных навыков, но не за счет речевых средств – 
здесь на первый план выходит компенсаторный механизм эмоциональной подстройки под партнера, 
обеспеченный развитым навыком кодирования и декодирования невербальной информации. Однако 
само общение с таким партнером остается для ребенка с ОНР неудовлетворительным, так как он вы-
нужден подавлять свою индивидуальность из-за неумения аргументировать и отстаивать свою пози-
цию. 
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фильмы. 
Наглядное обучение на уроках истории. Наглядным называется такое обучение, при котором пред-

ставления и понятия формируются у учащихся на основе непосредственного восприятия изучаемых 
явлений или с помощью их изображений. Наглядное обучение на уроках истории играет особую роль. 
Учащиеся лишены возможности непосредственно воспринимать события прошлого. Исторические 
события неповторимы. Поэтому важным источником исторических знаний выступают разнообразные 
наглядные средства. Они обеспечивают восприятие исторических событий через «живое созерцание». 
Наглядное обучение затрагивает не только сферу чувств при восприятии прошлого, но и сферу мыш-
ления и выполняет ряд функций. Прежде всего с помощью наглядных средств обучения у учащихся 
создаются достоверные, зрительные образы исторического прошлого, наглядные средства обучения 
конкретизируют исторические факты, преодолевают модернизацию прошлого в представлениях уча-
щихся. Наглядность служит опорой для раскрытия сущности исторических явлений, формирования 
основных исторических понятий и закономерностей, обеспечивает более глубокое их усвоение уча-
щимися. Сравнение картин мастерской средневекового ремесленника и английской мануфактуры, 
например, наглядно показывает существенные моменты различия ремесленного и мануфактурного 
производства, помогает понять преимущества капиталистических предприятий, уяснить предпосылки 
повышения производительности труда. Наглядное обучение развивает наблюдательность, воображе-
ние, память и речь учащихся, поддерживает постоянный интерес к историческому прошлому. В обу-
чении используются многообразные наглядные средства. Опираясь на работы советских методистов, 
мы выделяем три группы наглядных средств обучения: предметною, изобразительную, условно-гра-
фическую. Предметная наглядность имеет особую познавательную ценность, предполагает непосред-
ственное восприятие подлинных вещественных памятников прошлого или его материальных следов. 
Она включает в себя монументальные исторические памятники. Изобразительная наглядность пред-
полагает использование научно обоснованных реконструкций архитектурных памятников, предметов 
труда и быта, художественных композиций. Условно-графическая наглядность отражает сущность 
исторических явлений, их взаимосвязь, динамику языком условных знаков. Это карты, схемы, гра-
фики, диаграммы. В преподавании истории используются художественные картины и специальные 
учебные карты. Художественные картины выступают на уроках в качестве исторического факта – 
произведения искусства, принадлежащего кисти конкретного художника, конкретной эпохи. В этом 
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качестве художественные картины привлекаются для изучения культуры. Они могут использоваться 
и как источники непосредственно исторических знаний, предъявляемыми к художественным карти-
нам как источникам исторических знаний, являются научной достоверностью. В методической лите-
ратуре определено место учебной картины в процессе познания истории; 1) картина выступает исход-
ным источником знаний; 2) картина иллюстрирует изложение учителя; 3) картина вводится после рас-
сказа и закрепляет изложение учителя. К учебным картинам относятся наглядные пособия, специ-
ально созданные художником или иллюстратором к определенным темам школьных курсов истории. 
При рассмотрении типологической картины используется как рассказ учителя, так и беседа. Демон-
стрируя на уроках изображения древних городов, сооружений, архитектурных памятников, можно 
применять описание и объяснение учителя. К работе с картинами на уроке предъявляются определен-
ные требования. Недопустимо перегружать урок демонстрацией большого количества картин. Демон-
стрируемая на уроке картина должна быть достаточно большой по размеру, что бы ее видели все уча-
щиеся класса. Перед началом анализа картины надо дать учащимся немного времени на самостоя-
тельное ознакомление с ней, воспринять ее в целом. На уроках в школе довольно широко привлека-
ется карикатура. Работа с диаграммой формирует у учащихся умение видеть за статистическим мате-
риалом развитие общественных явлений, определять внутренние связи между ними. Диаграммы ис-
пользуются и для сравнения или сопоставления изучаемых явлений, процессов, ограниченных во вре-
мени. Диаграммы дают возможность лаконично выразить сложные процессы. В школьных учебниках 
по истории содержатся диаграммы различных типов: сегментные круглые, столбиковые, фигурные; 
по основному признаку они разделяются на статичные и динамичные, отражающие динамику одно-
родных данных и разнородных явлений. Опыт свидетельствует, что учащиеся слабо разбираются в 
данных статистики, не всегда понимают язык цифр, не связывают цифровой материал с социально-
экономическими процессами, не могут установить тенденцию развития. Часто они привлекают циф-
ровые данные только для иллюстрации отдельных положений. Приемы работы с диаграммами и гра-
фиками в зависимости от цели урока и вида диаграммы. Диаграммы, характеризирующие явления 
экономического развития, содержат однородные данные одновременного действия. Задания для уча-
щихся будут направлены на анализ и группировку данных, их сопоставление, установление послед-
ствий данного процесса. В учебниках помещено немало схематических рисунков. Однако потреб-
ность в них при объявлении исторического материала значительно больше. К схематическим нагляд-
ным пособиям относятся карты-схемы, планы местности и т. д. В основном они используются для 
формирования локальных представлений, но у них есть и другая функция – выявлять связи между 
историческими событиями, явлениями, их динамику, сущность. Использование презентаций усили-
вают яркость, эмоциональность, выразительность, динамичность обучения, стимулируют творческое 
воображение и мышление учащихся. Видеофильмы и документальные фильмы самое распространен-
ное и доступное для учителя средство экранной наглядности. Кинофильму и телепередаче в обучении 
истории присущ ряд общих черт. Они динамичны. В них в единстве преподносится образ и слово. 
Они позволяют в короткое время передать обширную информацию, «приносят» на урок документаль-
ный материал, с которым нельзя познакомиться учащимся на уроке с помощью иных источников. 
Только с кино или с экрана компьютера непосредственно на уроке школьники могут оказаться в цен-
тре драматических событий далекого прошлого, услышать живые голоса их свидетелей и участников. 
Это достигается включением в учебные фильмы, телепередачи фрагментов из художественных филь-
мов, театральных постановок или специально поставленных драматических сцен. Прежде всего от 
учителя требуется знание содержания фильма и передачи. Без этого он не может органически вклю-
чить их в систему своей работы. Насколько фильм соотносится к материалам учебника, насколько 
удачно, доступно и полно они доносят учебный материал. Здесь может быть два варианта: фильм 
содержит весь обязательный материал, необходимый для раскрытия темы урока, или лишь его часть. 
В первом случае становиться основным источником знаний, а во втором – дополнительным. В каче-
стве дополнительного материала кинофрагменты (их продолжительность 5–8 мин.). Более сложной и 
ответственной является организация просмотра кинофильма или телепередачи на уроке в том случае, 
если они выступают основным источником знаний по теме. Одна из опасностей состоит в том, что 
они рассматривают кино- и телеуроки как занятии, на которых их функции берет на себя аудиовизу-
альное средство, считая, что такие уроки не требуют большой подготовки. Во многих случаях и уча-
щиеся к таким урокам относятся как к развлечению. Эти уроки требуют тщательного продумывания, 
как подготовить класс к восприятию учебного материала с медиа-техникой, в том числе и психологи-
чески, как организовать познавательную деятельность учащихся во время просмотра кинофильма или 
телепередачи, как руководить в это время их работой, как организовать работу в оставшееся на уроке 
время, сориентировать учащихся на обращение к содержанию фильма при выполнении домашнего 
задания. 
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Современные изменения экономической системы Российской Федерации, характеризующиеся ин-
новационной рыночной политикой ведения хозяйства, высокой наукоемкостью и рациональностью, 
предполагают переосмысление и ведущих понятий системы образования. Согласно Закону «Об обра-
зовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. приказ №273-ФЗ понятие «образовательное учре-
ждение» заменено на «образовательную организацию», что предполагает несколько иной взгляд на 
характер деятельности школы. 

Согласно закону, под образовательной организацией понимается «некоммерческая организация, 
осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида в 
соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана». Включение в название 
субъекта образования термина «организация» еще больше подчеркивает самостоятельность школы, 
подразумевает индивидуальность и ответственность в составлении основных образовательных про-
грамм, в расходовании финансовых средств, актуализирует развитие предпринимательства и актив-
ного взаимодействия с потребителями образовательных услуг, обуславливает возможность переноса 
на организацию образовательной деятельности общих законов менеджмента и маркетинга. Это прио-
ритетное направление государственной политики в сфере образования выявляет потребность в про-
фессионально мобильных руководителях субъектов образования. 

Управленческая деятельность руководителя образовательной организации должна характеризо-
ваться особой компетентностью в области стратегического планирования и управления, усиления 
предпринимательской составляющей. Основополагающей становится философия маркетинга, ориен-
тированная на достижение результатов за счет активного взаимодействия с рынком и принятия по-
требностей человека как ценности. 

Критерием маркетингово-профессиональной компетентности руководителя образовательной ор-
ганизации может служить категория успеха, связанная с высшей потребностью человека в саморазви-
тии и самореализации. И.А. Донина, кандидат педагогических наук, доцент кафедры профессиональ-
ного педагогического образования и социального управления Новгородского государственного уни-
верситета имени Я. Мудрого, рассматривает маркетингово-профессиональную компетентность руко-
водителя в трех аспектах: личностном, социальном и организационном. 

Личностный аспект связан с изменением ценностных ориентаций и профессионально-значимых 
качеств руководителя, самореализацией в профессиональной деятельности и достижением конку-
рентных преимуществ на рынке труда. 

Социальный аспект отражает изменения в характере взаимодействия руководителя образователь-
ной организации с потребителями образовательных услуг, педагогическим коллективом, обществен-
ностью, признанием и самореализацией в педагогическом сообществе. 

Организационный аспект связан с развитием маркетинговой компетентности, обуславливающей 
успешность деятельности образовательной организации на рынке образовательных услуг. 

Однако инновационная политика в сфере образования обнажает недостаточную готовность части 
руководителей к успешному управлению школой в условиях рыночной экономики. Основные про-
фессиональные образовательные программы среднего профессионального и высшего педагогиче-
ского образования имеют недостаточный соответствующий содержательный компонент и методиче-
ский инструментарий. При этом совершенно очевидно, что управлять школой эффективнее будет пе-
дагог, обладающий маркетинговым мышлением, нежели выпускник института управления, так как 
первый будет компетентен в обеспечении качества образования. 

Формами развития управленческой компетентности руководителей образовательных организаций 
могут стать: получение высшего образования или прохождение профессиональной переподготовки в 
сфере менеджмента, управления, экономики; планомерное и систематическое прохождение курсов 
повышение квалификации для руководителей образовательных учреждений, обеспечивающих разви-
тие их профессиональной компетенции; самообразование, непосредственное практическое участие в 
реализации подпрограмм национального приоритетного проекта «Образование». 
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МОТИВАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: в статье ставится задача рассмотрения проблемы формирования мотивации в пе-

дагогическом коллективе. В результате анализа психолого-педагогической литературы и статей ав-
тор делает вывод, что для создания мотивации педагогического труда следует стимулировать пе-
дагогов развиваться как на личностном, так и на профессиональном уровне. Все это необходимо для 
обеспечения своей конкурентоспособности на рынке труда и для решения одной из приоритетных 
задач страны – повышение качества образования. 

Ключевые слова: мотивация, мотив, педагогическая деятельность, качество образования. 
Эффективность и продуктивность любой деятельности определяет много факторов. Мотивация яв-

ляется одним из основных факторов. В педагогической деятельности мотивация также имеет большое 
значение. 

Мотивация необходима для достижения профессионального роста и мастерства и является глав-
ным компонентом поведения личности. Термин «мотивация» объясняет какие движущие силы побуж-
дают субъекта к активности и деятельности. 

В психологии к активной деятельности субъекта побуждают внутренние и внешние условия. 
Например, если деятельность педагога важна и значима сама по себе, то это внутренняя мотивация, а 
если субъекту важны статус, признание в обществе, то это внешняя мотивация. Итак, мотивация – 
побуждение субъекта к активной деятельности для удовлетворения своих потребностей и достижения 
определенных благ. 

Существует несколько подходов в науке к изучению мотивации: 
− А. Маслоу, Ф. Герцбергер, Д. МакКлеланд – потребности человека являются основным мотивом 

для поведения и деятельности личности; 
− модель мотивации по В. Вруму – теория ожиданий, модель П. Лаулера – теория справедливости; 
− Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов. 
В педагогической деятельности мотивация является одним из главных условий для успешной и 

эффективной деятельности педагога. 
По мнению Н.А. Аминова, педагогическая деятельность – это взаимодействие взрослого и ре-

бенка. В этом взаимодействии субъекты находятся на разных позициях и имеют разные социальные 
статусы. Поэтому у педагога возникает мотив власти, которая может быть реализована в таких видах 
как: 

− власть вознаграждения; 
− власть наказания; 
− нормативная власть; 
− власть эталона; 
− власть знатока; 
− информационная власть. 
В тоже время Н.А. Аминов подчеркивал, что мотив власти у педагога направлен на действия, свя-

занные с благополучием людей. 
Существует еще один подход к педагогической мотивации. Согласно этому подходу профессио-

нальные мотивы делятся на три группы: 
− мотивы выбора педагогической профессии; 
− мотивы, возникающие в процессе деятельности педагога; 
− мотивы совершенствования педагогической деятельности. 
В статье З.И. Цику «Направленность в системе психологических факторов профессионализма пе-

дагога дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида» описано исследование в 
котором выявляется специфика мотивационной направленности личности в структуре профессиона-
лизма педагога дошкольного образовательного учреждения. В ходе исследования выяснено, что моло-
дые педагоги направлены на себя, мотивированы к престижу, устремлены к обустройству личной 
жизни. Педагоги с педагогическим стажем от 5 до 10 лет мотивированным в основном на деятель-
ность. У педагогов с педагогическим стаже более 10 лет мотивация на деятельность только возрастает. 
Результаты исследования показывают, что у педагогов преобладают мотивы, порождаемые деятельно-
стью, увлечение самой деятельностью, стремление отстаивать свою точку зрения. Мотивационное 
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ядро педагога составляет взаимосвязь личностной направленности на дело и социально ориентиро-
ванные профессиональные предпочтения. Эта взаимосвязь является неизменным компонентом моти-
вационного ядра педагога. 

Анализируя данные вышеизложенного исследования можно сделать вывод, что в процессе педаго-
гической деятельности педагог приобретает свой педагогический опыт, появляется интерес к опреде-
ленным областям деятельности, возрастает значимость своего труда. Все это приводит к развитию 
своих педагогических способностей и все больше мотивирует на саму деятельность. 

В нашем обществе на сегодняшний день приоритеты молодых людей устремлены на высокоопла-
чиваемую работу, на условия труда, на внешний облик профессии. Как видно из всего вышесказанного 
на мотивацию педагога влияет прежде всего возможность самореализации, а не условия труда и зара-
ботная плата. Поэтому количество молодых специалистов в образовании невелико. В статье Г.Н. Ску-
дарёвой «Профессиональная мотивация педагога: научная теория и инновационная и социально-педа-
гогическая практика» приводится мнение А.И. Адамского. Эксперт считает, что низкая мотивация пе-
дагогов связана с независимостью педагога перед результатами образования и дискредитацией про-
фессии в средствах массовой информации. Свое мнение он подкрепляет результатами исследования о 
причинах влияющих на низкий уровень мотивации педагогов: тяжелые условия труда, рутинность, 
давление контролирующих органов, невысокая заработная плата и материальное обеспечение. 

В тоже время с большой скоростью происходит модернизация процессов в образовании и соци-
ально-экономические трансформации в обществе, что заставляет педагогов непрерывно совершен-
ствовать свои знания, умения и навыки совершенствовать и развивать свои личностные и профессио-
нальные компетенции. Все это необходимо для обеспечения своей конкурентоспособности на рынке 
труда и для решения одной из приоритетных задач страны – повышение качества образования. 

Как известно любая организация не будет существовать без персонала. Организация будет наибо-
лее конкурентоспособной если в ней будут работать люди, которые стремятся к инновационной дея-
тельности и развитии, заинтересованы в успехах организации и конечных результатов своего труда и 
готовы работать с высокой отдачей. Поэтому для администрации система мотивации – это важная со-
ставляющая процветания организации. Для создания системы мотивации администрации организации 
необходимо сделать следующие шаги: 

− проанализировать существующую систему мотивации; 
− сформулировать цели, задачи мотивации; 
− разработать систему мотивации. 
Всякая организация – коллектив единомышленников, у которых есть общая цель. Поэтому система 

мотивации должна быть прозрачна, проста и доступна для каждого. Если этого не будет, то такая про-
грамма станет просто теоретической разработкой. К.А. Попова в своей статье «К вопросу о формиро-
вании системы мотивации и стимулирования деятельности персонала организации» выделила основ-
ные факторы, которые влияют на создание системы мотивации: 

− каждая программа мотивации должна соотносится с целями организации; 
− ориентация на каждого человека в организации; 
− четкое представление системы мотивации: ориентация на одно стимулирование мотивации или 

на применение комплексного подхода. 
Как видим, проблема педагогической мотивации актуальна не только для педагога, но и для педа-

гогической организации. Поэтому в психологии для решения главной проблемы формирование моти-
вации педагогической деятельности необходимо изучение взаимосвязи индивидуального поведения 
педагога (личные мотивы) и целями, задачами, принципами, ценностями педагогической организации. 
В связи с эти большой интерес представляет статья «Формирование системы мотивации учительского 
труда» (авторы: С.В. Мыскин, С.Д. Сазонова, А.Л. Вегержинская, Е.В. Лозовая, О.С. Короткова). Ав-
торы статьи предлагают способы развития мотивации педагога, предлагают модель системы мотива-
ции труда педагога, что в свою очередь влияет на формирование у них важных и главных педагогиче-
ских компетенций. Результаты эксперимента, описанного в данной статье, показывают, что на началь-
ном этапе существовали индивидуальные цели и цели организации, а на заключительном этапе инди-
видуальные цели были включены в цели организации и могут быть достигнуты только при решении 
целей организации. Экспериментаторы сделали вывод, что для создания мотивации педагогического 
труда следует стимулировать педагогов развиваться как на личностном, так и на профессиональном 
уровне. 
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КОНСПЕКТ НОД В СТАРШЕЙ ГРУППЕ: 
«СВЕТООТРАЖАТЕЛЬ – ВАЖНЫЙ ПОМОЩНИК НА ДОРОГЕ» 

Аннотация: в данной статье приведен конспект НОД «Светоотражатель – важный помощник 
на дороге». Данный урок поможет закрепить знания детей о работе светофора, значениях дорож-
ных знаков, светоотражателях, а также о правилах дорожного движения. 

Ключевые слова: правила дорожного движения, дорожные знаки, светоотражатели, пешеходы, 
светоотражатели на одежде, школа пешеходных наук, фонарики, значение сигналов светофора, 
карточки со светоотражателями. 

Программное содержание: 
− закреплять знания детей о работе светофора, о значении дорожных знаков; 
− расширять знания детей о светоотражателях; 
− упражнять в умении моделировать предложенную ситуацию; 
− развивать связную речь, память и сообразительность; 
− продолжать формировать навыки осторожного поведения на улице, воспитывать привычку со-

блюдения правил дорожного движения. 
Материал. 
Письмо из школы пешеходных наук; картинки с изображением помощников дорожного движения; 

атрибуты для эксперимента: две детские шапки, фонарики, предметы, используемые детьми для со-
здания темноты; схема «Видимость водителями пешеходов на дороге»; строительный материал для 
создания дороги, детская коляска, набор светоотражателей; видеоролик «Видимость водителями пе-
шеходов со светоотражателями и без них в тёмное время суток». 

Ход занятия. 
Воспитатель: «Дети, в школе пешеходных наук узнали, что мы с вами изучаем «Азбуку города» – 

правила дорожного движения. Ребята из этой школы знают, как сложно запомнить все эти правила, 
поэтому они прислали необычное письмо – оно состоит из картинок. На этих картинках они нарисо-
вали помощников, которые помогают нам соблюдать правила дорожного движения. Я знаю, что вам 
они знакомы. Назовите их». 

Дети: «Светофор». 
Воспитатель: «Верно! – достаёт из конверта картинку с изображением светофора. – Надо помнить 

с детских пор, о чём сигналит светофор!». 
Дети рассказывают о значении сигналов светофора для пешеходов и водителей. 
Воспитатель: «Каких ещё вы знаете помощников на дорогах?». 
Дети: «Дорожные знаки». 
Воспитатель: «Правильно! – достаёт из конверта картинку с изображением дорожных знаков – 

надо помнить знаки дорожного движения – тогда гулять вы будете всегда без осложнений!» 
Дети объясняют значение изображённых дорожных знаков. 
Воспитатель: «А вы знаете, ребята, что работники ГАИ установили, что очень часто аварии про-

исходят в тёмное время суток – вечером или ночью? Как вы думаете, почему?» (ответы-предположе-
ния детей). 

Воспитатель: «Сегодня мы узнаем с вами о помощниках, которые могут спасти нас от беды в тём-
ное время суток, – показывает карточки со светоотражателями, – Где вы их видели?» (ответы детей). 

Воспитатель: «Многие из вас могли видеть светоотражатели на одежде у дорожных рабочих и со-
трудников ГАИ (показ картинок). Ведь эти люди много времени проводят на дороге и должны себя 
обезопасить. Но ведь и мы с вами тоже являемся участниками дорожного движения – поэтому мы 
тоже не должны подвергать себя опасности. Хотите узнать больше про светоотражатели – важных 
помощников на дорогах в темноте? Что бы вы хотели про них узнать?» (ответы детей). 

Воспитатель: «Вы знаете, из чего состоят светоотражатели? Оказывается, их секрет в том, что их 
делают из специального материала, который отражает свет. Поэтому они так и называются – светоот-
ражатели. При попадании на них света от фар автомобиля они начинают ярко светиться в темноте. 
Сила свечения зависит от цвета светоотражателя. Более ярко светятся белые и жёлтые светоотража-
тели, а меньше – фиолетовые и тёмно-синие. Но даже тёмно-синий светоотражатель на одежде 
намного лучше, чем просто тёмно-синяя куртка. Как вы думаете почему?» (ответы детей: светоотра-
жатели светятся в темноте при попадании на них света.) 

Воспитатель: «Светоотражатели выглядят по-разному, – показывает картинки, – Они могут быть 
как съёмными, так и вшитыми в одежду. Чем больше у пешехода светоотражателей на одежде, тем 
заметнее для водителя он будет на дороге и тем меньше будет вероятность несчастного случая. 

Учёные установили, что при свете фар водитель видит пешехода на небольшом расстоянии от ма-
шины, – воспитатель показывает схему, – Значительно раньше водитель увидит пешехода, если на 
нём есть светоотражатели. При необходимости водитель успеет вовремя затормозить. 
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Как вы думаете, в каком месте на одежде надо располагать светоотражатели? (рассуждения детей). 
Воспитатель: «На взрослом человеке светоотражатели рекомендуется закреплять чуть выше ко-

лена, а у ребёнка на уровне бедра. Как вы думаете почему? (ответы детей). 
Воспитатель: «Верно, в этих местах они будут наиболее заметны в свете фар автомобиля. Поду-

майте, на чём ещё нужно располагать светоотражатели? Почему?» 
Дети: «Надо сделать так, чтобы все объекты, которые движутся через дорогу, были заметными. 
Воспитатель: «А где лучше располагать светоотражатели на коляске?» (Взрослый предлагает де-

тям ошибочные места крепления светоотражателей). 
Воспитатель: «Давайте создадим эту ситуацию: построим дорогу». 
Во время моделирования ситуации дети рассказывают, из каких частей состоит проезжая часть, 

как называется место для пешеходов для перехода дороги, участники дорожного движения. Затем 
одна часть детей становится водителями (им выдаются фонарики, которыми они пользуются как фа-
рами автомобиля, другая – пешеходами, а третья – наблюдателями. В созданной ситуации воспита-
тель подводит детей к выводу, что закреплять светоотражатели как на коляске, так и на других участ-
никах дорожного движения надо так, чтобы их было видно в свете фар автомобилей. 

Воспитатель: «Давайте посмотрим видеоролик, в котором вы сможете побывать на месте водителя 
машины, и вы убедитесь, как важно пешеходу быть заметным на дороге» 

Просмотр видеоролика «Видимость водителями пешеходов со светоотражателями и без них в тём-
ное время суток» (обсуждение с детьми увиденного). 

Воспитатель: «Итак, почему светоотражатели являются важными помощниками для безопасности 
пешеходов на дороге? Что сегодня нового вы узнали?» (ответы детей). 

Воспитатель: «Вот с каким интересным помощником дорожного движения мы сегодня с вами по-
знакомились. Пусть у каждого из вас будет светоотражатель, чтобы обеспечить вам безопасность на 
дороге в тёмное время суток». 
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ЦЕЛЕВАЯ ЭКСКУРСИЯ К ПЕРЕКРЕСТКУ 
«ЗАСВЕТИСЬ САМ, ЗАСВЕТИ РЕБЕНКА!» 

Аннотация: в данной статье представлен план экскурсии к перекрестку «Засветись сам, засвети 
ребенка!», целью которой является привлечение внимания общественности к проблеме детского до-
рожно-транспортного травматизма. 

Ключевые слова: правила дорожного движения, светофор, дорога, акция, пешеходный переход, 
проезжая часть, пешеходы, световозвращатели на одежде, агитация на дороге, светоотражающие 
предметы, памятки для пешеходов, светоотражающие жилеты, тёмное время суток. 

Цель: привлечение внимания общественности, родителей к проблеме детского дорожно-транс-
портного травматизма. К необходимости применения светоотражающих элементов. 

Задачи: 
− продолжать учить соблюдать правила безопасного поведения на улице; 
− развивать внимательность, наблюдательность, память; 
− воспитывать культуру поведения на улице; 
− пропаганда безопасного поведения участников дорожного движения, предотвращение ДТП с 

участием детей-пешеходов. 
Оборудование: Костюм «Светофора», светоотражающие жилеты для детей, светоотражающие эле-

менты, флажки «Засветись сам, засвети ребенка!», памятки для прохожих «Зачем нужны световозвра-
щатели на одежде?». 

Ход экскурсии: 
Воспитатель: Дети, сегодня мы пойдём с вами на прогулку, но это не просто прогулка, а путеше-

ствие. Там, где мы будем проходить, есть проезжая часть, поэтому нужно быть внимательными и идти 
тихо парами. 

(Выходит «Светофор») 
Светофор: Здравствуйте дети, я слышал, что вы идёте гулять. Можно я пойду с вами, буду вам 

помогать в пути. 
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Воспитатель: Конечно можно. Дети, с нами на прогулку пойдёт сам Светофор, ведь он самый глав-
ный на дороге. Он нам поможет пройти правильно путь. 

Светофор: Я вижу вы надели светоотражающие жилеты? 
Дети: Да! 
Светофор: А для чего люди одевают светоотражающие жилеты? 
Дети: Они светятся в темноте и машины видят пешехода. 
Светофор: У меня есть светоотражающие предметы, мы сейчас с вами подарим их деткам, которые 

нам встретятся на улице и у которых нет светоотражающих элементов на одежде. А их родителям 
дадим памятки о световозвращающих элементах. И расскажем им о безопасности на дороге в тёмное 
время суток. Теперь в путь! 

Дети выходят с территории детского сада, подходят к проезжей части. 
Светофор: Дети, скажите мне, где правильно нам идти, здесь две дороги, для машин и для пеше-

ходов, по какой мы пойдём? 
Дети: Для пешеходов. 
Светофор: Потому что мы кто? 
Дети: Пешеходы! 
Светофор: Правильно! 
(на пути пешеходный переход) 
Светофор: А что это за знак? 
Дети: Пешеходный переход. 
Светофор: Правильно. А что это за полоски белые на дороге. 
Дети: пешеходный переход. 
Светофор: Правильно. А вот и первые пешеходы, которые встретились нам на пути. 
Воспитатель: Здравствуйте! (дети здороваются). Давайте с вами познакомимся. Наши дети ходят 

в детский сад много знают о правилах дорожного движения и никогда не забывают одевать на одежду 
светоотражающие элементы. Это очень важно. Поэтому мы дарим вам светоотражающий предмет, 
носите его и не забывайте. А еще вам памятка «Зачем нужны световозвращатели на одежде?». Расска-
жите о необходимости светоотражающих предметов своим знакомым и близким. 

Светофор: 
Вам подарок мы вручаем 
ленточку светящую 
Смело можете идти 
транспорт станет на пути. 
Ребёнок: 

Пусть знают взрослые дети 
Носите все светоотражающие предметы 
Тогда ваш дом не посетит беда 
И будете, вы счастливы всегда. 

Воспитатель: А как вы знакомите своего ребёнка с правилами дорожного движения? 
Ответы прохожих. 
Воспитатель: Спасибо вам за ваши ответы. Счастливого вам пути! 
Агитация продолжается и всем встретившимся на пути дети дарят светоотражающие предметы, 

флажок и памятки. 
Итог: Молодцы ребята. Наша акция прошла успешно. Мы с вами подарили маленьким прохожим 

светоотражающие предметы, флажки и памятки родителям. Теперь и эти дети будут знать о безопас-
ности на улице города. И мы надеемся, что мамы и папы не будут забывать одевать своим малышам 
светоотражающие предметы. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Аннотация: в статье представлены основные подходы к исследованию проблемы самостоятель-
ной учебной деятельности, рассматривается сущность понятия «самостоятельная учебная дея-
тельность», её компоненты и основные характеристики. Особое внимание в работе уделено выяв-
лению конкретных форм организации самостоятельной учебной деятельности школьников. 

Ключевые слова: учебная деятельность, самостоятельная учебная деятельность, классифика-
ция учебной деятельности, характерные признаки, признаки учебной деятельности, компоненты 
учебной деятельности, формы организации, организация учебной деятельности. 

Совершенствование современной системы образования нацелено на создание условий для разви-
тия, самоактуализации и самоопределения личности, поэтому в настоящее время одной из приоритет-
ных задач российского образования является формирование у школьников способности самостоя-
тельно развиваться и приобретать новые знания. В связи с этим ведётся интенсивный поиск нового 
содержания, новых форм и методов самостоятельной учебной деятельности школьников [12; 17]. 

Согласно Энциклопедическому словарю педагога под учебной деятельностью понимается вид де-
ятельности, заключающийся в усвоении определенного круга знаний, приобретении умений и навы-
ков, необходимых для жизни и деятельности, а также в приобретении навыков получения знаний и 
работы с ними, т.е. навыков самостоятельной работы [1]. 

В педагогике существует значительное количество различных структур и классификаций учебной 
деятельности. А.М. Новиков предлагает классификацию по степени участия педагога в процессе обу-
чения [14]: 

1. Самообразование (целенаправленная познавательная деятельность, управляемая самой лично-
стью; приобретение систематических знаний в какой-либо области науки, техники, культуры, поли-
тической жизни [2]). 

2. Обучение с помощью педагога, которое можно подразделить на индивидуализированные си-
стемы обучения (характеризующиеся определённой обособленностью в работе отдельных учащихся 
и организующие индивидуальное продвижение по общей для данного контингента учащихся про-
грамме) и коллективные системы (в которых для проведения учебных занятий школьники одного и 
того же возраста группируются в классы, сохраняющие свой состав в течение установленного периода 
времени, причём все учащиеся работают над усвоением одного и того же материала). 

3. Самостоятельная учебная деятельность школьника. 
Понятие «самостоятельная учебная деятельность» трактуется различными авторами по-разному. 

К примеру, В.С. Листенгартен и С.М. Годник определяют самостоятельную учебную деятельность, 
как систему индивидуальной и групповой учебной деятельности, осуществляемую под опосредован-
ным руководством преподавателя во время аудиторных, внеаудиторных занятий и стимулирующую 
их познавательную активность, развивающую их интеллектуальные способности и потребности в са-
мообразовании [5]. 

В.В. Егоров раскрывает самостоятельную учебную деятельность, как средство вовлечения обуча-
ющихся в учебную работу, для которой характерно наличие чётко сформулированной задачи, а также 
как средство организации и выполнения обучающимися определённой учебной деятельности [9]. 

Таким образом, под самостоятельной учебной деятельностью можно понимать систему индивиду-
альной и групповой учебной деятельности, осуществляемую под опосредованным руководством учи-
теля во время урочной и внеурочной деятельности, вовлекающую обучающихся в учебную работу, 
стимулирующую их познавательную активность, развивающую их интеллектуальные способности и 
потребности в самообразовании. 

Можно выделить следующие характерные признаки самостоятельной учебной деятельности уча-
щихся [18]: 

1) системность; 
2) существование во внешней (дидактической) и внутренней (личностной) средах образователь-

ного пространства; 
3) опосредованное руководство со стороны преподавателя; 
4) продуктивность; 
5) потребность, готовность и стремление к самообразованию. 
Согласно К.Г. Чикнаверовой, выделяются несколько основных подходов к исследованию самосто-

ятельной учебной деятельности учащихся [19]: 
1) объективный подход, применяющийся при обосновании степени самостоятельности учеников; 
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2) психологический подход, выявляющий психологические характеристики самостоятельности 
мышления обучающихся; 

3) дидактико-методологический подход, анализирующий соотношение педагогического руковод-
ства и самостоятельности учащихся; 

4) психолого-дидактический подход, нацеленный на выявление сущности самостоятельной дея-
тельности как дидактической категории, её предмета и цели. 

П.И. Пидкасистый рассматривает самостоятельную учебную деятельность, как систему, состоя-
щую из трёх компонентов [16]: 

1) содержательный компонент; 
2) оперативный компонент; 
3) результативный компонент. 
Содержательный компонент охватывает знания учащегося, выраженные в понятиях и образах; 

оперативный компонент выявляет разнообразные действия ученика, а также оперирование умениями, 
как во внешнем, так и во внутреннем плане действий; результативный компонент включает в себя 
новые задания, способы решений, новый социальный опыт, идеи, способности, качества личности. 

В предложенной системе все компоненты взаимосвязаны между собой, что можно увидеть на сле-
дующем примере: в процессе решения задачи (на основе использования ранее полученных знаний и 
опыта) ученик ощущает потребность в новых знаниях и ставит перед собой новые учебные задачи, 
обдумывая средства их перехода в результат. 

На каждом историческом этапе, по мере модернизации мировой педагогической мысли и практики 
обучения, появлялись различные формы организации учебной деятельности учащихся, в том числе 
самостоятельной учебной деятельности. 

В педагогическом словаре О.С. Гребенюка [7] форма организации учебной деятельности понима-
ется как дидактическая категория, обозначающая внешнюю сторону организации учебного процесса, 
которая связана с количеством обучаемых, временем и методом обучения, а также порядком его осу-
ществления. 

П.И. Пидкасистый разработал эмпирическую классификацию форм организации учебной деятель-
ности [16]: 

1) фронтальная (форма организации учебной деятельности, при которой не учитываются индиви-
дуальные различия учеников; учитель организует взаимодействие учащихся, решающих одну и ту же 
задачу одновременно, между собой и с ним); 

2) групповая (форма организации учебной деятельности, при которой ученики решают одну и ту 
же учебную задачу в определенный промежуток времени одинаковыми способами и средствами); 

3) индивидуальная (форма организации учебной деятельности, при которой учитель уделяет вни-
мание отдельным ученикам в разные промежутки времени). 

Эта классификация обусловлена практикой обучения, в которой в каждый период времени на учеб-
ном занятии наблюдается однотипная событийная ситуация взаимодействия участников учебной де-
ятельности [16]. 

Базисную классификацию форм организации учебной деятельности выделил В.К. Дьяченко, ис-
ходя из выявленной им сущности обучения [8]: 

1) индивидуально-опосредованная (форма организации учебной деятельности, состоящая из ин-
дивидуальной работы учеников одного класса с учебным материалом; может выполняться по зада-
ниям учителя и по собственной инициативе); 

2) парная (форма организации учебной деятельности, соответствующая взаимодействию в обособ-
ленной паре при выполнении учебного задания в классе); 

3) групповая форма (при таких формах организации учебной деятельности учитель управляет 
учебно-познавательной деятельностью групп, состоящих из учеников одного класса); 

4) коллективная (форма организации учебной деятельности, при которой ученики изучают различ-
ные фрагменты одной темы урока, что сопровождается обсуждениями, диспутами и обменом матери-
ала). 

Проанализировав указанные классификации, а также понятие «самостоятельная учебная деятель-
ность», мы смогли визуально отобразить аналитический переход от общей классификации форм ор-
ганизации учебной деятельности к перечню конкретных форм организации самостоятельной учебной 
деятельности учащихся (рис. 1). 
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Рис. 1 

 
Согласно представленной схеме, комплекс конкретных форм организации учебной деятельности 

(в том числе самостоятельной учебной деятельности) может быть выявлен на основе анализа основ-
ных компонентов эмпирической и базисной классификаций, представленных в трудах П.И. Пидкаси-
стого и В.К. Дьяченко [16; 8]. 

Рассмотрим каждую из выявленных форм организации самостоятельной учебной деятельности в 
отдельности. 

Под домашней работой мы, как и А.Ю. Коджаспиров [10], понимаем самостоятельное выполнение 
учащимися заданий вне класса без непосредственного руководства учителя, но под его опосредованы 
влиянием. 

Лабораторная работа рассматривается в словаре С.М. Вишняковой [4] как один из видов самосто-
ятельной практической работы, проводимой учащимися в средней образовательной школе с целью 
углубления и закрепления теоретических знаний, развития навыков самостоятельного эксперименти-
рования. Выполняя лабораторную работу, школьник самостоятельно совершает технические опера-
ции с целью получения требуемого результата. 

В Энциклопедическом педагогическом словаре Б.М. Бим-Бада [2] самостоятельная работа пони-
мается как индивидуальная или коллективная учебная деятельность, осуществляемая без непосред-
ственного руководства учителя. Самостоятельное решение заданий в ходе самостоятельной работы 
по ранее изученному материалу развивает у школьников оперативное осваивание новой информации, 
а также умение её применять. 

Контрольная работа, как указано в Толковом словаре С.М. Ожегова [15], является одной из форм 
проверки и оценки усвоенных знаний, получения информации о характере познавательной деятель-
ности, уровне самостоятельности и активности учащихся в учебном процессе, об эффективности ме-
тодов, форм и способов учебной деятельности. Выполняя контрольную работу, школьник сталкива-
ется с ответственностью за проведенную самостоятельную подготовку к ней, а также осваивает инди-
видуальные приемы запоминания материала. 

Соглашаясь с точкой зрения Б.М. Бим-Бада [2], под школьной олимпиадой мы понимаем соревно-
вания учащихся по общеобразовательным предметам, способствующие выявлению талантливых уча-
щихся. Школьник, участвующий в олимпиадах, самостоятельно готовится к заданиям повышенной 
сложности. Решение заданий, требующих повышенного уровня знаний и владения нетипичными при-
емами решения задач, в условиях конкуренции, развивает в школьнике стрессоустойчивость и умение 
поиска информации для подготовки к олимпиаде. 
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Под консультацией мы понимаем разъяснение учителя по сложному теоретическому вопросу 
школьника, что является одной из предпосылок самостоятельного изучения интересующей проблемы. 

В Энциклопедическом педагогическом словаре [1] семинар обозначен как вид классных занятий 
по какой-либо учебной проблеме, обсуждение участниками заранее подготовленных сообщений и до-
кладов. Подготовка к семинару требует от учащегося умения выполнять операции, связанные с поис-
ком, осознанном отбором, критическим анализом и структурированием информации по теме семи-
нара. 

Рассмотрим такие формы организации самостоятельной учебной деятельности, как конференция, 
творческая работа, проект, реферат, доклад и презентация. 

По мнению Л.П. Крившенко, конференция является организационной формой обучения, направ-
ленной на расширение, закрепление и совершенствование знаний [11]. На учебных конференциях 
школьники выступают с проектами, относящимися к различным дисциплинам. Проект, по мне-
нию М.Ю. Бухаркиной, является совместной учебно-познавательной, творческой или игровой дея-
тельностью учащихся-партнеров, имеющую общую цель, согласованные методы, способы деятельно-
сти, направленную на достижение общего результата по решению какой-либо проблемы, значимой 
для участников проекта [3]. Для работы над проектом от школьников требуются навыки группового 
взаимодействия, совместного решения задач, поиска необходимой информации и её рационального 
использования. Разработка и защита проекта развивает в школьниках ответственность за проделан-
ную ими работу, рациональный подход и навыки решения практических задач. Исходя из этого сле-
дует, что школьный проект можно назвать также творческой работой. Теоретические исследования 
по теме школьного проекта оформляются в виде презентации, реферата и доклада. Рефератом назы-
вается краткое, точное изложение содержания документа, включающее основные фактические сведе-
ния и выводы, без дополнительной интерпретации или критических замечаний автора реферата [6]. 
Доклад в учебном проекте является кратким изложением реферата, с которым выступает школьник, 
защищая свой проект. Презентация в учебном проекте является отображением результатов выполнен-
ного проекта, представленным с помощью аудиовизуальных компьютерных средств. 

Проанализировав психолого-педагогическую литературу, связанную с организацией самостоя-
тельной учебной деятельности учащихся, мы пришли к обоснованному выводу, что данную проблему 
можно рассматривать в двух аспектах: 

1) организация самостоятельной учебной деятельности учащихся (со стороны учителя); 
2) организация самостоятельной учебной деятельности (со стороны самих учащихся). 
Согласно первому подходу, учитель, организуя самостоятельную учебную деятельность школьни-

ков, отбирает теоретические и дидактические материалы, составляет планы проведения занятий, а 
также задания, соответствующие определённой форме самостоятельной учебной деятельности уча-
щихся. 

Согласно второму подходу, школьник при подготовке к контролю, зачету, олимпиаде, семинару, 
при участии в конференции, при выполнении домашнего задания, сам ищет способы решения учеб-
ных задач, что является показателем его подготовленности к самостоятельной учебной деятельности. 

Указанные аспекты раскрывают новые направления для дальнейшего исследования такой важной 
проблемы, как самостоятельная учебная деятельность учащихся. Важность изучения данной про-
блемы заключается в том, что школьники, обладающие навыками самостоятельной учебной деятель-
ности, намного глубже понимают и усваивают учебный материал, оказываются более подготовлен-
ными к творчеству, саморазвитию и самообразованию. 

Список литературы 
1. Безрукова В.С. Энциклопедический словарь педагога / В.С. Безрукова. – Екатеринбург, 2000. – 937 с. 
2. Бим-Бад Б.М. Педагогический энциклопедический словарь / Б.М. Бим-Бад. – М., 2002. – 528 с. 
3. Бухаркина М.Ю. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования: Учебное посо-

бие / М.Ю. Бухаркина, Е.С. Полат. – М.: Академия, 2007. 
4. Вишнякова С.М. Профессиональное образование. Словарь. Ключевые понятия, термины, актуальная лексика / 

С.М. Вишнякова. – М., 1999. 
5. Годник С.М. Самостоятельная деятельность студентов: Пособие для преподавателей вузов / С.М. Годник, В.С. Листен-

гартен. – Воронеж, 1996. – 94 c. 
6. ГОСТ 7.9–95 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие 

требования. – Введ. 1996.27.08. – М., 2007. – 7 с. 
7. Гребенюк О.С. Терминологический словарь. Педагогические технологии / О.С. Гребенюк, М.И. Рожков. – 1999. 
8. Дьяченко В.К. Новая дидактика / В.К. Дьяченко. – М., 2001. 
9. Егоров В.В. Педагогика высшей школы: Учебное пособие / В.В. Егоров, Э.Г. Скибицкий, В.Г. Храпченков. – Новоси-

бирск: САФБД, 2008. – 260 с. 
10. Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь / А.Ю. Коджаспиров, Г.М. Коджаспирова. – М.: Академия, 2005. 
11. Крившенко Л.П. Педагогика / Л.П. Крившенко. – М., 2005. – 416 с. 
12. Кузнецова М.Ф. Развитие иноязычной самообразовательной компетенции у студентов педагогического колледжа: 

Дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. / М.Ф. Кузнецова [Электронный ресурс]. – Екатеринбург, 2011. 
13. Махмутова Л.Г. Проблема преемственности при организации обучения математике в начальной и основное школе / 

Л.Г. Махмутова // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2014. – №26. 
14. Новиков А.М. Виды деятельности и процесс учения / А.М. Новиков // Муниципальное образование: инновации и экс-

перимент. – 2009. – №6. – C. 18–28. 
15. Ожегов С.И. Толковый словарь Ожегова / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – М., 1949–1992. 
16. Пидкасистый П.И. Педагогика: Учебное пособие / П.И. Пидкасистый. – М., 2006. – 608 с. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

156     Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 

17. Турковская Н.В. Теоретические основы дифференцированного обучения (на примере математического блока дисци-
плин) [Текст] / Н.В. Турковская, Е.И. Чебанова // Психология и педагогика XXI века: теория, практика и перспективы: Мате-
риалы IV Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 22 янв. 2016 г.) / Редкол.: О.Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС Ин-
терактив плюс, 2016. 

18. Федорова М.А. Дидактическая интерпретация понятия «учебная самостоятельная деятельность» / М.А. Федорова // Об-
разование и общество: сб. статей. – 2009. – №3. – C. 45–49. 

19. Чикнаверова К.Г. Самостоятельная учебная деятельность как основа развития самостоятельности обучающихся: Мето-
дологический аспект отечественных исследований / К.Г. Чикнаверова // Известия УрО РАО. – 2010. – №4. – C. 111–118. 

 

Хвостова Наталья Анатольевна 
учитель начальных классов 

МОУ «Стрелецкая СОШ 
им. Героя Советского Союза А.Е. Черникова» 

с. Стрелецкое, Белгородская область 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
Аннотация: в данной статье автор изучает проблему эффективности использования дистан-

ционного обучения в общеобразовательных учреждениях для детей с ограниченными возможно-
стями. В работе также рассматривается применение структуры дистанционного курса в дистан-
ционном обучении детей-инвалидов. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, дети с ОВЗ. 
Дети с ограниченными возможностями здоровья согласно Федеральному закону «Об образовании 

лиц с ограниченными возможностями здоровья» получают образование на базе специальных образо-
вательных учреждений или образовательных учреждений интегрированного типа. Однако, среди та-
ких детей имеется отдельная группа лиц, кто не может посещать образовательное учреждение в силу 
ограничений по состоянию здоровья, и которая часто лишена возможности получить качественное 
образование. В связи с этим приоритетной задачей российской образовательной системы было и оста-
ётся предоставление широким слоям населения эффективного, качественного и доступного образова-
ния. 

Актуальность проблемы обучения детей-инвалидов обусловлена спецификой современной обра-
зовательной ситуации. Несмотря на то, что в последние годы, благодаря новым установкам государ-
ства, были изменены подходы к образованию детей с ограниченными возможностями здоровья, как 
показывает анализ образовательной практики, «доступное качественное образование» по-прежнему 
недоступно для большинства детей с ОВЗ. 

Выходом в сложившейся ситуации и является дистанционное обучение – обучение, позволяющее 
каждому ребенку с ограниченными физическими возможностями найти оптимальный для себя способ 
получения образования и успешной адаптации в жизни. Данная форма получения образования при-
обретает все большую популярность. Для ребенка с ограниченными возможностями это открывает 
пути в новый мир, дает возможность реализовать себя и свои потребности, преодолеть свое одиноче-
ство. 

Развитие глобальных сетей создало принципиально новые условия для получения образования. 
Занимаясь с помощью компьютера, ребенок перестает быть инвалидом, ограниченным в простран-
стве, – у него появляется связь буквально совсем миром. Он может учиться, не выходя из дома и в 
удобном для себя темпе. Наиболее значимой для детей с ограниченными возможностями (особенно 
малоподвижных) является потребность в активном общении, расширении кругозора и получении до-
полнительной информации. При организации дистанционного обучения реализуется индивидуальная 
образовательная траектория каждого ученика. Объем учебных занятий, их содержание и темп про-
хождения дозируется строго индивидуально. 

Структура типового дистанционного курса, направленного на формирование данных компетен-
ций, должна быть адаптирована применительно к подготовке преподавателей ДО. 

В модели присутствуют 5 блоков: 
1. Блок содержания курса (лекции, инструкции для слушателей, источники, глоссарии). 
2. Блок контроля: 
− текущий (контрольная работа, веб-квест, резюме, статья, ситуационный анализ, тест, консульта-

ции on-line); 
− итоговый (круглый стол, проектная работа, дистанционный урок). 
3. Организационный блок (форум знакомств, документация учебного процесса, текущие объявле-

ния). 
4. Блок средств коммуникаций для индивидуального и группового обучения (форум, e-mail, ICQ, 

wiki-wiki, видеоконференции, голосовой чат, блоги, сайты сетевых сообществ, чат, список рассылки 
и др.). 

5. Блок подведения итогов (рефлексия после изучения каждого модуля и в конце курса). 
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Блоки 1 и 2 представляют собою методическую работу до проведения курса (подготовку), блоки 3 
и 4 – проведение курса, и блок 5 – фиксирование результатов. 

Реализация дистанционного курса происходит в несколько этапов. Для каждого этапа при подго-
товке курса разрабатывается методическое наполнение типовых блоков дистанционного курса, а 
также описываются особенности использования педагогических технологий дистанционного образо-
вания. 

Специальная учебная среда позволяет прокомментировать каждую работу ученика, дать рекомен-
дации по исправлению ошибки – работать с каждым ребенком до полного решения учебной задачи. 
В силу интерактивного стиля общения и оперативной связи в дистанционном обучении открывается 
возможность индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения. Учитель в зависимости 
от образовательных потребностей учащегося может применять гибкую, индивидуальную методику 
обучения, предлагать дополнительные, ориентированные на конкретного ученика блоки учебных ма-
териалов, ссылки на информационные ресурсы. Каждый ребенок может выбрать свой темп изучения 
материала, а также свою последовательность прохождения курса, согласованную с учителем. 

Таким образом, можно сделать вывод, что учащиеся являются не пассивными «потребителями» 
знаний, а выступают в качестве активных участников образовательного процесса, приобретают опыт 
межличностного взаимодействия. Главную роль играют личные качества обучающихся, их способно-
сти, стремление к получению знаний, физические же недостатки отходят на задний план. Дистанци-
онное обучение дает возможность детям с ограниченными возможностями в большей степени реали-
зовать свой потенциал, вести активную жизнь, повысить уверенность в себе. 

Приобщение родителей к деятельности детей во время дистанционного обучения дает возмож-
ность семьям детей-инвалидов узнать о возможностях сети Интернет, найти единомышленников, по-
чувствовать уверенность в собственных силах и, в конечном счете, преодолеть «комплекс беды», ха-
рактерный для многих семей, воспитывающих детей-инвалидов. 

Возможности дистанционного обучения практически безграничны, виртуальная среда действи-
тельно помогает преодолевать барьеры, главное – захотеть их преодолеть. Ведь непреодолимы только 
те барьеры, которые мы перед собой выдвигаем сами. 
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Аннотация: в статье описывается эффективность подготовки специалистов в условиях непре-

рывного образования. Авторами раскрываются цели и задачи непрерывного образования в социально-
экономических условиях. Анализируется связь общеобразовательной школы, среднего профессиональ-
ного и высшего профессионального образования с целью создания условий для реализации потребно-
сти личности в образовании. 

Ключевые слова: условия, потребность, школа, подготовка специалистов, учебные организации, 
вуз. 

Непрерывное образование в настоящее время превращается в жизненную необходимость. Разви-
тие системы непрерывного образования повлияло на переосмысление фундаментальных педагогиче-
ских представлений. В системе непрерывного образования произошел переход от традиционного обу-
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чения к образованию через всю жизнь. Цель создания системы непрерывного профессионального об-
разования – обеспечение эффективности подготовки специалистов в условиях насыщенного совре-
менного рынка труда и конкуренции [1]. 

Социально-экономические преобразования, происходящие в России, в частности, расширение 
рынка образовательных услуг, создали условия для активного поиска путей реформирования системы 
профессионального образования. 

В настоящее время к системе профессионального образования предъявляются следующие требо-
вания: 

− подготовка социально-защищенного, конкурентоспособного и профессионально-мобильного 
специалиста; 

− формирование ранней профессиональной мотивации на основе определения и развития интере-
сов личности [1]. 

Выполнение данных требований не всегда возможно из-за ряда существующих в системе профес-
сионального образования противоречий между: интересами и запросами личности, возможностями 
системы в целом и интересами конкретных образовательных учреждений; требованиями современ-
ного рынка труда и системой подготовки специалистов [2]. 

Основная проблема, требующая незамедлительного решения, позволяющая снять вышеназванные 
противоречия, это преодоление инертности в образовании за счет разработки и внедрения системы 
непрерывного профессионального образования. 

Рассмотрим цели и задачи непрерывного образования. Целью непрерывного образования в насто-
ящее время является ориентация на целостное развитие личности, повышение профессиональной и 
социальной адаптации в меняющемся мире профессий, повышение конкурентоспособности, саморе-
ализации во всех сферах профессиональной деятельности. 

Непрерывное профессиональное образование представляет многоуровневую, гибкую систему под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов на основе единой научно-мето-
дической базы. 

Непрерывное педагогическое образование – открытая система. К основным функциям непрерыв-
ного образования, относят: 

− социальную функцию непрерывного образования; 
− экономическую функцию непрерывного образования; 
− адаптационную функцию непрерывного образования [3]. 
Важнейшими признаками непрерывного образования являются: системность, целостность, протя-

женность, которые придают этому процессу новые интегративные свойства; а именно: преемствен-
ность, прогностичность, гибкость и динамичность. 

Связь общеобразовательной школы, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования позволит максимально учесть, создать условия для реализации потребности личности в 
образовании, обеспечить научный рост научно-педагогического состава преподавателей профессио-
нальной школы и усовершенствовать механизм целевой подготовки мобильных, конкурентно-способ-
ных специалистов. 

Система непрерывного образования предусматривает механизмы взаимодействия образователь-
ных учреждений с предприятиями и организациями, заинтересованными в выпускниках данного об-
разовательного учреждения, удовлетворяющего потребности рынка труда. Проведенный нами анализ 
в подтверждение выше изложенному показал, что студентами первого курса факультета технологии 
и профессионально-педагогического образования ФГБОУ ВО «АГГПУ» 2015–2016 учебного года, 
стали выпускники следующих профессиональных образовательных организации Алтайского края: 

− АНО СПО «Бийский технолого-экономический колледж» (4%); 
− КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» (1%); 
− КГБПОУ «Алтайский государственный колледж» (6%); 
− КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» (4%); 
− КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический колледж» (4%); 
− КГБПОУ «Бийский государственный колледж» (4%); 
− КГБПОУ «Бийский педагогический колледж» (5%); 
− КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж» (6%); 
− КГБПОУ «Троицкий агротехнический техникум» (3%); 
− КГБПОУ «Смоленский лицей профессионального образования» (2%); 
− КГБПОУ «Солонешенский лицей профессионального образования» (2%). 
Создание региональной системы непрерывного профессионального образования предполагает ре-

шение следующих задач: определение перечня специалистов, требующихся на рынке труда региона, 
на основе проведения маркетинговых исследований: 

− разработка механизма взаимодействия предприятий, организаций и образовательных професси-
ональных учреждений; 

− объединение заинтересованных профессиональных образовательных учреждений и координа-
ция их деятельности; 

− разработка единого учебно-методического обеспечения непрерывного профессионального обра-
зования на основе государственных стандартов; 

− поиск и разработка новых обучающих технологий, эффективных методов и приемов обучения, 
проведение анализа учебных планов и программ. 
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Организация педагогического процесса многоступенчатой подготовки будущего специалиста ос-
новывается на принципах преемственности, интеграции, координации, диатропичности. 

Факультет технологии и профессионально-педагогического образования проводит подготовку 
студентов по программам высшего профессионального образования по направлениям подготовки: 
44.03.01 Педагогическое образование (профиль подготовки – Технология); 44.03.04 Профессиональ-
ное обучение (профиль подготовки – Экономика и управление; Транспорт). Анализ учебных планов 
и программ по данным специальностям показал отсутствие преемственности в обучении среднего и 
высшего профессионального образования. Учебная деятельность студента в высшем учебном заведе-
нии – это одна из сторон целостного профессионального и личностного формирования человека [4]. 
Дальнейшую свою работу мы видим в объединении усилий и координации деятельности всех заинте-
ресованных сторон. Опыт показывает, что выпускник высшего учебного заведения, прошедший три 
уровня профессионального образования, отличается сознательным выбором профессиональной дея-
тельности, практической подготовкой и глубокой теоретической базой, профессиональной компе-
тентностью. 

В этой связи, развитие личности в условиях непрерывного образования рассматривается нами, как 
развитие личности, мотивированной к самореализации, непрерывному освоению разных уровней и 
ступеней образования. 
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КИНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЦЕССА СУШКИ 
ПАНИРОВОЧНОЙ ХЛЕБНОЙ КРОШКИ  

ИНФРАКРАСНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 
Аннотация: в данной статье авторами доказывается, что инфракрасная сушка измельченной хлеб-

ной крошки позволяет использовать ее в качестве панировки для штучных мясных и рыбных изделий. 
Ключевые слова: сушка, инфракрасное излучение, хлебная крошка, панировка, плотность тепло-

вого потока. 
Панировочные хлебные крошки производят из белого свежего хлеба. Его лишают корок и мелко 

перетирают. Сухая панировочная крошка бывает белого или насыщенного желтого цвета. Использу-
ются они в качестве панировки для рыбы, мяса, различных овощей, штучных мясных и рыбных изде-
лий (котлет, зраз, рыбных палочек, бюргеров и т. д.). Панировка позволяет улучшить внешний вид 
готового продукта, сформировать красивую корочку со всех сторон, сохранить аромат, вкус и соч-
ность изделия. Для нежирного мяса, рыбы и птицы рекомендуется использовать панировку, приго-
товленную из высушенного белого хлеба. При добавлении небольшого количества прожаренного 
грецкого ореха, тщательно размолотого, блюдо приобретает особые вкусовые качества. Жирное мясо 
требует использования панировки, приготовленной из чёрствого чёрного хлеба. Для улучшения вкуса 
рекомендуется добавить толчёные нежареные семечки тыквы и сушёный чеснок. 

Цель работы – исследовать зависимость времени процесса сушки панировочной белой хлебной 
крошки на тефлоновой ленте инфракрасным излучением с выделенной длиной волны 1,5–3,0 мкм до 
конечной влажности 11% от толщины слоя продукта, плотности теплового потока, расстояния от ИК – 
излучателя до слоя продукта и начальной влажности продукта. 

Экспериментальные исследования проводились по плану полного факторного эксперимента [1] на че-
тырёх уровнях типа 24 (табл. 1) на лабораторной установке [2–4], на которой в качестве источника излуче-
ния использовались линейные кварцевые излучатели с керамической функциональной оболочкой [4]. 

Таблица 1 
Значение уровней изучаемых факторов ПФЭ при сушке панировочной белой хлебной крошки 

 

Факторы 
в явном виде Наименования факторов Уровни эксперимента 

+1 0 –1 
Z1 Плотность теплового потока ИК-излучения, кВт/м² 8,11 6,7 5,28 

Z2 Начальная влажность панировочной белой хлебной 
крошки, % 22,5 24 25,5 

Z3 Высота слоя панировочной хлебной крошки
на тефлоновой ленте, мм 10 7,5 5 

Z3 Расстояние от ИК-излучателя до слоя хлебной
крошки, мм 65 55 45 
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ИК-излучатели с отражателями установлены сверху относительно поддона с подложкой из те-
флона. Для регулировки плотности теплового потока, падающего на белую хлебную крошку, меня-
лись и замерялись значения сопротивления нихромовой спирали ИК-излучателя. Для измерения из-
менения массы панировочной хлебной крошки с эквивалентным диаметром 2мм в течение процесса 
сушки применялись аналитические весы GF-600. Для измерения влагосодержания панировочной хлеб-
ной крошки применялся анализатор влажности ЭЛВИЗ-2. Для снятия температурных полей продукта в 
центре слоя и на подложке использовался многоканальный измеритель теплопроводности ИТ-2 в ком-
плекте хромель-алюмелевыми ТХА 9419–23 термопары градуировки ХА94, с диаметром проволоки 
2,5∙10–4 м. Измерение температуры поверхности облучаемого материала производилось при помощи 
дистанционного неконтактного инфракрасного термометра Raytek MiniTemp МТ6. 

Белый хлеб, измельчённый с помощью блендера BOSH, с эквивалентным диаметром 2 мм и влаж-
ностью от 22,5 до 25,5%, подвергался инфракрасной обработке при переменных значениях факторов. 
Было получено уравнение регрессии в явном виде: 

    (1) 
На рисунках 1–4 представлены кинетические и температурные зависимости процесса сушки ин-

фракрасным излучением панировочной хлебной крошки с эквивалентным диаметром 2 мм в зависи-
мости от параметров проведения процесса. 

 

 
Рис. 1. Кинетические и температурные зависимости процесса сушки инфракрасным излучением слоя 

панировочной хлебной крошки с эквивалентным диаметром 2 мм, толщиной 5 мм и влажностью 
22,5% при плотности теплового потока инфракрасного излучения 5,28 кВт/м²: I – Ū= Ū(τ),  

расстояние от слоя продукта до ИК-излучателя 65 мм; II – Ū= Ū(τ), расстояние от слоя продукта  
до ИК-излучателя 55 мм; III – t= t(τ), расстояние от слоя продукта до ИК-излучателя 65 мм:  

1 – на поверхности слоя продукта; 2 – в центре слоя; 3 – на подложке; IV – t= t(τ), расстояние  
от слоя продукта до ИК-излучателя 55 мм: 1 – на поверхности слоя продукта; 2 – в центре слоя;  

3 – на подложке 
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Рис. 2. Кинетические и температурные закономерности процесса сушки инфракрасным излучением 

слоя панировочной хлебной крошки с эквивалентным диаметром 2 мм, толщиной 10 мм  
и влажностью 22,5% при плотности теплового потока 5,28 кВт/м²: I – Ū= Ū(τ), расстояние 

 от слоя продукта до ИК-излучателя 65 мм; II – Ū= Ū(τ), расстояние от слоя продукта  
до ИК-излучателя 55 мм; III – t= t(τ), расстояние от слоя продукта до ИК-излучателя 65 мм:  

1 – на поверхности слоя продукта; 2 – в центре слоя; 3 – на подложке; IV – t= t(τ), расстояние  
от слоя продукта до ИК-излучателя 55 мм: 1 – на поверхности слоя продукта; 2 – в центре слоя;  

3 – на подложке 
 

 
Рис. 3. Кинетические и температурные закономерности процесса сушки инфракрасным излучением 

слоя панировочной хлебной крошки с эквивалентным диаметром 2 мм, толщиной 5 мм  
и влажностью 25,5% при плотности теплового потока 5,28 кВт/м²: I – Ū= Ū(τ), расстояние  

от слоя продукта до ИК-излучателя 65 мм; II – Ū= Ū(τ), расстояние от слоя продукта  
до ИК-излучателя 55 мм; III – t= t(τ), расстояние от слоя продукта до ИК-излучателя 65 мм:  

1 – на поверхности слоя продукта; 2 – в центре слоя; 3 – на подложке; IV – t= t(τ), расстояние  
от слоя продукта до ИК-излучателя 55 мм: 1 – на поверхности слоя продукта; 2 – в центре слоя;  

3 – на подложке 
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Рис. 4. Кинетические и температурные закономерности процесса сушки инфракрасным излучением 

слоя панировочной хлебной крошки с эквивалентным диаметром 2 мм, толщиной 10 мм  
и влажностью 25,5% при плотности теплового потока 8,11 кВт/м²: I – Ū= Ū(τ), расстояние  

от слоя продукта до ИК-излучателя 65 мм; II – Ū= Ū(τ), расстояние от слоя продукта  
до ИК-излучателя 55 мм; III – t= t(τ), расстояние от слоя продукта до ИК-излучателя 65 мм:  
1 – на поверхности слоя продукта; 2- в центре слоя; 3- на подложке; IV – t= t(τ), расстояние  

от слоя продукта до ИК-излучателя 55 мм: 1 – на поверхности слоя продукта; 2 – в центре слоя;  
3 – на подложке. 

 
Найдены оптимальные параметры проведения процесса сушки хлебной крошки инфракрасным из-

лучением выделенной длиной волны для разработки установки транспортерного вида с тефлоновой 
лентой и инфракрасными излучателями выделенной длиной волны 1,5–3,0 мкм. 
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ВОЗМОЖНОСТИ МИНЕРАЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ  
МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

Аннотация: последние десятилетия в мире технологий и ассортимента пищевых продуктов ха-
рактеризуются огромными изменениями. Они привели к упрощению технологий и изменению произ-
водственных циклов, выразились в новых технологических и аппаратурных решениях. Известная про-
блема нехватки кальция в рационе человека, особенно детей, приводит авторов к решениям, способ-
ствующим дополнительному введению кальцийсодержащих добавок. 

Ключевые слова: технологии, производственные циклы, кальций, дети. 
Представляется целесообразным в качестве одной из таких добавок использовать диспергирован-

ную, например, в меланже мелко измельченную, каким-либо из известных способов, яичную скор-
лупу [1–4]. Предлагаемое устройство относится к гидромеханическим роторно-статорным аппаратам 
и может быть использовано для тонкого измельчения, смешения и гомогенизации в системах «жид-
кость – твердое тело» и «жидкость – жидкость» с применением эффектов кавитации и гидравлических 
ударов [4–8]. 

Необходимый эффект тонкого измельчения в таком устройстве, достигается тем, что в боковых 
стенках ротора и статора выполнены сквозные каналы, каждый из каналов имеет на внутренней стенке 
винтовую канавку. Отверстия ротора выполнены с наклоном на определенный угол по течению по-
тока. Все канавки расположены рядами с количеством рядов не менее одного, при этом каналы ротора 
и статора выполнены таким образом, что в положении, когда каналы первого ряда ротора совмещены 
с каналами первого ряда статора, каналы других рядов ротора сдвинуты в окружном направлении 
относительно каналов соответствующих рядов статора на определенную величину, определяемую 
расчетно. На схеме представлен общий вид роторно-импульсного аппарата [7–10]. 

 

 
Рис. 1. Многорядный роторно-импульсный аппарат 

 
Жидкая смесь подается под давлением в полость вращающегося ротора, далее проходя по канав-

кам ротора, благодаря наличию на стенках винтовых канавок, происходит закручивание потока, что 
способствует возникновению интенсивной кавитации. При этом при совмещении каналов ротора и 
каналов статора одного ряда, остальные ряды каналов расходятся, что генерирует импульс давления 
[8–14]. Кавитационные эффекты обеспечивают разрушение твердой скорлупы до минимально воз-
можных размеров и равномерно распределяют эти частицы по объему меланжа. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПСИХОЛОГОВ 
В РАБОТЕ С ЭКСТРЕМАЛЬНЫМИ СИТУАЦИЯМИ 

Аннотация: данная статья посвящена проблеме подготовки будущих специалистов психологов. 
В работе так же рассматривается проблема недостаточного уровня подготовленности професси-
ональных качеств, обусловленными личностными качествами. 

Ключевые слова: экстремальная ситуация, разрыв сознания, личностные качества, профессио-
нальные качества. 

В современных условиях психологическая работа в экстремальных ситуациях – это сложный ком-
плекс деятельностей специалистов разного профиля, включающий различные техники и технологии 
работы с людьми, оказавшимися в обстоятельствах, которые не поддаются пониманию и контролю. 

В настоящее время проблема заключается в том, чтобы не только накапливать новые данные о 
своеобразии экстренных ситуаций, но и определить особенности психологии экстремальных ситуа-
ций, во-первых, рассматривая эти особенности с точки зрения научного их обоснования, во-вторых, 
разрабатывая систему практических действий, адекватных каждой конкретной ситуации. 

С теоретической точки зрения экстремальная ситуация характеризуется разрывом сознания ее 
субъекта. В этой связи именно современные теории сознания могут явиться научной базой для обос-
нования эффективных подходов и схем к описанию психологии таких ситуаций. Психологическая 
теория деятельности может стать эффективной системой при опоре, например, на гештальтпсихоло-
гию. Кроме того, при определении путей восстановления сознания, необходимых для работы в экс-
тремальных ситуациях, важно ориентироваться на психологию личности, прежде всего на психологи-
ческие закономерности переживаний, особенности состояний человека, оказавшегося в такой ситуа-
ции, учитывая при этом индивидуальность траекторий реабилитационной работы. 

Поиск нужного пути лежит в поиске особой «болевой точки», по отношению к которой может 
быть простроен процесс реабилитации. У человека с разрушенным сознанием, не владеющего своим 
поведением и своими чувствами, всегда есть такая точка. Ее обнаружение и подбор конкретной 
формы реабилитации и есть показатель мастерства психолога, работающего в области психологии 
экстремальных ситуаций [2, с. 310]. 

Сложившаяся ситуация в последние годы в нашей стране (техногенные катастрофы, межнацио-
нальные конфликты, террористические акты) диктует на наш взгляд необходимость подготовки спе-
циалистов, способных эффективно и профессионально оказать экстренную психологическую помощь 
жертвам экстремальных, кризисных ситуаций. 

В связи, с чем возникает необходимость повышении квалификации специалистов, работающих в 
данном направлении, психологическая подготовка необходима не только практическим психологам, 
но и другим специалистам, которым по роду своей профессиональной деятельности работают в кри-
зисных и экстремальных ситуациях. 

Обращаясь к методике обучения психологов в учебных заведениях, хотелось бы отметить: пер-
вое – недостаточность формирования в процессе обучения у студентов-психологов необходимых про-
фессиональных качеств личности. Акцент в основном, делается на профессиональные знания, что не 
всегда является достаточным в профессиональной трудовой деятельности. Второе – в учебных заве-
дениях отсутствует система отбора с учетом наличия у желающих стать психологом профессиональ-
ной пригодности, ведь далеко не каждый человек может стать врачом или артистом. 

Точно так же не каждый человек, даже не каждый дипломированный психолог, может стать пси-
хологом. В особенности это касается работы в экстремальных ситуациях, что при отсутствии соответ-
ствующих личностных качеств необходимых для успешной профессиональной деятельности психо-
логу, каким бы багажом профессиональных знаний он не обладал, даже при наличии хорошо сформи-
ровавшихся профессиональных умений и навыков, он не может считаться специалистом высшей ква-
лификации. Более того, поскольку речь идет о необходимости решать конкретные практические пси-
хологические проблемы людей, проблемы, связанные с разрушенным сознанием человека, такой спе-
циалист может навредить психологическому и физиологическому здоровью клиента. 

Главной особенностью подготовки специалистов – учет личностных качеств личности в профес-
сиональной деятельности. Теоретической базой концепции социально-биологической сущности че-
ловека, соотношении его врожденных и приобретенных качеств и их проявлениях в профессиональ-
ной деятельности, описаны в теоретических и экспериментальных работах И.П. Павлова, В.Д. Небы-
лицына, Б.Ф. Ломова, К.К. Платонова, В.Л. Марищука и др., что является базой для подготовки буду-
щих специалистов. Развитие психологической устойчивости не может и не должно соприкасаться с 
отсутствием эмпатии личности психолога. Если в некоторых профессиональных деятельностях дей-
ствует метод проб и ошибок, то в работе психолога недопустимо. 
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Аннотация: в данной статье раскрываются основные трудности в отношениях с подданными, 
с которыми сталкивались женщины-правительницы в Новое время. Авторы приходят к выводу о 
том, что в эпоху Нового времени сохранились и преобладали стереотипы, согласно которым прав-
ление и политика – это мужская прерогатива. По представлениям людей XVII–XVIII веков, женщина 
не могла обладать теми качествами, которые должны быть присущи хорошему правителю. 

Ключевые слова: Новое время, патриархальность, стереотипы, Прагматическая санкция. 
Новое время – это эпоха бурного развития и коренных изменений во всех сферах жизни общества. 

Происходит формирование более эффективного способа производства, значительное расширение 
масштаба и интенсивности человеческих коммуникаций и общественных процессов [2, с. 3]. Эпоха 
Нового времени отличается от предыдущих исторических эпох масштабностью и кардинальностью 
перемен в жизни народов, расширением их свобод, ускорением развития как в сфере социальной и 
политической мысли, так и в технической сфере. 

Но тем не менее, в данную эпоху еще сильны остаются стереотипы и представления того, каким 
должен быть идеальный правитель – щедрый, честный, твердый духом и телом, смелый, снисходи-
тельный, целомудренный, прямодушный, набожный. Эти и многие другие качества, которые должны 
быть присущи правителю в своё время изложил в трактате «Государь» Макиавелли, и в эпоху Нового 
времени они не потеряли своей актуальности. Исходя из такого образа монарха, народ Европы Нового 
времени слабо еще мог себе представить женщину, наделенную всеми этими чертами характера. 

Сегодня изучая историю, например, Англии или Австрии в периоды правления королев Анны, 
Виктории или эрцгерцогини Австрии Марии Терезии, мы ставим их в один ряд с другими монархами-
мужчинами, а часто оцениваем их политику выше, чем политику многих им предшествующих коро-
лей. Но тем не менее, отрываясь от истории и смотря на политику современности, при виде женщины-
политика у нас еще проскальзывает нотка того стереотипа – у политики не женское лицо, и женщине 
не место в политике. Если эти стереотипы сохранились в XXI веке, то как же воспринимали королев 
в Новое время? 

Так в Англии XVII век – первую половину XVIII века можно назвать временем, когда система 
патриархальных ценностей и представлений об организации социальных отношений не испытывали 
давления со стороны официальной пропаганды с учетом политического фактора, XVII–XVIII века 
были свободными от необходимости политического реверанса в адрес женщины-правителя. Так о ко-
ролеве Анне Английской (королева Англии и Шотландии с 1702 года) существует много нелицепри-
ятных характеристик, в которых, нужно сказать, как человек Анна характеризуется вполне не плохо, 
а вот Анна как королева наделяется множеством недостатков и пороков. Герцогиня Мальборо в своих 
воспоминаниях «чрезмерно пренебрежительно» выражалась об Анне, и её предвзятые суждения убе-
дили многих биографов, что королева была «слабой, нерешительной женщиной, страдающей от ссор 
в спальне и решающей вопросы высокой политики на основе личностей» [2, с. 98]. 

Во второй половине XIX века на примере отношения современников к королеве Виктории мы мо-
жем проследить на сколько изменились старые стереотипы. Так даже самые виднейшие политики ее 
времени видели в Виктории олицетворение института монархии и соответственно вели себя с ней  
[1, с. 12]. 

Любил Викторию и народ. Так Филипп Александр и Беатрис де Л’Онуа в своей книге описывают, 
как 22 июня 1897 года, в Лондоне проходило великолепное торжество в честь бриллиантового юбилея 
королевы, где народу были представлены многочисленные колониальные войска, народ кричал – 
«Она славно потрудилась, наша старушка!» [1, с. 14–15]. 

Так, мы можем видеть на сколько эволюционировал образ достойного правителя в английском 
обществе. Мы уже не видим среди воспоминаний о королеве Виктории каких-либо упреков за то, что 
она кроме как правитель, еще и женщина – ей не ставятся в вину ее частые беременности, как это 
было с Анной. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

168     Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 

Иначе воспринималось женское правление на континентальной части Европы. Так, чтобы обеспе-
чить передачу своего престола дочери, Австрийскому монарху Карлу VI пришлось составлять Праг-
матическую санкцию и в течении долгих лет обеспечивать ее признание народом и другими европей-
скими монархами [3]. Становится совершенно ясно, что будь у Карла VI сын, ему бы не пришлось 
проводить столь сложную и долгую юридическую процедуру для обеспечения целостности своих зе-
мель и продолжения династии Габсбургов. Марии Терезии в будущем пришлось с помощь нескольких 
войн отстаивать свои права на Австрийское наследство. И не смотря на то, что в руках эрцгерцогини 
сосредоточилась абсолютная власть, некоторые из ее подданных, хоть и не вслух осуждали многие ее 
решения [3]. 

Таким образом, мы видим, что в эпоху Нового времени сохранились и преобладали стереотипы, 
согласно которым, правление и политика – это мужская прерогатива. По представлениям людей 
XVII–XVIII веков, женщина не могла обладать теми качествами, которые должны быть присущи хо-
рошему правителю. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В БИАТЛОНЕ 
Аннотация: в статье авторами предложена характеристика основных направлений психологи-

ческой подготовки биатлонистов. 
Ключевые слова: психологическая подготовка, спорт, предстартовые состояния, постсоревно-

вательные психические состояния. 
В биатлоне, больше чем в каком-либо другом виде спорта важна психологическая подготовка 

спортсмена. Сочетание гонки со стрельбой предъявляет высокие требования к психологической 
устойчивости спортсмена [2]. 

Специалисты отмечают, что психологическая подготовка оказывает сопряженное воздействие на 
все другие виды подготовки (физическую, техническую, тактическую и др.), а также служит условием 
успешного выступления на соревнованиях [1; 2; 4]. 

При этом под психологической подготовкой понимают обширный круг действий тренеров, спортс-
менов и менеджеров, направленных на формирование и развитие психических процессов и качеств 
личности спортсменов, необходимых для тренировочной деятельности и выступления на соревнова-
ниях [3]. 

Практика современного спорта позволяет говорить о том, что целенаправленная психологическая 
работа со спортсменами начинается на этапе спортивного совершенствования (в период формирова-
ния региональных сборных), в то время, когда её необходимо начинать уже на этапе начальной под-
готовки [1; 4]. 

Указанное противоречие порождает проблему определения направлений, поиска средств и мето-
дов психологической подготовки биатлонистов на начальном этапе подготовки. 

Объект исследования: процесс психологической подготовки спортсменов. 
Предмет исследования: направления психологической подготовки в биатлоне. 
Проведенное нами в рамках первого этапа Кубка России (3–9 декабря 2015 г., г. Чайковский) ан-

кетирование 30 тренеров позволило констатировать следующее: 
1. Подавляющее число опрошенных – 26 человек (86,6%), согласны с необходимостью ранней 

психологической подготовки (уже на этапах начальной подготовки). 
2. По факту только 6 человек (20%) целенаправленно используют средства и методы психологи-

ческой подготовки в учебно-тренировочных группах (этап начальной подготовки), оставшиеся 80% 
указали на эпизодическое их использование (в основном в период ответственных стартов). 

3. В качестве основных направлений психологической работы тренеры указали (в порядке убыва-
ния): 

− формирование положительного отношения и готовности к спортивным соревнованиям и ответ-
ственным стартам (93,3%); 

− коррекция предстартовых психических состояний (90%); 
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− формирование положительного отношения и готовности к осуществлению тренировочной дея-
тельности (66,6%); 

− развитие личности и психических процессов спортсмена (36,6%); 
− коррекция постсоревновательных психических состояний (13,3%). 
Коротко охарактеризуем эти направления психологической подготовки в биатлоне. 
Спортивные соревнования являются ключевым показателем эффективности тренировочной дея-

тельности. Соревновательная деятельность всегда сопряжена с ответственностью. Задача тренера – 
сформировать психологическую готовность к соревнованию – интегральный результат психологиче-
ской подготовки, объединяющий все уровни психического состояния: психологический, вегетатив-
ный и психомоторный [1; 3]. 

Это направление очень тесно коррелирует со следующим (что нашло своё подтверждение в ре-
зультатах анкетирования) – коррекцией предстартовых состояний: предстартовой лихорадки и пред-
стартовой апатии. Первая характеризуется сильным волнением, частичной дезорганизацией поведе-
ния, беспричинным оживлением, быстрой сменой эмоциональных состояний, несобранностью, ошиб-
ками, обусловленными ослаблением процессов памяти. для второй характерно преобладание тормоз-
ных процессов в нервной системе, чаще всего по причине сильного утомления или перетренирован-
ности [2; 4]. 

Своевременно организованная психодиагностика психического состояния спортсмена может мно-
гое сказать о степени его соревновательной надежности, спрогнозировать поведение спортсмена, вне-
сти коррективы в его программу прохождения соревновательной дистанции. 

Постсоревновательные психические состояния (болевой финишный синдром, психосоматический 
срыв, победная эйфория, фрустрация) зависят от множества факторов (от исхода соревнований, от 
субъективной значимости результата, от пережитых трудностей) [3], но и они нуждаются в коррек-
ции. 

При неуспехе проявляются эмоции разочарования, неудовольствия, огорчения, неуверенности в 
своих силах, которые необходимо помочь преодолеть. 

При положительном результате спортсмен переживает радость, желание тренироваться, уверен-
ность в своих силах, но эти эмоции могут стать причиной самоуспокоенности, беспечности, благоду-
шия, самооценки и оценки спортивных соперников, что отрицательно сказывается на отношении к 
спортивной тренировке, к режиму жизни и деятельности («звездная болезнь»). 

Здесь задачей психологической подготовки будет являться развитие способности спортсмена про-
водить анализ успеха и неуспеха на соревнованиях [1; 4]. 

Кроме аналитических способностей нельзя забывать и о развитии других сторон личности спортс-
мена. В первую очередь речь идёт о формировании внутренней и глубокой мотивации биатлониста, 
его волевых способностей, характерологических особенностей, специализированного восприятия, 
психической устойчивости, коррекцию предстартовых состояний и проявлений темперамента [2; 4]. 

Почти всё, что переживает спортсмен на соревнованиях, закладывается на тренировке, в ней со-
средоточены причины успеха и корни многих соревновательных проблем спортсмена. Тренировки в 
биатлоне практически всегда протекают на фоне утомления, которое спортсмен должен воспринимать 
как обязательный атрибут соревновательной деятельности и спокойно к этому относиться. 

Изложенное выше позволило сделать следующие заключения: 
1. Психологическую подготовку в биатлоне необходимо начинать уже на начальных этапах под-

готовки. 
2. Основными направлениями психологической подготовки в биатлоне являются: развитие лично-

сти и психических процессов спортсмена, формирование положительного отношения и готовности к 
осуществлению тренировочной деятельности, коррекция предстартовых и постсоревновательных 
психических состояний, формирование положительного отношения и готовности к спортивным со-
ревнованиям и ответственным стартам. 

3. Игнорирование любого из этих направлений может снизить эффективность психологической 
подготовки биатлонистов и соревновательной деятельности в целом. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
В РАБОТЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА С ДЕТЬМИ  

В ДОУ КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема включения детей с ОВЗ в группы ДОУ 

вместе с обычными сверстниками, которое подразумевает создание условий, способствующих пол-
ноценному развитию всего детского коллектива. В работе раскрывается возможность эффектив-
ного применения элементов музыкотерапии в развитии социально-эмоциональной сферы в групповой 
работе с дошкольниками. 

Ключевые слова: интегрированные группы, дети, нарушение слуха, музыкотерапия, музыкальное 
моделирование, психопрофилактическая работа, коррекционная работа, работа с детьми. 

В последнее время возрос интерес к проблеме совместного воспитания и обучения детей с ОВЗ с 
обычными сверстниками, особенно в связи с новыми требованиями Закона РФ «Об образовании» 
№273-Ф и ФГОС, в которых говорится о создании условий для получения без дискриминации каче-
ственного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

В нашем детском саду комбинированного вида были созданы интегрированные группы для вклю-
чения детей с нарушенным слухом в коллектив слышащих сверстников. Целью такого дошкольного 
образования является обеспечение равного доступа к образованию для всех воспитанников, создание 
условий для гармоничного развития и воспитания ребенка на уровне его индивидуальных возможно-
стей, обеспечение целенаправленной социализации личности. 

Такое совместное развитие и воспитание дошкольников, бесспорно, имеет много положительных 
сторон, но возникают и определенные трудности. 

Особого внимания психолога ДОУ требует то, что, как правило, у детей с ОВЗ слабо развита эмоцио-
нально-волевая сфера, им свойственны повышенная ранимость, резкие перепады настроения, яркие эмо-
циональные реакции на ситуации, не взывающие сложности у нормальных детей. Также дети с наруше-
нием слуха часто испытывают негативное отношение к общению, ведь из-за бедности словаря они не мо-
гут выразить свои мысли, чувства, высказать своё пожелание, мнение, как другие. И тогда проявляется 
плаксивость, обидчивость, а иногда и агрессивность. Перед психологом и другими специалистами дет-
ского сада встает вопрос о подборе таких методов работы, которые были бы эффективны как для слабослы-
шащих детей, так и для нормально развивающихся и способствовали снятию тревожности, напряжения, 
сглаживанию барьеров в общении, формированию эмпатии и дружеских чувств в коллективе. 

При разработке программы психопрофилактических и коррекционных занятий социально-эмоци-
онального развития дошкольников мы совместно с музыкальным руководителем обратились к музы-
котерапии. Многие сурдологи, логопеды используют элементы музыкотерапии, отмечая необычайно 
высокую эффективность таких занятий. Мы решили опробовать метод музыкального моделирования 
в групповой работе с дошкольниками. 

Музыкальное моделирование напоминает музыкальный этюд, но составленный, как правило, из 
трех фрагментов разных по характеру классических произведений. Первый фрагмент подбирается с 
учетом актуального эмоционального состояния детей в данный момент (сочувствие его пережива-
ниям) или знакомства с эмоцией (страх, гнев, печаль и др.). Второй – должен противостоять действию 
предыдущего и нейтрализовать его. А третий, обладающий наибольшей силой эмоционального воз-
действия, необходим для выздоровления, поэтому подбирается динамичная, жизнеутверждающая му-
зыка. Перед прослушиванием, мы даем небольшие словесные комментарии, облегчающие детям со-
здание образов, а малыши под музыку выполняют движения, навиваемые ее ритмом и настроением. 

Результаты диагностического наблюдения позволяют утверждать, что музыкальное моделирова-
ние улучшает настроение детей и избавляет от негативных эмоций, снимает тревожность и способ-
ствуют раскрепощению детей, создают условия для нормализации психологического климата в дет-
ском коллективе. 

Представляем конспект психопрофилактического занятия для детей 5–6 лет «СТРАХ» в комби-
нированной группе с использованием музыкального моделирования. 

Цель: развитие умения справляться с чувством страха, находить конструктивный выход из ситуа-
ции, вызывающей страх; закрепление знаний об эмоции «страх»; гармонизация эмоционального со-
стояния, снятие тревожности и эмоционального напряжения. 

Ход: 
1. Приветствие 
Дети стоят в кругу. Передавая друг другу цветок, произносят ласково: «У нас в группе сегодня 

есть … Сашенька» и т. д. 
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2. Рассматривание фотографий 
Появляется игрушка Страшилка. П.: «Страшилка хотел испугать вас и принес фотографии, на ко-

торых есть что-то пугающее». Выкладываются фотографии с изображением пожара, наводнения, тем-
ноты и т. д. Вместе с детьми они рассматриваются и обсуждаются: из-за чего это происходит и, что 
нужно делать, если это случится). 

3. Упражнение «Паровозик» 
П.: «Страшилка тоже чего-то боится. Он очень боится поезда. Давайте изобразим поезд и напугаем 

его». Дети выстраиваются друг за другом и двигаются по залу под музыку. Первый ребенок – «паро-
возик», остальные – «вагоны». «Паровозик», проезжая круг, хлопает в ладоши и повторяет свое имя, 
затем на его место встает следующий ребенок. Поезд останавливается на станции «Дремучий лес». 
Дети выходят из вагонов. 

4. Музыкальное моделирование «В лесу» 
4.1 Цель: переживание своего эмоционального состояния. 
П.: «Ребята, мы оказались в дремучем лесу, здесь темно, воют волки. Мы продираемся через ко-

лючие кустарники, бежим!» (звучит оркестровая фантазии «Франческа да Римини» на тему «Аида» 
П.И. Чайковского). Дети двигаются под музыку в соответствии с сюжетом. 

4.2 Цель: формирование состояния покоя, защищенности. 
П.: «Но вот мы выбежали на поляну. Здесь очень красиво и спокойно. Никто кроме нас не сможет 

пробраться сюда. Послушайте, как маленький водопад стекает в прозрачное озеро, на земле нежная 
зеленая трава и удивительные прекрасные цветы» (звучит ноктюрн Ф. Шопена). Дети лежат или си-
дят на коврике. 

4.3 Цель: становление конечного эмоционального состояния. 
П.: «Водопад так радостно звенит своими капельками! Нам становится легко и весело! Мы тоже 

хотим петь и танцевать вместе с водопадом!» (звучит «Маленькая ночная серенада» В.А. Моцарта). 
Дети подыгрывают на металлофоне или танцуют. 

5. Упражнение «Рисуем страхи» 
П.: «Ребята, а теперь мы садимся в поезд и едем дальше. Остановка, станция «Художественная». 

Вы победили Страшилку, он испугался и убежал, а мы сможем победить свои страхи. Вспомните и 
нарисуйте то, чего боитесь. Это трудно, но я уверена, у вас получится» (звучит «Плащ» Дж. Пуччини). 
Дети садятся за столы, рисуют свои страхи, затем рассказывают о своем рисунке. 

П.: «А теперь давайте дорисуем вашему страху что-нибудь смешное или посадим его «за решетку». 
Дети дорисовывают детали к своему рисунку страха. «Вот он уже и не страшен!» (звучит музыка 
Шопена «Прелюдия 1 опус 28»). 

6. Прощание. Дети встают в круг, берутся за руки и произносят: «Мы самые смелые, самые умные, 
мы победили страх!» 
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КОММУНИКАТИВНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК КОМПОНЕНТ 
СТРУКТУРЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА 
Аннотация: в статье представлен материал, затрагивающий проблему коммуникативной толе-

рантности у педагогов. Авторами обобщены современные представления о данном личностном свой-
стве. Представлена структура коммуникативной толерантности. 

Ключевые слова: толерантность, коммуникативная толерантность, подструктуры коммуника-
тивной толерантности, составляющие коммуникативной толерантности, педагог. 

В последнее время наблюдается активизация внимания исследователей к проблеме толерантности. 
Это обусловлено факторами, характеризующими сегодняшнюю ситуацию в мире и нашем обществе: 
социальные и межэтнические конфликты, рост насилия и терроризма, напряженная социальная, эко-
номическая, идеологическая обстановка. Возросший интерес к проблеме толерантности вызван, 
прежде всего, потребностями социальной практики и новыми подходами к исследованию вопросов, 
связанных с общением и межличностным взаимодействием. 

Проблема воспитания толерантной личности актуальна для современного общества, одной из ха-
рактеристик которого является плюрализм, отсутствие единообразия в мнениях, оценках, установках, 
формах поведения. Роль педагога в решении этой проблемы трудно переоценить. В современной ли-
тературе профессионализм педагога всё чаще рассматривается в связи с его толерантностью. Будучи 
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толерантным, педагог не только успешнее осуществляет своё взаимодействие с учениками, но и ста-
новится «передатчиком» этого качества последним, что в свою очередь способствует созданию толе-
рантного общества. 

В отечественной науке проблема толерантности в качестве предмета исследования изучается не 
так давно, хотя интерес ученых привлекли ее разнообразные аспекты. Рассмотрены общефилософские 
и социокультурные вопросы толерантности (Ю. Бромлей, Р.Р. Валитова, В.А. Лекторский, И.Б. Гаса-
нов, М. Мчедлов, Л.В. Скворцова, В.В. Шалин и др.). Предложены теоретико-методологические под-
ходы к созданию психологии и педагогики толерантности (А.Г. Асмолов, Д.А. Леонтьев, С.Л. Брат-
ченко, А.У. Хараш, В.А. Тишков и др.). 

В социальной психологии толерантность изучается как терпимость к каким-либо отличиям – эт-
ническим, национальным, религиозным, расовым и др. (Д. Бродский, А. Гербер, Г.У. Солдатова, 
В.Ф. Петренко). Проблема толерантности анализируется в контексте процессуальных аспектов обще-
ния (В.А. Лабунская, Л.И. Рюмшина). 

Анализируя проблему коммуникативной толерантности, неизбежно сталкиваешься с многознач-
ностью этого понятия. 

Так, А.Г. Асмолов коммуникативную толерантность рассматривает как многомерную характери-
стику личности, имеющую сложную структуру, основными составляющими которой являются моти-
вационно-ценностный, когнитивный, эмоционально-волевой и поведенческий компоненты [1]. 

В.В. Бойко понимает под коммуникативной толерантностью характеристику отношения личности 
к людям, которая показывает степень переносимости ею неприятных или неприемлемых, по ее мне-
нию, психических состояний, качеств и поступков партнеров по взаимодействию [2, с. 396]. 

Механизм возникновения и проявления коммуникативной толерантности связывается автором с 
психологией эмоционального отражения личностных различий. Она проявляется в тех случаях, когда 
человек либо не видит особых различий между подструктурами своей личности и личности партнера, 
либо не испытывает негативных переживаний по поводу этого. 

Отмечая достаточно высокий уровень сходства в трактовке исходного понятия и обобщая совре-
менные представления о данном личностном свойстве, Е.Ю. Кочергина определяет коммуникатив-
ную толерантность как сознательное допущение субъектом чего-либо, что им не одобряется, как доб-
ровольное воздержание от учинения препятствий осуждаемому «другому» при условии, что у субъ-
екта есть возможность оказать ему сопротивление, есть власть помешать свободному самовыражению 
«другого» [5]. 

В исследовании В.М. Гришук [3] отмечено, что коммуникативная толерантность – это психосоци-
альная характеристика личности с доминантной направленностью сознания на терпимое, бескон-
фликтное коммуникативное поведение, на особый, доброжелательный тип взаимодействия индивида 
с другими людьми. 

С точки зрения В.П. Петленко коммуникативная толерантность – это одна из важнейших и очень 
информативных черт человека. Она является собирательной, так как в ней отражаются факторы вос-
питания, опыт общения личности и различные ее проявления – особенности мышления, привычки, 
темперамент, характер, установки, интересы, потребности, ценности, культура. Данная характери-
стика личности относится к стержневым, ибо в значительной мере определяет ее жизненный путь и 
деятельность – положение в ближайшем окружении и на работе, продвижение в карьере и исполнение 
профессиональных обязанностей [6]. 

Коммуникативную толерантность, по мнению Ю.В. Коряпиной, следует рассматривать как соби-
рательную характеристику, поскольку в ней отражаются факторы воспитания, опыт общения, куль-
тура, ценности, потребности, интересы, установки, характер, темперамент, привычки, особенности 
мышления, эмоциональный стереотип поведения. Следовательно, это стержневая характеристика, 
определяющая жизненный путь и деятельность личности, а также систематизирующая характери-
стика, поскольку с ней согласуются и составляют некий психологический ансамбль и многие другие 
качества индивида [4]. 

С.В. Русакова под коммуникативной толерантностью понимает психосоциальную характеристику 
личности, проявляющуюся при взаимодействии личности с окружающими людьми, характеризующу-
юся бесконфликтным, коммуникативным поведением и принятием различных качеств и поступков 
субъектов для достижения положительных целей [11]. 

Д.Р. Плешакова рассматривает коммуникативную толерантность: 
1) как одно из проявлений коммуникативной компетентности; 
2) как важнейшее свойство личности, необходимое для нормального протекания процессов взаи-

модействия и общения; 
3) как одно из центральных образований личности, оказывающим значительное влияние на все 

сферы деятельности человека [9]. 
Обобщая современные представления о коммуникативной толерантности, отметим, что она пред-

ставляет собой устойчивое личностное состояние, определяющее особый тип взаимодействия инди-
вида с другими людьми и, характеризующееся наличием в сознании субъекта успешного, личностно-
значимого образца терпимого (бесконфликтного) коммуникативного поведения и доминантной 
направленностью сознания на его выполнение. Оно включает в себя различного рода мотивы, убеж-
дения, направленные на осознание модели вероятного поведения, определение специальных способов 
действия, оценку возможностей в их соотношении с предстоящими трудностями и необходимостью 
совершения поступка. 
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Особенности коммуникативной толерантности педагога могут свидетельствовать о его психиче-
ском здоровье, внутренней гармонии или дисгармонии, способности к самоконтролю и самокоррек-
ции. 

В связи с этим, на наш взгляд, коммуникативную толерантность необходимо рассматривать как 
один из компонентов структуры психологической компетентности современного педагога. 

Принципиально важным моментом при рассмотрении коммуникативной толерантности в рамках 
психологической компетентности педагога является определение компонентного состава ее струк-
туры. Среди основных подструктур личности, обусловливающие коммуникативную толерантность, 
ряд авторов (В.В. Петренко, Л.А. Петровская, Д.Р. Плешакова, Н.В. Рачинская, С.В. Русакова) выде-
ляют: 

− интеллектуальную, которая передает парадигму (образец, тип, стиль) мыслительной деятельно-
сти педагога, то есть принципы его понимания действительности, привычные для него стереотипы 
осмысления проблем, идей, принятия решений; 

− ценностно-ориентационную – вбирает в себя основные мировоззренческие идеалы педагога, его 
жизненные ближайшие и отдаленные цели, интересы, оценки происходящего; 

− этическую, выражающую нравственные нормы, которых придерживается педагог. При этом 
проявляется та или иная степень включения совести в его мысли, оценки и действия: сказывается 
ориентация на добро и зло, справедливость или несправедливость, склонность руководствоваться чув-
ством долга или привычка вести себя безответственно; 

− эстетическую, охватывающую область предпочтений, вкусов и чувств, особенности восприятия 
педагогом красивого и безобразного, возвышенного и низменного, комического и трагического. Здесь 
определяется кто, что и почему нравится или не нравится личности; 

− эмоциональную, которая демонстрирует преобладающий спектр, в котором чаще всего пребы-
вает данный человек: радость или печаль, оптимизм или пессимизм, возбужденность или спокой-
ствие, подъем или подавленность, беззаботность или тревожность, миролюбие или агрессивность  
[7–11]. 

Исходя из вышесказанного, отметим, следующие составляющие коммуникативной толерантности 
педагога: 

1) уровень ситуативной коммуникативной толерантности – фиксируется в отношениях педагога к 
обучающемуся; 

2) уровень типологической коммуникативной толерантности выявляется в отношениях педагога к 
собирательным типам личностей обучающихся или различным групповым объединениям детей; 

3) уровень профессиональной толерантности – проявляется в отношениях педагога к собиратель-
ным типам людей, с которыми приходится иметь дело по роду педагогической деятельности; 

4) уровень общей коммуникативной толерантности – в нем просматриваются тенденции отноше-
ния педагога к людям в целом, тенденции, обусловленные жизненным опытом, установками, свой-
ствами характера, нравственными принципами, состоянием психического здоровья человека. 

В заключении отметим, что педагог, обладающий высоким уровнем коммуникативной толерант-
ности, достаточно уравновешен, совместим с очень разными людьми. Коммуникативная толерант-
ность педагога предполагает наличие эмпатии, самоконтроля, выдержки и интеллектуальной гибко-
сти. Благодаря этим достоинствам создается психологически комфортная обстановка в образователь-
ной среде для совместной продуктивной деятельности, достижения синергетического эффекта. От-
сутствие же коммуникативной толерантности или ее низкий уровень объясняются негативными реак-
циями педагога на обнаруженные различия между подструктурами своей личности и личности обу-
чающегося. 
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В период социально-экономических кризисов наблюдаются явления инволюции человека: деза-
даптивность, деструктивность, зачастую направленные не на общество, а на собственную личность. 
Нарушение условий развития личности способно привести к формированию отрицательных эмоцио-
нальных установок и разрушительных тенденций, которые начинают доминировать и мотивируют 
суицидальные формы поведения личности. 

Необходимость системного исследования причин завершенных подростковых самоубийств, поку-
шений на самоубийство и разработки действенных мер их профилактики в настоящее время не под-
лежит сомнению как с точки зрения социальной значимости проблемы, так и в свете статистических 
данных. 

Авторы отчета ВОЗ «Предотвращение самоубийств. Глобальный императив» приводят следую-
щие данные: Россия находится на четвертом месте в мире по общему количеству самоубийств (почти 
32 тыс. смертельных случаев за 2014 год). По материалам Интерфакс в мае 2014 года уполномочен-
ный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов озвучил другую печальную статистику: 
более полутора тысяч несовершеннолетних в России ежегодно кончают жизнь самоубийством, что 
обуславливает стране первое место среди Европейских стран по уровню смертности среди подростков 
15–19 лет. Согласно заключению ВОЗ, в России признано наличие чрезвычайной ситуации, поскольку 
в течение длительного времени количественный показатель самоубийств превышает установленный 
критический уровень в несколько раз. 

На государственном уровне обозначена необходимость целенаправленной работы по профилак-
тике суицидального поведения среди подростков. В Письме Министерства образования РФ «О мерах 
по профилактике суицида среди детей и подростков» от 26.01.2000 года говорится о росте само-
убийств школьников и их причинах в России, что «свидетельствует о заметном снижении воспита-
тельных функций учреждений образования, когда подростки, оставаясь наедине со своими пробле-
мами и попадая в острые конфликты, условия социально-правовой незащищенности, не в состоянии 
самостоятельно найти выход из кризисной ситуации, адекватно и критически ее оценить, ищут выход 
в самоубийстве». 

В зарубежной суицидологии можно найти достаточно много материала по проблеме суицида, но 
в большинстве своем эти работы посвящены социально-психологическим аспектам суицидального 
поведения взрослых. В отечественной психологии рассматривается суицид подростка с медицинской, 
психологической, правовой точек зрения (А.Г. Амбрумова, Л.Я. Жезлова, Л.Э. Комарова, И.О. Гвоз-
дев и др.), но единой концепции профилактики суицидального поведения в подростковом возрасте 
нет. 

Целостному пониманию проблемы профилактики суицидов способствует рассмотрение в работах 
психологов В. Вилюнаса, К. Изарда, П.В. Симонова, А.М. Прихожан, Я. Рейковского, Л.В. Тарабаки-
ной связи эмоциональной сферы подростка с его жизнедеятельностью. 

Комплексный подход в построении системы профилактики суицидального поведения подростков 
представлен в исследованиях отечественных авторов А.Г. Амбрумовой, Л.О. Зубовой, Н.Д. Кибрик, 
Л.Г. Магурдумовой, Г.А. Скибиной и др. 

Однако до настоящего времени отсутствуют методики своевременного выделения подростков 
группы суицидального риска, не описана научно обоснованная система превенции суицидального по-
ведения подростков, нет методического оснащения работы по профилактике суицидов подростков. 

Многогранность феномена самоубийства обусловливает разнообразие подходов к его объясне-
нию. В истории мировой цивилизации проблема суицида выступала как религиозная, юридическая, 
морально-этическая – проблема последнего выбора, свободы, предельных состояний и самораскры-
тия личности. 

Самоубийство или суицид – это один из наиболее трагичных вариантов девиантного поведения. В 
психологической литературе суицид рассматривается как феномен социально-психологической деза-
даптации личности в условиях, переживаемых ею микросоциальных конфликтов. Под суицидальным 
поведением людей понимаются различные формы их активности, направляемые представлениями о 
лишении себя жизни и служащие средством разрешения личностного кризиса в условиях конфликт-
ной ситуации. Это понятие включает в себя суицидальные покушения, попытки и проявления. К по-
кушениям относят все суицидальные акты, не завершившиеся летально по причине, не зависящей от 
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суицидента. Суицидальными попытками считаются демонстративно-установочные действия, при ко-
торых суицидент чаще всего знает о безопасности применяемых им средств самоубийства. К суици-
дальным проявлениям относят суицидальные мысли, намеки и высказывания, не сопровождающиеся 
какими-либо действиями, направленными на лишение себя жизни. 

Стремление осмыслить природу суицидов, дать этому явлению какое-то теоретическое обоснова-
ние уходит своими корнями в глубокое прошлое. Но и в настоящее время нет единой теории, объяс-
няющей природу суицидов. Можно говорить только об отдельных теоретических концепциях этой 
проблемы. 

Условно выделяют три основные концепции: психопатологическую, психологическую и социаль-
ную. 

Психопатологическая концепция исходит из предположения о том, что все самоубийцы – это ду-
шевнобольные люди, а все суицидальные действия – проявление острых хронических расстройств. 
Сторонниками этой концепции были такие видные психиатры, как Н.П. Бруханский, В.К. Хорошко, 
А.А. Прозоров и т. д. 

Согласно психологической концепции, ведущим и основным в формировании суицидальных тен-
денций является психологический фактор. Эта концепция включает психодинамическую, экзистен-
циалистскую и поведенческую теории. 

З. Фрейд рассматривал самоубийство как проявление «инстинкта смерти», который может выра-
жаться агрессией и, как частный случай, аутоагрессией. Сторонники психологической концепции счи-
тают, что самоубийство – это преобразованное, направленное на себя убийство. По мнению финского 
психолога Ахта, суицид может носить характер любовного влечения, когда лицо, совершающее само-
убийство, надеется путем смерти заслужить любовь значимых для него людей. Французский психиатр 
Горан определил, что суицидальное поведение является своеобразной попыткой суицидента стать 
«хозяином положения» и может снять напряжение, вызванное тяжелым кризисным состоянием. 

Большинство отечественных исследователей считают, что в формировании суицидального пове-
дения необходимо рассматривать совокупность психологических, социальных и биологических фак-
торов. Ц.П. Короленко, А.А. Галин выделяют следующие психологические особенности суициден-
тов: преобладание формально-логического мышления, чувствительность аффективной сферы и недо-
статочность активного воображения. Н.В. Конончук, В.Г. Мягер характеризуют суицидента следую-
щими свойствами: повышенная напряженность потребностей, выражающаяся в необходимости 
непременного достижения поставленной цели; повышенная потребность в эмоциональной близости, 
зависимости от любимого человека; низкая способность личности к образованию любого рода ком-
пенсаторных механизмов, неумение ослабить фрустрацию. А.Е. Личко, В.Т. Кондрашенко указывают 
на определенную связь суицидального поведения с типом акцентуации характера. 

Экзистенциалисты считают, что основная причина самоубийств – утрата смысла жизни. 
Э. Дюркгейм считал, что в основе суицидального поведения лежит «снижение и неустойчивость 

социальной интеграции», а самоубийство во всех случаях может быть понято лишь с точки зрения 
взаимоотношений индивида с социальной средой, при этом собственно социальные факторы играют 
ведущую роль. Это явилось основным постулатом социологической концепции. Главный ее недоста-
ток – недооценка роли личности во взаимоотношениях с окружающей средой. 

Таким образом, каждая из этих теорий раскрывает отдельный аспект феномена самоубийства. 
Необходимо констатировать отсутствие комплексной концепции данного явления, в которой бы все-
сторонне рассматривался этот феномен. 

Проблема мотивации и причинной обусловленности суицидального поведения тесно связана с во-
просом о факторах, лежащих в основе суицидального поведения. Рассматривая факторы повышен-
ного суицидального риска, А.Г. Амбрумова, В.А. Тихоненко, Л.Л. Бергельсон делят их на экстрапер-
сональные и интраперсональные. 

К экстраперсональным факторам следует отнести: 
− психозы и пограничные психические расстройства; 
− суицидальные высказывания, повторные суицидальные действия, постсуицид; 
− подростковый возраст; 
− экстремальные, особенно так называемые маргинальные условия жизнедеятельности; 
− утрата престижа; 
− конфликтная психотравмирующая ситуация; 
− пьянство, употребление наркотиков. 
Среди интраперсональных факторов можно выделить: 
− особенности характера; 
− сниженная толерантность к эмоциональным нагрузкам и фрустрирующим факторам; 
− неполноценность коммуникативных систем; 
− неадекватная (завышенная, заниженная, неустойчивая) самооценка; 
− отсутствие или утрата целевых установок, ценностей, лежащих в основе жизни и т. д. 
Исследования зарубежных специалистов показывают, что суицидальная активность возрастает в 

период «пиков» возрастной суицидальности, в вечернее, ночное и утреннее время суток, когда люди 
предоставлены сами себе, остаются наедине со своими мыслями и переживаниями. 

Последователь школы психоанализа, знаменитый американский ученый К. Меннингер развил 
представления З. Фрейда о суициде, исследовав глубинные мотивы суицидального поведения. Он вы-
делил три составные части суицидального поведения: желание убить, желание быть убитым и жела-
ние умереть. 
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Таким образом, если у человека возникает сразу сочетание нескольких вышеуказанных характе-
ристик, суицид превращается в неотвратимую реальность. Поэтому следует обращать внимание даже 
на один фактор суицидального риска, так как он может повлечь за собой целую серию причин, влия-
ние которых определит трагический результат. 

В процессе анализа факторов, сопряженных с суицидом, нельзя не остановиться на так называе-
мом «эффекте Вертера» – совершении самоубийства под влиянием чьего-либо примера. Эффект, или 
синдром Вертера заключается в высокой корреляции между широким освещением самоубийств в ис-
кусстве и средствах массовой информации и уровнем новых самоубийств. 

Суицидальное поведение имеет определенную фазность своей динамики. Самоубийству предше-
ствует пресуицид, который включает в себя две фазы: предиспозиционную и собственно суицидаль-
ную. Предиспозиционная фаза характеризуется исключительно высокой активностью по выходу из 
кризисной ситуации. Но эта активность не сопровождается суицидальными исполнительными дей-
ствиями. Суицидент остро ощущает невыносимость существования в сложившихся условиях и пред-
положительно констатирует отсутствие желания жить, но мысли о самоубийстве блокируется меха-
низмами защиты. В этих условиях еще сохраняется возможность оказать помощь и поддержку чело-
веку, вывести его из тупика. Если же происходит дальнейшее углубление его дезадаптации, начина-
ется собственно суицидальная фаза пресуицида. Она характеризуется тем, что у человека возникают 
суицидальные мысли, а позднее – и обдумывание способа суицида. Суицидальная фаза длится вплоть 
до покушения на свою жизнь. 

Как отмечают многие исследователи, большинство суицидальных действий направлены не на са-
моуничтожение, а на восстановление нарушенных социальных связей с окружающими. Это в первую 
очередь относится к суицидальным действиям подростков, поскольку они направлены обычно не про-
тив своей личности, а против окружения. В большинстве случаев в подростковом возрасте речь идёт 
не о покушении на самоубийство, а лишь об использовании суицидального поведения для достижения 
той или иной несуицидальной цели, что, однако, не снижает потенциальной опасности таких дей-
ствий. 

Н. Фарбероу выделил три типа суицида на основе метода психологической аутопсии (анализ по-
смертных записок суицидентов): 

1. Эготические самоубийства. Их причиной является интрапсихический диалог, конфликт между 
частями «Я», а внешние обстоятельства играют дополнительную роль (например, самоубийства пси-
хически больных, страдающих слуховыми и зрительными галлюцинациями). 

2. Диадические самоубийства. Их основа в нереализованности потребностей и желаний, относя-
щихся к значимому близкому человеку, где внешние факторы доминируют, делая этот поступок актом 
отношения к другому. 

3. Агенеративные самоубийства. При них доминирует желание исчезнуть из-за утраты чувства 
принадлежности к поколению или человечеству в целом (например, суициды в пожилом возрасте). 

Рассматривая проблему суицидов, можно сказать, что самоубийство является крайней формой от-
клоняющегося поведения личности. Совершаются самоубийства по различным мотивам, но всегда в 
основе лежит конфликт либо внутри личности, либо личности и окружающей среды, когда индивид 
не может разрешить такой конфликт иным, более позитивным путем. Очевидно, что эффективнее 
обеспечить личности помощь в разрешении конфликта на пресуицидальной стадии, не доводя дело 
до суицида. 

Существует значительный разрыв между социальными представлениями о суициде и экспертным 
знанием. Информация о закономерностях и механизмах суицидального поведения, а также других 
кризисных состояний должна стать достоянием общественности, а не только сферой компетентности 
узкого круга специалистов. В образовательной и превентивной деятельности акцент необходимо по-
ставить на разнообразии способов выхода из кризисных ситуаций. Профилактические программы 
должны иметь комплексный всесторонний характер, быть ориентированными на молодое поколение, 
акцентировать антисуицидальные внутриличностные и средовые факторы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА APIACEAE LINDL  
В КАЧЕСТВЕ ФИТОРЕМИДИАНТОВ В УСЛОВИЯХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

(ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ) 
Аннотация: в данной статье проанализированы возможности использования типичных для 

флоры Приморского края адвентивных и аборигенных видов растений семейства зонтичных для ре-
культивации земель, загрязненных поллютантами антропогенного происхождения. 

Ключевые слова: поллютанты, биоремедиация, фиторемедиация, фитоэкстракция, семейство 
зонтичные. 

В связи с обостряющейся в Росси и мире, в целом, проблемой утилизации и обеззараживания от-
ходов органического происхождения, вопросы использования растений разных таксономических 
групп в качестве фиторемедиантов являются актуальными и широко обсуждаются. 

Фиторемедиация – это быстро развивающаяся область исследований, что связано с высокой сте-
пенью экологичности и малыми экономическими затратами при очистке с помощью зеленных расте-
ний территорий, загрязненных поллютантами разной природы и происхождения (от тяжелых метал-
лов до радионуклидов). 

Список используемых в качестве фиторемедиантов видов растений различных семейств пополня-
ется ежегодно. Так, В. Душенков, И. Раскин (Ратгерский университет (Нью-Джерси, США), отме-
чают, что большинство дикорастущих гипераккумуляторов относится к семейству крестоцветных 
(Brassicaceae Burnett) – близких родственников капусты и горчицы. Так, например, один из видов гор-
чицы (Sinapis sp.), называемой индийской, или сарептской, оказался весьма эффективным накопите-
лем свинца, меди и никеля. Свинец способны накапливать так же кукуруза (Zea sp.) и известный сор-
няк амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.) ([1]. 

Эффективными фитоэкстракторами являются растения семейства Амарантовые (Amaranthaceae 
Juss.) [2]. 

В последнее десятилетие активно исследуется возможность применения декоративных растений 
для экстракции тяжелых металлов – никеля (Ni), меди (Cu) и цинка (Zn). Получены данные об экс-
тракции из загрязненных почв растениями петунии (Petunia sp.) меди и никеля [3]. 

Растения, используемые в качестве фитоэкстракторов, должны обладать следующими особенно-
стями: 

− высокой скоростью прироста биомассы; 
− высоким выносом как питательных элементов (при органическом загрязнении), так и способно-

стью к избирательному накоплению элементов (при загрязнении неорганическими поллютантами); 
− легко удаляться из почвы при уборке и иметь ограничения в вегетативном способе размножения; 
− извлекать загрязняющие вещества корнями, перемещать их в надземную биомассу. 
Такими свойствами часто характеризуются рудеральные растения, в т. ч. произрастающие на за-

грязненных землях. 
Целью данной работы было проанализировать видовой состав семейства зонтичные на территории 

Приморского края и выявить виды для возможного их использования в фиторемидиации загрязнен-
ных участков и сельскохозяйственных угодий 

На территории Приморского края в условиях муссонного климата произрастает 58 видов из  
38 родов семейства зонтичные. Из всего видового многообразия представителей данного семейства, 
на долю аборигенных видов приходится 50, что составляет 86,2%, к группе адвентивных (заносных) 
растений относится 8 видов [4]. 

Проанализировав список видов семейства зонтичных, произрастающих на территории Примор-
ского края, считаем возможным проведение исследований для выявления фитоэкстрационных прио-
ритетов у следующих видов: Sanicula chinensis Bunge (подлесник китайский), Sanicula rubriflora 
Fr.Schmidt ex Maxim (подлесник красноцветковый), некоторые виды синеголовника, например 
Eryngium planum L. (cинеголовник плосколистный) и Eryngium maritimum L. (cинеголовник примор-
ский) и особенно те виды, которые произрастают на почвах, с повышенным содержанием кальция, 
т.к. возможно его замещение на другие двухвалентные металлы. 
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Поскольку зонтичные характеризуются высокой скоростью роста, хорошим приростом биомассы 
и высокими фитоэкстракционными качествами, многие из них нетребовательны к плодородию почв, 
морозостойки, возможно их использование в качестве биоремедиантов. 

Исследования в данном направлении продолжаются в рамах научной темы «Биоремедиация почв, 
загрязненных поллютантами антропогенного происхождения» кафедры агрохимии, агроэкологии и 
охраны труда Института землеустройства и агротехнологий ФГБОУ ВО «ПГСХА» и выпускной ква-
лификационной работы студентки М. Яценко. 
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г. Москва 

ИЗУЧЕНИЕ ОБРАЗЦОВ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ АКТИНИДИИ 
АРГУТА ACTINIDIA ARGUTA (SIEBOLD EX ZUCC.) PLANCH. ЕX MIQ.  

ПО ПРИЗНАКАМ «ОБЩАЯ АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ» 
И «СОДЕРЖАНИЕ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ» В ПЛОДАХ 

Аннотация: в данной статье изучены образцы дальневосточной актинидии аргута Actinidia 
arguta (Siebold ex Zucc.) Planch. еx Miq. в сравнении с интродуцированными образцами актинидии 
пурпурной и селекционные формы, полученные на основе этих двух видов. При экстрагировании ме-
танолом методом DPPH по общей актиоксидантной активности (ОАО) выделены перспективные 
сорта а. аргута: Золотая коса, Душистая, Таежный Дар (93,0 – 84,9), гибридные формы СКГ-10–1 
и СКГ-10–2 (77,9 и 77,5), а также а. пурпурной – сеянец сорта Пурпурная Садовая – СПС-1 (83,8). 
Определение содержания аскорбиновой кислоты (АК) в плодах методом жидкостной хроматогра-
фии позволило выделить образцы: а. аргута – Душистая (236,7 мг/100 г) и гибридная форма – СККР 
(107,2 мг/100 г). 

Ключевые слова: актинидия аргута, общая антиоксидантная активность, аскорбиновая кис-
лота. 

Общая актиоксидантная активность является важным показателем, характеризующим биологиче-
скую ценность пищевых продуктов, в том числе, свежих ягод. Данный признак отражает общую спо-
собность изучаемого продукта нейтрализовать вредное воздействие на человека свободных окисляю-
щих радикалов, обусловленную наличием в продукте всей суммы витаминов и других биологически-
активных веществ. Плоды нетрадиционных и малоиспользуемых ягодных культур содержат рекордно 
высокое количество биологически активных веществ, что все больше привлекает к ним внимание ис-
следователей [2, с. 281]. Актинидия – многолетние плодовые древесные листопадные лианы, произ-
растают на Дальнем Востоке России, интродуцированы во многие регионы России. 

Объектом исследований послужила живая коллекция редких ягодных культур ФГБНУ «Всерос-
сийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства» в Подмосковье. 
Коллекция актинидии аргута Actinidia arguta Ziebold ex Zucc. (Planch. ex Miq.) состоит из 61 образца, 
включая подвид джиральда – Actinidia arguta var. giraldii Diels – 4 образцов и гибридные формы с 
видом актинидия пурпурная – 16 образцов, а также 4 образцов близкого вида – актинидии пурпурной 
Actinidia purpurea Rehd. 

Материалы и методы: Объектами исследований были плоды 19 образцов актинидии. Плоды от-
бирались со средней части лианы в период созревания (III декада сентября). ОАО водных и метаноль-
ных экстрактов определяли на спектрофотометре Helios Ƴ методом DPPH. Этот физико-химиче-
ский метод основан на взаимодействии веществ – антиоксидантов со стабильным хромоген-ради-
калом 2,2-дифенил-1-пикрилгидразилом [3, с. 18; 4, с. 142]. Определение содержания аскорбиновой 
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кислоты (АК) в плодах проводили методом жидкостной хроматографии на хроматографе KNAUER 
[1, с. 1]. Результаты рассчитаны исходя из проведения анализов в пяти повторностях (n = 5). Сред-
нее квадратическое отклонение не превышало 1,2–2,9%. 

Результаты исследований: Показатели антиоксидантной активности водных и метанольных экс-
трактов плодов как у видов, так и у отдельных сортообразцов актинидии значительно варьировали. 
Наибольшие значения АОА были получены при экстрагировании метанолом (таблица 1). 

Таблица 1 
Показатели антиоксидантной активности (АОА) водных и метанольных экстрактов плодов  
сортообразцов актинидии (% ингибирования DPPH) и содержание аскорбиновой кислоты 

 

Название сорта АОА Аскорбиновой кислоты, 
мг/100 г метанол вода

актинидия аргута
Сентябрина 98,3 78,5 194,6 
Золотая Коса 93,0 56,6 84,2 
Дочь Зеи 45,5 56,6 80,88 
Кассиопея 33,1 16,9 84,8 
Прима-1 36,6 13,3 130,5 
Таежный дар 84,9 58,9 100,2 
Душистая 91,0 78,2 236,7 
Эстафета 27,9 15,5 77,2 
Таежный изумруд 18,7 27,8 69,4 

актинидия гибридная
СККР-2 33,0 12,6 107,2 
Конфетный 52,8 37,6 100,22 
СКГ-10–1 77,9 49,5 84,37 
Фигурная 32,9 9,5 80,1 
Гибрид Сувенир 1 32,6 9,3 100,1 
СКГ 10–2 77,5 48 102,1 
Гибрид Сладкий 47,3 18,6 103,2 
СККР-1 41,0 13,9 107,2 

актинидия пурпурная
СПС-1 83,8 13,4 60,2 
СПС-2 50,2 18,5 63,1 

 
Значения АОА составили от 18,7 до 93,0 по метанолу и от 9,3 до 78,2 – в водном экстракте. Луч-

шими при определении АОА путем экстрагирования метанолом были перспективные сорта а. аргута: 
Золотая коса (93,0), Таежный Дар (84,9), Душистая (91,0), гибридные формы СКГ-10–1 и СКГ-10–2 
(77,9 и 77,5), а также сеянец сорта Пурпурная Садовая – СПС-1 (83,8). В водном растворе было 
обычно меньше веществ, обладающих АОА. Однако, коэффициент корреляции значений ОАО, полу-
ченных методами водной вытяжки и метанолом был высоким: 0,77. 

По содержанию аскорбиновой кислоты в плодах выделены перспективный образец Душистая 
(236,7 мг/100 г) и гибрид семьи СККР (107,2 мг/100 г). Наблюдалась прямая зависимость между ОАО 
и содержанием АК в плодах. Коэффициент корреляции имел средние положительные значения, как 
при экстракции метанолом (0,44), так и водой (0,59). 
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касающаяся проблемы старения и инвалидизации населения. В работе также представлена инфор-
мация о состоянии социального обслуживания пожилых и инвалидов на сегодняшний день, его прио-
ритетных направлениях и перспективах развития. 
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Россия – страна со сложной медико-демографической ситуацией, высокой средней долей пожилых 
людей и инвалидов в составе населения (на уровне 28,3%), превышающей долю детского населения, 
существенными региональными различиями уровня и качества жизни пожилых людей и инвалидов. 

Население Российской Федерации, по крайней мере, в прогнозируемом будущем не будет иметь 
прежнюю демографическую структуру. 

Научиться жить в условиях, когда структура населения по полу и возрасту изменилась, когда необ-
ходимо согласовывать интересы всех возрастных групп, когда обеспечение благополучия детей и по-
жилых людей и инвалидов потребует стабильно высоких затрат ресурсов всех видов, – это непростая 
задача трансформирующегося общества. 

Одно из закономерных макроэкономических последствий старения и инвалидизации как соци-
ально-демографического процесса – рост потребности в социальных услугах, влияющий на развитие 
системы социального обслуживания населения, определение объемов финансирования учреждений 
социального обслуживания в бюджетах субъектов Российской Федерации и местных бюджетах. 

В первую очередь граждане пожилого возраста и инвалиды (около 41,4 млн человек) формируют 
устойчивый спрос на социальные услуги, который растет с каждым днем и требует к себе особого 
внимания. 

Десятилетие реформ принесло значительные достижения в области социального обслуживания 
населения пожилого возраста: право на социальное обслуживание в Российской Федерации установ-
лено законодательно, социальные службы развиваются ускоренно, имеются учреждения социального 
обслуживания населения различных типов, финансовое, материально-техническое, кадровое обеспе-
чение их деятельности постоянно улучшается, совершенствуются применяемые технологии социаль-
ного обслуживания, постепенно внедряются методы индивидуальной оценки нуждаемости в помощи 
и социальных услугах, расширяется участие негосударственных структур в этой деятельности. 

Но, не смотря на все достижения в социальной сфере, органам государственной власти и ее от-
дельным субъектам необходимо наращивать одновременно количественные и качественные показа-
тели социального обслуживания, полнее учитывать дифференциацию доходов потребителей социаль-
ных услуг, принять меры, направленные на реальное создание рынка социальных услуг, когда пред-
ложение социальных услуг исходит не только от государственных и муниципальных структур. 

Ключом к пониманию направления развития социального обслуживания пожилых людей является 
норма подписанной Российской Федерацией 14 сентября 2000 года Европейской социальной хартии 
от 3 мая 1996 года: «… дать пожилым людям возможность свободно выбирать свой образ жизни и 
вести независимое существование в привычной для них обстановке, пока они желают и могут делать 
это». 

На первый план выходит задача повышения качества предоставляемых социальных услуг, что свя-
зывается с преодолением различий качественных показателей социального обслуживания, характер-
ных для отдельных регионов, населенных мест, для города и села. 

При условии того, что повышение качества социального обслуживания приоритетное направление 
в развитии социального обслуживания, именно конкретные нужды пожилых людей и инвалидов опре-
деляют стратегию развития и практику в данной области. Пожилые люди и инвалиды должны полу-
чать не те услуги, которые в силу различных условий и обстоятельств могут предоставить им соци-
альные службы, а услуги необходимые, строго соответствующие индивидуальной нуждаемости в них. 

Индивидуализация и гуманизация социального обслуживания пожилых людей – направление раз-
вития социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, которого необходимо при-
держиваться, чтобы реализовать подход, в центре которого находится клиент, а также, в рамках этого 
направления должны сохраниться уже существующие и положительно зарекомендовавшие себя виды 
и формы социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Одновременно с этим 
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не должен прекращается поиск новых подходов к обеспечению высокого качества социального об-
служивания, новых форм предоставления услуг, организации деятельности учреждений социального 
обслуживания. 

Особенности участия пожилых людей в жизни общества, проблемы адаптации к старости, а также 
вопросы организации социальной защиты и обслуживания данной категории населения освещены в 
работах М.Д. Александровой, В.Д. Альперовича, И.Г. Беленькой, В.М. Васильчикова, Н.Ф. Дементь-
евой, И.Г. Зайнышева, О.В. Красновой, А.Г. Лидере, Г.П. Медведевой, В.Д. Павленка, Е.Ф. Рыбалко, 
Е.Г. Студеновой, М.В. Фирсова, Е.А. Холостовой, P.C. Яцемирской. 

Актуальными являются исследования, посвященные изучению специфики региональных систем 
социального обслуживания граждан пожилою возраста в Российской Федерации. Среди авторов, за-
нимающихся данной проблемой, можно назвать Л.П. Драчеву, A.B. Крестова, М.В. Кужееву, Г.А. Ле-
финцева, Ю.А. Песковскую и др. 

Важнейшим направлением научных исследований и практической деятельности в сфере социаль-
ной работы является поиск новых форм, методов, моделей социальной защита и социального обслу-
живания граждан пожилого возраста, чему посвящены работы Л.А Артамоновой, Л.А. Богачевой, 
A.A. Кумановой, Г.А. Лефинцева, Е.В. Малыхиной, Ж.В. Хозиной. 

Таким образом, изучение вопросов социальной защиты и социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов ведется в широком диапазоне, который охватывает различные аспекты 
проблемы от общих принципов социальной политики до конкретных форм и моделей социальной ра-
боты. 
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История человечества не помнит такого общества, которому была бы непонятна идея доброволь-
ной и бескорыстной помощи. Добровольная помощь всегда основана на идеях бескорыстного служе-
ния гуманным идеалам человечества и не преследует целей извлечения прибыли. Она может прини-
мать различные формы: от традиционных видов взаимопомощи до совместных усилий тысяч людей, 
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направленных на преодоление последствий стихийного бедствия, урегулирование конфликтных си-
туаций, искоренение бедности. Волонтерство проявляло себя в виде службы сестер милосердия, ти-
муровского и пионерского движений. В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. тимуров-
ские команды и отряды шефствовали над госпиталями, семьями солдат и офицеров Советской Армии, 
детскими домами и садами, помогали собирать урожай, работали в фонд обороны. В послевоенный 
период добровольцы оказывали помощь инвалидам и ветеранам войны и труда, престарелым, ухажи-
вали за могилами погибших воинов. В советские времена добровольцы ехали на целину и БАМ, ра-
ботали на субботниках, уборках урожая. 

Свое современное развитие волонтерское движение получило в связи с растущим числом социаль-
ных проблем с одной стороны, и в связи с преодолением кризиса гуманистических ценностей, с дру-
гой стороны. Волонтерская деятельность относится к непрофессиональному уровню социальной ра-
боты, но помогает приобрести полезные навыки, необходимые для дальнейшей профессиональной 
деятельности. 

Российское волонтерское движение имеет свои особенности, что в первую очередь связано с не-
определенным статусом добровольца в обществе. Во-вторых, это связано с методами привлечения 
населения к волонтерской деятельности. В-третьих, волонтерское движение в России отличается сти-
хийностью, спонтанностью, нестабильностью. Кроме того, отмечается недостаточная положительная 
пропаганда такой бесплатной деятельности. 

В связи с неопределенным статусом добровольца, в немногих учебных заведениях Воронежской 
области существуют волонтерские организации. Учебные заведения делают упор на обучение, игно-
рируя воспитательный аспект этого явления в целом, и воспитательный потенциал волонтерских дви-
жений в частности. В Воронежском государственном медицинском университете им. Н.Н. Бурденко 
существуют несколько волонтерских объединений. Одно из них помогает больным детям, другое-по-
жилым и инвалидам. 

Проблема развития волонтерского движения имеет значительный масштаб и рассматривая пози-
тивные стороны бескорыстной помощи никто не выделяет существующих проблем, которые навер-
няка возникают при работе с людьми. Отсутствие дальнейшей ответственности за свои «благород-
ные» поступки перечеркивает самые добрые намерения. Педагогическое волонтерство рассматрива-
ется как взаимодействие педагога и добровольцев, среди подрастающего поколения, но педагог, в 
свою очередь является неподготовленным к руководству волонтерским движением. 

Волонтерство студентов-медиков имеет некоторые особенности: 
Волонтерское движение должно носить системный характер, т.к. студенты-медики имеют дело с 

больными людьми, инвалидами, детьми. Очень часто происходит «привыкание» подопечных к взяв-
шим над ними «шефство». Срабатывает образ будущего врача, который несомненно, вызывает дове-
рие и чувство надежности. 

Волонтерство студентов-медиков должно отличаться наличием обязательств. С одной стороны, 
волонтерство является «делом добровольным», но в случае студента-медика не должно отрицать 
наличие дальнейших обязательств. Студенты должны до конца выполнять моральные функции, взя-
тые на себя добровольно. 

Можно раз в год помогать собирать урожай или разбирать завалы во время стихийных бедствий, 
но нельзя, раз в год, навещать больных людей или детей, т. к. они, привыкнув, будут ждать. 

В отличие от существовавших когда-то пионерской и комсомольской организаций, в Российской 
Федерации волонтеры не объединены и не имеют единой государственной или негосударственной 
поддержки. На наш взгляд, волонтерская деятельность должна быть мотивирована, например, волон-
теры должны получать документы, которые они смогут в будущем предъявить при приеме на опла-
чиваемую работу. Работодатели остановят свой выбор на людях уже имеющих какой-то трудовой 
опыт в профессиональной сфере. 

Таким образом, волонтерское движение только тогда может приводить к высокоэффективным ре-
зультатам, когда она строится системно, на основе комплексного подхода; когда оно выстраивается 
как целенаправленная деятельность; когда это профессионально обеспечено и оснащено в научно-
методическом плане. В связи с вышеизложенным, необходимо пересмотреть деятельность волонтер-
ских движений и продолжить работу на ином, более высоком, профессиональном уровне. 
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Стремительное развитие информационно-коммуникативных технологий сыграло значительную 
роль в трансформации современного социального пространства. Коммуникация и информация утвер-
дились в роли основных ресурсов развития социума. В результате этого, на сегодняшний день мы 
имеем модернизированный формат социальных, политических, экономических и профессиональных 
отношений. Появляются новые виды сообществ – сетевые, включающиеся в себя социальные сети в 
различных вариациях. Социальное пространство находится в постоянном развитии, поэтому социаль-
ные сети общего назначения уже не способны выполнять все ставящиеся современным социумом за-
дачи, в результате чего образуются профессиональные сетевые сообщества. 

По мнению О.И. Иванова социальное пространство представляет собой общую форму самоорга-
низации совместного существования множества людей, которая упорядочена посредством ряда соци-
альных факторов, смысл и особенности которых обусловлены сложившейся общественной структу-
рой [2]. Сетевое сообщество – сетевая структура с развитыми горизонтальными связями, в основе ко-
торых лежит интернет-коммуникация [5]. 

Исходя из этих понятий, сетевые профессиональные сообщества представляют собой социальное 
пространство, образование которого продиктовано социальной идентичностью его участников, выра-
жающейся в схожести профессиональных интересов. 

Ю.О. Натейкина дает следующее определение профессиональному сообществу – это группа лю-
дей, состоящая из двух и более людей, регулярно вступающих в личное или виртуальное коммуника-
тивное взаимодействие друг с другом с целью обмена практикой и опытом, выработки и поиска новых 
знаний, разработки более эффективных подходов в вопросах решения существующих профессиональ-
ных задач [4]. Главное отличие профессиональных сообществ от сообществ по интересам – наличие 
общих разделяемых участниками практик, которые они используют в повседневной профессиональ-
ной деятельности. 

Целью любого профессионального сообщества является профессиональное взаимодействие соци-
альных акторов, выполняющих свою деятельность в одной сфере, или же имеющих интерес к данной 
сфере, а также обмен знаниями и опытом между коллегами для достижения постоянного профессио-
нального самосовершенствования [6]. 

Образование профессиональных сетевых сообществ обусловлено развитием сети Интернет. Уча-
стие социальных акторов в профессиональных сетевых сообществах позволяют представителям раз-
личных профессиональных областей, проживающим в различных странах и городах, вступать в ком-
муникативные взаимодействия между собой, обсуждать всевозможные вопросы профессиональной 
деятельности и повышать свой профессиональный уровень. 

При посещении интересующего профессионального интернет-ресурса, человек, как правило, хо-
чет получить информацию о новостях в необходимой сфере, воспользоваться советом специалистов, 
или же наоборот, дать свою экспертную оценку по определенным вопросам, поделится успешным 
опытом, а также развить компетенции до необходимого уровня. Таким образом, каждое сетевое сооб-
щество является социальным пространством взаимодействия акторов. 

Условно профессиональные сообщества можно разделить на три типа. К первому типу сообществ 
относятся сети, объединяющие представителей различных профессиональных сфер. Крупнейшее и 
самое популярное сообщество такого типа – это сеть профессиональных контактов LinkedIn. В данной 
социальной сети зарегистрировано более 350 миллионов пользователей, представляющих более 150 
профессиональных отраслей из 200 стран [1]. Главной особенность этой сети является ее глобальность 
и мультиязычность. Социальная сеть способна объединять коллег из различных городов и государств, 
однако общение здесь происходит в более неформальной обстановке, нежели при деловом общении. 

В.Г. Тронин отмечает, что благодаря наличию профессионального профиля, социальный актор по-
лучает возможность удобного поддержания контактов с людьми, находящимися других странах, что 
способствует поддержанию деловых отношений в будущем. Также на портале представлено большое 
количество вакансий, соответствующих профилю пользователя. Этим фактом обусловлено присут-
ствие значительного количества сотрудников по подбору кадров [8]. В России особой популярностью 
пользуется портал Профессионалы.ру – деловая социальная сеть, которая объединяет специалистов и 
предпринимателей по профессиональным, и географическим признакам. По своей сути – это социаль-
ные сети, позволяющие не только осуществлять поиск коллег, но также позволяющие создавать и 
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вступать в группы. В таких сетях важное значение имеет поиск вакансий. Целевая аудитория подоб-
ных сообществ достаточно обширна – это уже работающие специалисты, специалисты по подбору 
кадров, студенты, рассматривающие свою будущую профессиональную деятельность. Таким обра-
зом, профессиональная сеть представляет собой самоорганизованное сетевое сообщество, объединя-
ющее сетевых акторов согласно их социальным свойствам. 

Ко второму типу относятся узконаправленные отраслевые профессиональные сообщества, создан-
ные профессионалами и для профессионалов. На таких сайтах специалисты имеют возможность де-
лится своим опытом между собой, обращаться за помощью друг к другу, совместно решать постав-
ленные задачи. На таких порталах велика вероятность завести знакомства, способствующие профес-
сиональному росту. 

К особенностям таких сообществ необходимо отнести: 
− сообщества являются неформальными и существуют отдельно от традиционных организацион-

ных подразделений; 
− участие в деятельности данных сообществ добровольно и основано на личном интересе каждого 

участника деятельности; 
− в основе сообществ лежат совместные инициативы, разделяемые и пополняемые его участни-

ками; 
− в основе функционирования лежат всевозможные обсуждения, выраженные в видах форумов и 

чатов, объединяющие участников в социальные группы; 
− результаты, совместно разработанные сообществом, являются разделяемыми всеми членами 

совместные ресурсами. 
По мнению И.Б. Назаровой организации профессионалов и сопутствующие им виды деятельности 

транслируются профессиональным сообществом во внешнее социальное пространство, формируя тем 
самым представление об организации, а также так о ее основных свойствах и взглядах. Кроме основ-
ных функций, присущих профессиональным сообществам, таких как объединение, коммуникативное 
взаимодействие, выработка новых знаний, образовались новые, относящиеся к статусу сообщества 
функции – в первую очередь, это решение вопросов, которые связаны с развитием профессии в целом 
или ее конкретной специализации [3]. Так, можно отметить интернет-ресурс «Доктор на работе», 
крупнейшую русскоязычную сеть для врачей в мире. Особенность данного сообщества является то, 
что для того, чтобы полноценно использовать ресурс, необходимо подтвердить свой врачебный ста-
тус. Это обеспечивает доступ к порталу только реальных докторов. Специалисты могут размещать на 
сайте свои научные труды, интересные случаи из практики, запускать дискуссии и обсуждения, про-
консультироваться с коллегами, делится новостями. 

Также очень популярны сообщества педагогов, например, социальная сеть работников образова-
ния «Наша сеть». Ресурс позволяет каждому педагогу без лишних временных затрат создать свой 
мини-сайт или блог, где он может поделится своими методиками и наработками и получить отзыв на 
них со стороны других членов сообщества. На портале также присутствуют форумы, где специалисты 
обмениваются информацией, методиками и накопленным опытом, помогают освоится молодым пре-
подавателям [7]. 

Таким образом происходит самоорганизационное взаимодействие социальных акторов, объеди-
ненных по профессиональному признаку, посредством сетевого сообщества. 

Основные функции таких сообществ – организация дистанционного взаимодействия и обмена 
опытом, возможность повышения социально-профессионального статуса. Интернет-сообщества этого 
являются эффективным средством профессионального самообразования и самостоятельного повыше-
ния квалификации. 

Третий тип профессиональных сообществ, направлен на информирование конечного потребителя 
о специалистах, оказываемых ими услугах, их квалификации и т. д., то есть на взаимодействие специ-
алистов с потенциальными клиентами. Как и в случае с сообществами второго типа, такие и 

Интернет-ресурсы зачастую посвящены одной профессиональной сфере. Особенность сообществ 
такого типа является то, что они обеспечивают коммуникативно-информационный обмен между спе-
циалистами и потребителями их услуг. Таким образом, социальное пространство таких профессио-
нальных сообществ состоит и из представителей профессиональных сфер, и из людей, заинтересован-
ных в их услугах. Пожалуй, наиболее популярными сообществами третьего типа являются порталы 
по оказанию юридической помощи. Например, сайт «Правовед.ру» объединяет более 12 тысяч юри-
стов по вопросам любой сложности. Человек, которому необходима юридическая помощь имеет воз-
можность изучить портфолио специалиста, посмотреть отзывы о его работе, получить предваритель-
ную бесплатную консультацию. Таким образом происходит самоорганизация социального простран-
ства, объединяющего специалистов и социальных акторов, заинтересованных в их услугах. 

На этом фоне, по уровню самоорганизационного взаимодействия профессиональные сети можно 
разделить на сообщества типа «профессионал-профессионал», то есть те сообщества, где профессио-
налы взаимодействуют между собой, и «профессионал-клиент», то есть те, в которых происходит вза-
имодействие специалиста с человеком, заинтересованным в его профессиональных навыках. 

Следовательно, в сетевых профессиональных сообществах наблюдаются самоорганизационные 
процессы, направленные на объединение в единое социальное пространство специалистов, людей, 
интересующихся определенными профессиональными сферами, а также социальных акторов, имею-
щих потребность в услугах специалистов. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема профессионального самоопределения и ста-
новления, которые являются одним из основных механизмов социально-экономического развития и 
представляют собой непрерывный процесс. Автором отмечается, что готовность к профессиональ-
ной/карьерной мобильности входит в число обязательных требований к современному работнику и 
включает набор специальных компетенций, необходимых для успешной профессиональной самореа-
лизации. В работе представлен опыт реализации проекта «Управление карьерой». 

Ключевые слова: профессиональное становление, управление карьерой, карьерное сопровожде-
ние. 

Профессиональное самоопределение и становление является одним из основных механизмов со-
циально-экономического развития и представляет собой непрерывный процесс. 

Актуальной становится помощь человеку не столько в выборе профессии, а в поиске ресурсов для 
самостоятельного профессионального проектирования карьерных траекторий. А также обучение спо-
собам использования этих ресурсов. 

Социокультурной нормой современного общества становится неоднократное образовательное и 
профессиональное самоопределение, происходящее в различных формах. 

Все чаще работодатели оперируют понятиями: динамичность карьеры, карьерная готовность, как 
установка решать жизненно важные задачи в рамках карьерного продвижения и карьерного роста, 
карьерная компетентность (способность четко осознавать собственный карьерный потенциал и в со-
ответствии с ним эффективно выстраивать карьерный путь). 

Готовность к профессиональной/карьерной мобильности входит в число обязательных требований 
к современному работнику и включает в себя набор специальных компетенций, предполагающих воз-
можность реализации себя. 

Формирование и развитие компетенций, необходимых для успешной профессиональной самореа-
лизации является одной из важных задач университета. 

На протяжении последних пяти лет мы проводили социологические опросы руководителей отде-
лов кадров, по работе с персоналом учреждений, организаций, компаний в разных сферах деятельно-
сти, выступающих потенциальными работодателями и выявили тенденцию: более 70% работодателей 
не удовлетворены формированием личностно-значимых компетенций. 

Среди основных компетенций были заявлены: 
− системное мышление; 
− организаторские способности; 
− умение работать в команде; 
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− умение вести переговоры; 
− способность брать на себя ответственность и др. 
Центр содействия трудоустройству выпускников САФУ (Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова) для решения этой задачи разработал и запустил проект «Управ-
ление карьерой». Особое условие реализации проекта – это вовлечение компаний-работодателей в 
процесс формирования личностно-значимых компетенций студентов и их профессионального станов-
ления за рамками учебных занятий. 

В рамках этого проекта реализуется целый комплекс мер по формированию и сопровождению (по-
строение карьерной траектории) профессиональной карьеры молодого специалиста. 

Кратко представим структуру проекта. 
Условно можно выделить 3 блока в системе карьерного проектирования: 
Блок 1. Профессиональное самоопределение 
Целевая аудитория: абитуриенты, студенты 1–2 курс: 
1.1 Помощь в организации онлайн и офлайн экскурсий в Университет и на предприятия-партнеры 

Университета. 
1.2 Проектная деятельность, участие в конкурсах. 
1.3 Организация и проведение семинаров, круглых столов, конференций, нацеленных на знаком-

ство с потенциальными работодателями, изучение ситуации на рынке труда, востребованных компе-
тенций и т. д. 

1.4 Содействие по вопросам временной занятости («Работа и учеба сейчас» мероприятие для сту-
дентов, готовых совмещать учебу и работу. Студентам предоставляется возможность познакомиться 
со спецификой подобрать для себя варианты временной работы). 

1.5 Встречи с яркими представителями профессии. 
Блок 2. Создание среды для построения карьеры 
Целевая аудитория: все студенты университета. 
2.1 Подготовка и проведение интерактивных семинаров по вопросам технологий управления ка-

рьерой, поиска работы. А также по построению карьеры в рамках определенной сферы деятельности, 
например, «Карьера в ИТ-сфере», «Пути построения карьеры для выпускников института педагогики 
и психологии». «Карьера для специалиста PR» и т. д. (осуществляется сотрудниками Центра и компа-
ниями-партнерами. 

2.2 Реализация программ развития компетенций в сотрудничестве с компаниями-работодателями: 
Сбербанк, Альфа-банк, ГК ДиАл, ЗАО ИТ-Эксперт и др. 

2.3 Помощь в поиске мест прохождения стажировок и производственных практик. 
2.4 Мониторинг карьерных ожиданий (анкетные опросы: «Портрет выпускника САФУ», «Карьер-

ный старт» и др.). 
2.5 Предоставление информации о возможностях получения дополнительного образования в со-

ответствии с потребностями рынка труда и востребованными профессиями. 
Блок 3. Карьерное сопровождение 
Целевая аудитория: выпускники. 
3.1 Оценка компетенций или assessment c участием потенциальных компаний-работодателей 
3.2 Индивидуальные консультации для разных категорий обучающихся, в т. ч. и для иностранных 

студентов, студентов-инвалидов по вопросам: 
− информирование о вакансиях на рынке труда, помощь в поиске работы и написания резюме и т. д.; 
− трудовой миграции; 
− выделению квот для инвалидов; 
− продолжения обучения в магистратуре/аспирантуре и написанию мотивационных писем; 
− изменения или корректировки карьерной траектории, в т.ч. обучения по программам дополни-

тельной профессиональной подготовки; 
− адаптации к профессиональной деятельности. 
3.3 Рекрутинговая деятельность -в режиме On-Campus (на площадке Университета). 
3.4 Создание баз данных резюме, вакансий, а также базы данных выпускников для мониторинга 

процессов карьерного развития. 
3.5 PR компаний в вузе, презентации, семинары работодателей. 
3.6 PR Ассоциации выпускников САФУ и т. д. 
Таким образом, реализуя проект «Управление карьерой» Университет за 2014–2015 гг. достиг сле-

дующих результатов: 
− повысилась активность участия студентов в проектах, связанных с построением карьеры и тру-

доустройством; 
− увеличилось количество студентов, готовых совмещать учебу с работой; возрос интерес к вре-

менной занятости и получению профессиональных навыков, необходимых для дальнейшего трудо-
устройства, уже в период обучения; 

− увеличилось количество партнеров – работодателей, возросла их активность в плане сотрудни-
чества с университетом по вопросам практик и содействия трудоустройству; 

− увеличилось число активных форм работы со студентами по вопросам построения карьерных 
траекторий на более ранних этапах; 

− качественный показатель трудоустройства в сложной экономической ситуации для региона не 
снизился. 
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щая при реализации макропараметрического метода обмена моделями в САПР. Приведён краткий 
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На сегодняшний день существует большое количество САПР, которые обеспечивают автоматиза-
цию проектно-конструкторских и технологических работ (CAD/CAM/CAE). По мере увеличения тре-
бований к проектируемым изделиям, на этапах разработки возникает необходимость использования 
множества САПР, отвечающих тем или иным целям проектирования. Во многих случаях проектиро-
вание не ограничивается применением одной САПР. Также использование только одной САПР 
сильно затруднено в условиях кооперативной работы над изделием, когда проектные подразделения 
разделены территориально и юридически, а также ограничены возможностями использования САПР, 
единой для всего проекта. В настоящее время для указанных процессов характерна одновременная 
эксплуатация множества САПР [9]. 

В современных промышленных условиях цифровая модель разрабатываемого изделия хранится 
централизовано в формате той исходной САПР, где она разрабатывается. Часто во время проектиро-
вания требуется трансляция цифровой модели в другие САПР, ориентированные на решение опреде-
ленного спектра задач. После расчета данные решения используются для модификации модели по 
мере необходимости. Однако, эти модификации сейчас могут происходить только в исходной САПР 
путем изменения соответствующих параметров. 

Характерный пример проблемы обмена данными возникает, когда сложная цифровая модель из-
делия передается из CAD системы для моделирования в тяжелую CAE систему с целью оценки её 
прочностных, температурных или других свойств. Часто передача осуществляется неоднократно, по-
скольку после таких оценок требуется внесение изменений, отражающихся на всех уровнях проекта – 
от твердотельной модели до чертежей, сделать которые в контексте CAE системы затруднительно из-
за отсутствия в импортированной цифровой модели параметрической информации. 

Современные подходы к обмену данными между CAD системами предлагают: 
1. Использование нейтральных (рисунок 1) форматов (IGES, STEP, DXF, JT и т. д.). Эти файлы 

содержат точное геометрическое описание модели (BRep модель). Конвертируемые детали импорти-
руются в другую CAD систему в виде единого тела, поверхности или набора поверхностей (без дерева 
моделирования). 
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Рис. 1. Схема обмена данными между САПР при использовании нейтрального формата 

 
2. Использование прямых трансляторов. Они позволяют передавать геометрическую информацию 

между САПР, не прибегая к промежуточным преобразованиям через нейтральный формат. Подход 
лишен недостатков первого направления, однако импортируемая геометрия также конвертируется в 
единое тело из поверхностей (без дерева моделирования). 

К тому же для N различных CAD систем потребуется N(N-1) трансляторов (рисунок 2), которым 
необходимо постоянное обновление и поддержка последних версий. Это является затратным как по 
экономическим, так и по техническим соображениям. 

3. Использование макропараметрического подхода предложенного Корейским ведущим научно-
техническим институтом, где вместо обмена геометрическим описанием детали происходит обмен 
данными о командах моделирования, которые имеют единый для всех CAD систем формат [10]. Ин-
формация из макрофайла одной CAD системы транслируется в нейтральный XML файл, который да-
лее используется для преобразования в набор макрокоманд другой CAD системы [1]. 

 

 
Рис. 2 Схема обмена данными между САПР при использовании прямых трансляторов 

 
Авторам видится, что третье направление концептуально очень перспективно, поскольку в этом 

случае передаваемая информация содержит «замысел проектировщика» и соответственно историю 
моделирования. Однако, реализация этого направления на базе использования функционала макросов 
различных САПР практически неосуществима. Во-первых, этот механизм от системы к системе мо-
жет либо вообще отсутствовать, либо его уровень не позволяет полностью транслировать информа-
цию о построении модели (скудный язык описания). Во-вторых, требуется постоянная запись во 
время проектирования. В-третьих, макросы отражают, – помимо полезных (проектных), – множество 
бесполезных команд, которые необходимо далее фильтровать. В результате уже этих недостатков 
«макросный» подход имеет существенные ограничения для реализации на практике и может быть 
применим далеко не во всех случаях обмена данными между САПР. 
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Более того макросный подход имеет более серьезную, можно сказать, ключевую проблему. Она 
связана с устойчивым именованием примитивов. На каждом этапе проектирования детали (следуя 
действиям конструктора) происходит построение связей между геометрическими элементами цифро-
вой модели, которые устанавливаются вручную с помощью мыши посредством выделения требуемых 
примитивов на экране. К примеру, твердотельный элемент «вытяжка» определяется эскизом и направ-
лением вытяжки. Сначала для указанного эскиза строится система координат, состоящая из примити-
вов, определяющих ее положение в пространстве, скажем, точки и двух векторов. Эти примитивы 
выделяются вручную визуально конструктором на текущей модели, если она находится в построении 
или создаются отдельно. Также выделяется плоскость, в которой будет располагаться эскиз. Прими-
тивы модели имеют идентификаторы. Таким образом, рождаются связи родитель-потомок между при-
митивами, элементами построения (features), а также вспомогательными объектами и каждый следу-
ющий этап построения оказывается связан с предыдущим. В итоге, для построения (воспроизведения) 
последовательности конструктивных элементов модели в разных САПР требуется однозначный для 
всех САПР механизм именования примитивов. 

Данный аспект слабо освещен в современных научных кругах, однако есть соответствующие ра-
боты, ориентированные на использование данных механизмов в геометрических ядрах твердотель-
ного моделирования. 

Kripac разработал метод поиска имён с использование графа идентификаторов граней 
(FaceIdGraph), который обновляется каждый раз при изменении топологии модели [4]. 

Capoyleas предложил метод именования с использованием топологии. Этот метод использует спе-
цифическую для feature информацию, например, профиль и траекторию в случае операции выдавли-
вания [5]. 

Основываясь на методе Capoyleas, Chen разработал алгоритм поиска вершин, рёбер и граней [6]. 
Agbodan предложил метод именования и метод поиска имён с использованием графа оболочек 

(Shell). Эти методы похожи на метод Kripac, но имеют несколько уровней детализации. Это реализо-
вано за счёт введения иерархической архитектуры графа [2]. 

Mun и Han разделили проблему устойчивого именования на две подпроблемы: проблема иденти-
фикации топологических сущностей и проблема соответствия имён в разных САПР [3]. 

Все перечисленные выше методы работают на уровне геометрического ядра САПР. Другими сло-
вами, назначение идентификатов примитивам происходит на этапах построения геометрии топологи-
ческим аппаратом ядра. Информация о стратегии именования не стандартна и является объектом ав-
торских прав той или иной компании-производителя геометрического ядра, вследствие чего невоз-
можно достичь одинакового именования примитивов геометрически эквивалентных моделей в раз-
ных САПР. 

Проблемы устойчивого именования привели развитие макропараметрического подхода к исполь-
зованию API САПР. Это было логично продиктовано существенными недостатками макросов и ши-
рокими возможностями доступа к геометрической информации с помощью API. В статьях [7; 8] авто-
рами предлагается развитие макропараметрического подхода в сторону использования API конкрет-
ной САПР. В этом подходе вводится новый уровень управления САПР через API. Вместо XML для 
описания нейтральных инструкций построения используется простой и мощный язык программиро-
вания JavaScript. API подход инвариантен к использованию языка инструкций; это может быть про-
извольный подходящий для использования язык программирования и даже XML в специальном «про-
граммном» формате описания. Введение языка программирования обусловлено предоставлением че-
ловеку возможности ручного кодирования стандартных операций построения параметрической кон-
структорской базы данных стандартных деталей и их составных элементов. Были выполнены следу-
ющие задачи: разработан короткий набор нейтральных JavaScript инструкций построения модели на 
основе ранее выработанного списка команд; реализована простейшая функция «раскрутки» дерева 
построения (препроцессирование) и генерации сценария построения на нейтральном языке модели-
рования; реализован алгоритм восстановления модели по полученному сценарию (постпроцессирова-
ние). Использовалась идентификация примитивов по методу «сферы». Этот метод возникает из есте-
ственных действий инженера-проектировщика и, по сути, является эмуляцией действий мышью. Вы-
деление объекта происходит с помощью точки, для которой задаются координаты. Далее, перебором 
всех топологических примитивов подбирается такой, кратчайшее расстояние от характерной точки 
которого до заданной точки минимально. Если наименьшее расстояние от характерной точки тополо-
гического примитива до заданной точки больше порогового значения, то считается, что заданная 
окрестность точки не содержит никаких примитиво. Если есть несколько примитивов с одинаковым 
расстоянием до заданной точки, то предпочтение отдаётся сначала вершине, затем ребру, а после – 
грани. 

В продолжение развития подходов к устойчивому именованию предлагается усовершенствован-
ный вариант предыдущей методики, метод, использующий октаэдерное дерево (октодерево) для по-
иска примитива и новый способ «сквозного» именования примитивов. 

Усовершенствование алгоритма «сферы» заключается в ведении фильтра примитивов. Теперь при 
выполнении поиска топологического элемента можно указать тип примитива (вершина, ребро или 
грань), который следует выбрать. 

Согласно данным в таблице 1, на поиск примитива по улучшенному алгоритму «сферы» требуется 
примерно в 3 раза меньше времени. Модель, на которой проводилось тестирование изображена на 
рисунке 3. Точность 0,01 мм, радиус сферы 0,01 мм. 
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Таблица 1 
Сравнение скорости поиска примитивов по-старому и улучшенному алгоритму «сферы» 

 

Тип искомого  
примитива 

Время поиска по алгоритму
«сферы», мс

Время поиска по улучшенному алгоритму 
«сферы», мс 

Грань 981 356 
Ребро 796 92 
Вершина 778 374 
 

 
Рис. 3. Тестовая модель 

 
Алгоритм сквозного именования основан на пространственной идентификации примитива в про-

странстве. В примитивах можно выделеить характерную точку, в которой условно сконцентрирована 
вся геометрия каждого из них. 

Для вершин координаты характерной точки совпадают с координатами самой вершины. 
Для рёбер характерная точка – это такая точка, в которой параметр t кривой, описывающей гео-

метрию ребра, принимает среднее значение: 
tср = |tmax-tmin| / 2,      (1) 

где tmax и tmin – это значения параметра t на концах ребра, t = f(x, y, z). 
Данное определение характерной точки не подходит для тех случаев, когда ребро представляет 

собой замкнутый контур. Для таких контуров не в чистом представлении не существует топологиче-
ских вершин. API многих современных САПР позволяют получить минимальное и минимальное зна-
чения параметра t для рёбер, но так как в разных САПР используются различные математические 
аппараты, определить характерную точку такого контура однозначно невозможно. Поэтому, для за-
мкнутых рёбер-контуров было предложено другое определение характерной точки – это точка с «ми-
нимальными» координатами. Находится она следующим образом: вычисляется точка, лежащая на 
контуре, с наименьшей координатой по X. Если она – единственная, то такая точка становится харак-
терной. Если таких точек – множество (контур, лежащий в плоскости ZY), вычисляется точка, лежа-
щая на контуре, с наименьшей координатой по Y и эта точка становится характерной. 

Для граней координаты характерной точки совпадают с координатами точки, в которой параметры 
u, v принимают своё среднее значение: 

uср=|umax-umin| / 2,      (2) 
vср=|vmax-vmin| / 2,      (3) 

где umax и umin максимальное и минимальное значения параметра u, vmax и vmin максимальное и мини-
мальное значения параметра v, 

u, v = f (x, y, z).       (4) 
Для каждого типа примитивов создаётся массив характерных точек, которые сортируются по воз-

растанию координат X, Y, Z. Далее, примитивам выдаются имена в виде Ni, где N – это вид примитива 
(«v» для вершин, «e» для рёбер, «f» для граней), i – порядковый номер соответствующей характерной 
точки в отсортированном массиве. Пара «имя» и «примитив» записываются в карту имён. 

Чтобы визуализировать результат работы алгоритма сквозного именования, топология модели с 
именами примитивов выводится в файл, который открывается в программе трёхмерного моделирова-
ния Blender в виде каркасной модели. Примеры работы алгоритма на рис 4. Время поиска примитива 
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по имени в карте имён очень мало, однако, время, необходимое на заполнение карты имён примерно 
в 4,5 раза больше времени, необходимого для выполнения поиска трёх примитивов по улучшенному 
методу «сферы» (таблица 2). Кроме того, после каждого изменения модели следует заново составлять 
карту имён примитивов. 

Таблица 2 
Сравнение времени поиска примитивов по улучшенному алгоритму 

«сферы» и времени построения карты имён 
 

Тип искомого
примитива 

Время поиска по улучшенному
алгоритму «сферы», мс Время составления карты имён, мс 

Грань 8 54 
Ребро 4 54 
Вершина 3 54 
 

 
Рис. 4. Результат работы алгоритма сквозного именования 

 
Алгоритм поиска примитива в октодереве так же использует характерные точки примитивов. Ок-

тодерево (англ. octree) – древовидная структура данных, в которой у каждого внутреннего узла ровно 
восемь потомков. Алгоритмы, основанные на использовании октодерева используются для простран-
ственной индексации, эффективного обнаружения столкновений в трёхмерном пространстве, для ре-
ализации метода конечных элементов и т. д. 

Этот алгоритм состоит из двух частей: построение октодерева и, собственно, поиск в октодереве. 
Построение октодерева выполняется следующим образом: первый узел дерева является ограничива-
ющим параллелепипедом (bound box), который содержит всю модель целиком. Грани этого паралле-
лепипеда параллельны осям OX, OY и OZ. Этот узел разбивается на 8 одинаковых октантов. Далее, 
вычисляется количество примитивов, которое попадает в каждый октант. Если в октанте более одного 
примитива, то он разбивается на под-октанты, для каждого из них выполняется проверка количества 
примитивов и так далее до тех пор, пока в каждом октанте не останется 1 или 0 примитивов. 

После того, как будет построено октодерево, можно выполнять поиск примитива. Для точки в про-
странстве, заданной координатами x, y, z проверяем, попала ли точка в октант. Если нет, то завершаем 
поиск в этом октанте. Если же точка попала в октант, то для каждого из его дочерних октантов вы-
полняем проверку, попала ли точка в него. Так до тех пор, пока мы не придём в октант, у которого нет 
потомков. Результат поиска – id примитива, характерная точка которого попала в конечный октант. 

В таблице 3 представлены результаты измерения скорости поиска примитива в сравнении со ско-
ростью поиска примитива по усовершенствованному методу «сферы». Точность 0,001 мм, радиус 
сферы 0,001 мм. Тестовая модель на рис. 5. Согласно данным из таблицы 3, при выполнении поиска 
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примитива в октодереве больше всего времени тратится на построение примитива. Однако не обяза-
тельно перестраивать октодерево, если между командами поиска в октодереве модель не изменяется. 
Тем не менее, даже без перестроения октодерева, время, затраченное на поиск примитива в октоде-
реве, примерно в 1,5 больше времени, затраченного на поиск примитивов по улучшенному методу 
«сферы». 

Таблица 3 
Сравнение времени поиска примитива по методу «сферы» с фильтром 

и времени поиска примитива в октодереве 
 

Тип искомого 
примитива 

Время поиска  
по улучшенному  

алгоритму «сферы», 
мс

Время построения 
октодерева, мс 

Время поиска  
примитива  

в октодереве, мс 
Общее время поиска 
примитива, мс 

Грань 285 624 0 624 
Ребро 26 624 0 624 

Вершина 103 624 0 624 
 

 
Рис. 5. Тестовая модель 

 
Выводы 
1. Существующие методы решения проблемы устойчивого именования примитивов привязаны к 

конкретным геометрическим ядрам, вследствие чего невозможно достичь одинакового именования 
примитивов геометрически эквивалентных моделей в разных САПР. 

2. Авторами статьи были разработаны алгоритм поиска примитивов по методу «сферы», метод 
«сквозного» именования, алгоритм поиска примитивов в октодереве. 

3. Использование фильтра по типу примитива (грань, ребро, вершина) в методе «сферы» позволяет 
сократить время поиска примитива примерно в 3 раза. 

4. Алгоритм «сквозного» именования требует временных затрат на построение карты имён, однако 
обеспечивает почти мгновенный поиск примитива по имени. 

5. При использовании алгоритма поиска примитива в октодереве, время, требующееся на постро-
ение октодерева соизмеримо с тремя-четырмя вызовами метода поиска примитива по алгоритму 
«сферы». 

6. Методы «сферы» и поиска примитива в октодереве отражают действия инженера-проектиров-
щика, поэтому их можно использовать при ручном программировании. Однако за одно выполнение 
алгоритма «сферы» можно выбрать не более одного примитива. Поскольку для построения геометрии 
на существующей модели требуется три примитива (например, для построения системы координат 
нужно выбрать плоскость, прямую и точку), требуется три вызова метода «сферы», тогда как после 
одного построения октодерева до изменения модели можно практически мгновенно получать прими-
тивы, используя алгоритм поиска примитива в октодереве. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЩЕКОВЫХ ДРОБИЛОК, 
ПРОИЗВОДЯЩИХ ЩЕБЕНЬ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ 
Аннотация: в данной статье автором рассмотрены направления совершенствования щековых 

дробилок, производящих щебень для строительства инфраструктурных объектов. Результаты вы-
полненного анализа будут полезны при разработке новых объектов интеллектуальной собственно-
сти. 

Ключевые слова: инфраструктурные объекты, строительство, щебень, щековые дробилки. 
В развитие исследований [1–6] выявлены направления совершенствования щековых дробилок, 

производящих щебень для строительства инфраструктурных объектов. Анализ показал, что техниче-
ские решения в этой сфере в основном направлены на решение следующих проблем: 

− нежесткое крепление привода дробилки на станине, приводит к быстрому изнашиванию и раз-
рушению крепежных деталей, винтов, регулирующих натяжение ремней, а также подшипников при-
водного вала из-за больших вибраций, возникающих во время работы дробилки, что снижает ее 
надежность; 

− шарнирное крепление привода к станине и наличие регулировочных стяжек для обеспечения 
натяжения ремня в ременной передаче, обеспечивающей передачу движения от двигателя и эксцен-
триковому валу, приводит к быстрому изнашиванию и разрушению регулировочных стяжек и под-
шипников привода из-за больших вибраций, возникающих во время работы дробилки; 

− появление зазоров в резьбе крепежных и регулировочных деталей из-за перекоса вала привода 
под действием консольной нагрузки со стороны открытой передачи, износа подшипников привода и 
истирания ремней. Это требует частого поджатия регулировочных гаек, а, следовательно, и остановки 
машины, что отрицательно сказывается на надежности и производительности дробилки; 

− качество дробления зависит от профиля футеровки щек, материала, используемого при ее изго-
товлении, правильности выбора режима работы и степени дробления; 

− цикличность нагружения привода, обусловленная наличием рабочего и холостого хода, что ска-
зывается на его долговечности; 

− при попадании в дробилку не дробимых тел с размерами большими, чем разгрузочная щель, про-
исходит застревание недробимого тела между щеками, и, как следствие, завал поступающим матери-
алом камеры дробления, а также вероятность разрушение элементов дробилки. Для ликвидации воз-
никшей ситуации необходимо останавливать дробилку, вручную извлекать, находящиеся в камере 
дробления не дробимый материал; 

− обеспечение работы дробилки при непрерывной подаче дробимого материала «под завалом», а 
также обеспечение возможности запуска дробилки «под завалом» после остановки ее привода, напри-
мер, для проведения ремонтных работ, без удаления дробимого материала из камеры дробления; 

− сложность регулировки размеров выходной щели камеры дробления при настройке дробилки на 
нужный размер получаемой фракции. Сложность обеспечения качества дробимого материала на вы-
ходе, а именно его геометрических параметров связана с тем, что в процессе колебаний подвижной 
щеки разгрузочная щель камеры дробления меняет свои размеры. По мере сближения верхних частей 
щек она увеличивается, при их расхождении уменьшается; 

− низкая ремонтопригодность конструкции обусловлена высокой трудоемкостью ее технического 
обслуживания и ремонтно-восстановительных работ; 
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− при работе дробилки наиболее нагруженными элементами являются ее щеки, испытывающие 
нагрузки сжатия, истирания и удара, поэтому конструкция их крепления должна обеспечивать про-
стоту и легкость замены в случае выхода из строя; 

− производительность щековых дробилок зависит от эффективности выгрузки раздробленного 
продукта из нижней части рабочей зоны дробилки, которая в свою очередь зависит от степени рас-
крытия выходной щели при холостом ходе подвижной щеки; 

− частичная (неполная) динамическая балансировка дробилки, вследствие чего на опорную пло-
щадку дробилки передаются значительные динамические нагрузки. Сложность балансировки суще-
ственно затруднена тем фактом, что центр тяжести и точки подвижной дробящей щеки совершают 
эллиптическую траекторию движения, а центр тяжести противовеса, размещенного на шкиве-махо-
вике, совершает круговую траекторию движения; 

− сложность, а зачастую и невозможность запуска дробилки под завалом. В результате для пуска 
дробилки при полной или частично заполненной камере дробления необходимо освободить камеру 
дробления, что является сложной и трудоемкой операцией. 

Результаты выполненного анализа будут полезны при разработке новых объектов интеллектуаль-
ной собственности. 
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Аннотация: в данной статье представлен анализ объектов интеллектуальной собственности в 
области совершенствования щековых дробилок, производящих щебень для строительства инфра-
структурных объектов. Материалы данной статьи могут быть полезны специалистам в области 
машиностроения. 

Ключевые слова: инфраструктурные объекты, строительство, щебень, щековые дробилки. 
В работе [4] показана перспективность использования «интеллектуальных матриц» для синтеза 

патентоспособных объектов интеллектуальной собственности. К числу таких объектов относятся ще-
ковые дробилки, производящие щебень для строительства инфраструктурных объектов. В связи с 
этим в развитие исследований [1–3; 5–6] для построения интеллектуальной матрицы синтеза новых 
объектов интеллектуальной собственности проанализированы технические решение, направленные 
совершенствование щековых дробилок. 

Щековые дробилки являются мощным потребителем электроэнергии, т. к. приводу необходимо 
обеспечивать движение подвижной щеки, имеющей большую массу, и при этом развивать усилие до-
статочное для сдавливания дробимого материала с таким усилием, чтобы вызвать в нем внутренние 
напряжения, превышающие предел прочности на сжатие. При этом в дробильную камеру поступают 
куски большого размера, из-за чего в камере дробления образуется много свободного пространства 
между кусками, особенно в верхней ее части, т.е. коэффициент заполнения камеры дробления будет 
невелик, что ведет к существенному снижению КПД дробилки. 
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Щековые дробилки можно разделить на дробилки с одной камерой дробления и с двумя камерами 
(а. с. SU 78304); с одной подвижной щекой и с двумя подвижными щеками (а. с. SU 103257). Исполь-
зование дробилок с двумя камерами дробления и двумя подвижными щеками позволяет устранить 
холостой ход щеки благодаря чему повышается производительность и обеспечивается равномерность 
загрузки двигателя. 

Повысить эффективность дробления горной породы предлагается за счет модификации рабочей 
поверхности щек, при этом предлагается изменить их геометрию, например, выполнить одну из щек 
двояковогнутой (а. с. SU 1039553) или одну выпуклой, а другую вогнутой (а. с. SU 1030011, а. с.  
SU 880463); подвижную щеку выполнить составной из двух плит, соединенных между собой осью 
(пат. RU 2052289), снабжения каждой их этих плит приводом колебаний (а. с. SU 1209276), выполне-
ния одной из щек в виде пакета взаимоподвижных маятниковых брусьев (а. с. SU 992093), а также 
выполнить на рабочей поверхности щек рифления определенной геометричекской формы (а. с.  
SU 416086, а. с. SU 288899, а. с. SU 1274766, п. м. RU 97653), например, волнообразными (а. с.  
SU 342665) или футеровку (п. м. RU 65400, пат. RU 2338592). В ряде патентов предлагается на рабо-
чей поверхности щек установить сменные зубья (а. с. SU 1168283) или подвижными пластинами, пе-
ремещающимися в направлении усилия дробления (пат. RU 2045337), либо дополнительной дробя-
щей плиты (пат. RU 2040335, пат. RU 93033703). Предлагаются различные материалы для них, напри-
мер, твердостплавные (а. с. SU 1804907). 

Совершенствованием привода качаний (а. с. SU 1065006, а. с. SU 1286282, а. с. SU 106148, а. с.  
SU 579007, пат. RU 2040334), благодаря которому подвижная щека будет совершать сложное движе-
ние обеспечивающие интенсивность дробления за счет усиления (в дополнение к сжимающим уси-
лиям) сдвиговых деформаций). Кроме того, предлагается снабдить щеки дополнительными приво-
дами вибровозбудителями (а. с. SU 534247, а. с. SU 1368038, а. с. SU 1766502), что обеспечит допол-
нительное вибрационное воздействие со стороны щек на дробимый материал. 

Были установлены технические решения, обеспечивающие предварительное разрушение заклини-
вающих кусков дробимого материала путем установки генератора высокой частоты с электродами, 
которые вмонтированы в отверстиях щек (а. с. SU 408649), а также генератора электрического поля 
ультравысокой частоты (пат. RU 2024307). Выявлены решения направленные на повышение произво-
дительности и надежности щековой дробилки за счет использования в конструкции упругих элемен-
тов (а. с. SU 233441, а. с. SU 617071, а. с. SU 244096, а. с. SU 482189), амортизаторов (а. с. SU 163882). 

В ряде патентов предлагаются технические решения, позволяющие обеспечить разделения дроби-
мого материала на фракции в процессе дробления благодаря чему уменьшается доля щебня лещадной 
формы и переизмельченной фракции. Разделение дробимого материала на фракции в процессе дроб-
ления можно обеспечить за счет выполнения в щеках сквозных отверстий (а. с. SU 1821239) для от-
вода материала из камеры дробления, а также использования в конструкции колосниковых решеток 
(а. с. SU 1296213, п. м. RU 98941). 

Для предотвращения забивания выходной щели камеры дробления предлагается использовать раз-
личного рода рыхлители, например, роторный рыхлитель (а. с. SU 1447397) или ворошитель (а. с.  
SU 1480867). 

Полный список отобранных в ходе патентно-информационного исследования технических реше-
ний с отражением их сущности достаточно широк и позволил приступить к формированию «интел-
лектуальной матрицы» систеза новых объектов интеллектуальной собственности, в частности: 

1. Пат. 157535 Российская федерация, МПК B02C1/10 Щековая дробилка / И.Р. Шегельман, 
А.С. Васильев, П.О. Щукин, В.Н. Аминов, Е.Е. Каменева; заявитель и патентообладатель Петрозавод-
ский государственный университет. – 2015126425/13; заявл. 01.07.2015; опубл. 10.12.2015. Бюл. №34. 

2. Пат. 158121 Российская федерация, МПК B02C1/10. Дробилка щековая / И.Р. Шегельман, 
А.С. Васильев, П.О. Щукин, В.Н. Аминов, Е.Е. Каменева; заявитель и патентообладатель Петрозавод-
ский государственный университет. – 2015126422/13; заявл. 01.07.2015; опубл. 20.12.2015. Бюл. №35. 
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ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ 

Аннотация: в данной статье раскрываются особенности работы современных ветроэлектри-
ческих станций. В работе также описываются типы ветродвигателей, параметры и факторы вет-
роэлектрических станций, изучаются перспективы их развития. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, ветроэлектрические установки, ветроэлек-
трические станции. 

В настоящее время одним из основных положений новой энергетической стратегии в мире стало раз-
витие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) [1, с. 46]. Основу ВИЭ, как известно, составляют ис-
точники, преобразующие энергию солнца и ветра [2, с. 631]. 

Известно, что ВИЭ имеют как преимущества, так и недостатки в сравнении с традиционной энер-
гетикой. К основным преимуществам относятся повсеместная распространенность большинства их 
видов, экологическая чистота и низкий уровень эксплуатационных расходов, так как энергия этих 
источников является бесплатной. 

Наибольшее применение получил в настоящее время самый изменчивый и непостоянный вид энергии – 
ветер. Суммарная мировая установленная мощность крупных ветроэлектрических станций (ВЭС), по разным 
оценкам, составляет около 20 ГВт. Растет не только суммарная мощность ВЭС, но и их единичная мощность 
ветроэлектрических установок (ВЭУ), превысившая в настоящее время 1 МВт [3, с. 198]. 

Сегодня в мире широко распространены ветродвигатели двух типов: крыльчатые и карусельные. 
Крыльчатые ВЭУ (ветродвигателями традиционной схемы) представляют собой лопастные меха-

низмы с горизонтальной осью вращения. В конструкции таких ВЭУ предусмотрены устройства авто-
матического поворота оси вращения: на малых ВЭУ (до 10 кВт) – крыло-стабилизатор, а на мощных 
станциях, работающих на сеть, – электронная система управления рысканием. Коэффициент исполь-
зования энергии ветра у крыльчатых ВЭУ намного выше, чем у других ветряков, поэтому они зани-
мают более 90% рынка. 

Карусельные, или роторные, ВЭУ с вертикальной осью вращения, в отличие от крыльчатых, могут 
работать при любом направлении ветра, не изменяя своего положения. Ветродвигатели этой группы 
тихоходны, поэтому не создают большого шума. В них используются многополюсные электрогене-
раторы, работающие на малых оборотах, что позволяет применять простые электрические схемы без 
риска потерпеть аварию при случайном порыве ветра. 

При выборе ВЭС необходимо учитывать следующие основные параметры и факторы: 
1. Среднее значение количества электроэнергии, необходимой ежемесячно (измеряется в киловаттах). 

Эти данные необходимы для выбора генератора. 
2. Мощность генератора. Определяется максимальным количеством приёмников электроэнергии, кото-

рые могут быть одновременно подключены к системе. При выборе ВЭУ следует учитывать, что генератор 
должен одновременно обеспечивать электроэнергией потребители и заряд аккумуляторных батарей (АБ). 

3. Время непрерывной работы при отсутствии ветра или при слабом ветре определяется емкостью АБ 
и зависит от мощности и длительности потребления. Ёмкость АБ определяется с учётом мощности тех 
потребителей, перерыв в электроснабжении которых может привести к неприятным последствиям. 

Известно, что стоимость АБ составляет около 40% от стоимости ВЭУ. Поэтому целесообразно вместо АБ при-
менять газопоршневые двигатели или другие типы ВИЭ. АБ необходимо использовать только на время перехода 
питания от одного источника электроэнергии к другому, обеспечивая бесперебойное электроснабжение. 

Перспективным направлением является также отказ от механической системы стабилизации частоты 
вращения ветроколеса. В качестве стабилизатора напряжения и частоты тока целесообразно применить 
непосредственные преобразователи частоты, что позволит повысить КПД на 5–10% и улучшить показа-
тели надёжности ВЭУ. 

Модульное агрегатирование основных функциональных узлов ВЭУ будет способствовать не только 
повышению надёжности работы, но и уровню их ремонтопригодности. 
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ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА 
Аннотация: в данной статье рассмотрены технические решения, направленные на повышение 

износостойкости защитных покрытий запорной арматуры для АЭС и магистрального трубопровод-
ного транспорта. 

Ключевые слова: арматуры, защитные покрытия, износостойкость. 
В рамках исследований [1–6] рассмотрены технические решения, направленные на повышение из-

носостойкости защитных покрытий запорной арматуры. 
Согласно патенту RU №2463392, «Способ нанесения покрытий с карбидами вольфрама» (дата пуб-

ликации – 10.10.2012) гальваническое износостойкое покрытие с карбидами вольфрама смазывают 
раствором гексаноферрата калия в глицерине и обрабатывают электроискровым способом графито-
вым электродом. В полезной модели (патент RU №97731 «Композиционное покрытие для защиты 
поверхности стальных изделий от износа» (дата публикации – 20.09.2010) повышается прочности 
сцепления композиционного покрытия со стальной основой. Для обеспечения длительной стойкости 
покрытия шарового затвора от эрозионного износа в режиме отрытия-закрытия под большим перепа-
дом давлений в полезной модели RU №2104434 «Шаровой кран» (дата публикации – 10.02.1998) по-
следний выполнен с керавическим покрытием из сплава на алюминиевой основе. 

Изобретение, описанное в патенте RU №2095463 «Способ нанесения покрытий на металлические 
изделия» (дата публикации – 10.11.1997), относится к химико-термической обработке металлов. По-
лучаемое покрытие обладает высокой твердостью и износостойкость, например, покрытие, состоя-
щее из хрома и карбида хрома, нанесенное на стальные матрицы и штампы. Процесс нанесения по-
крытий заключается в нагреве изделия, помещенного в жидкое бис-ареновое соединение хрома, то-
ками высокой частоты до определенной температуры внутри диапазона температур распада соответ-
ствующего химического соединения при принудительном перемешивании жидкости. 

В патенте RU №2383655 «Способ детонационного нанесения покрытий» (дата публикации – 
10.03.2010) представлен детонационный способ нанесения покрытий. В патенте RU №2462533 «Спо-
соб плазменного напыления износостойких покрытии» (дата публикации – 27.09.2012) рассмотрен 
способ плазменного напыления покрытий, обеспечивающих защиту в условиях одновременного воз-
действия износа и коррозийной среды. Технический результат – повышение микротвердости и изно-
состойкости покрытия. На такую же цель направлен способ плазменного нанесения покрытий со-
гласно патенту RU №2155822. 

В патенте RU №2070616 (дата публикации – 20.12.1996) рассмотрено покрытие для защиты мате-
риалов от их окисления и разрушения при высоких температурах в агрессивных средах. 

В патенте RU №1609457 «Порошкообразный материал для напыления износостойких покрытий» 
(дата публикации – 23.11.1990) представлен порошкообразный материал для напыления износостой-
ких покрытий. Он содержит механическую смесь двух сплавов, выбранных из сплавов на основе ни-
келя, кобальта или железа определенного состава. Износостойкость полученных покрытий возрас-
тает более чем в 2 раза. 

Согласно патенту RU №2433209 (дата публикации – 10.11.2011) и патенту RU №2346078 (дата 
публикации – 10.02.2009), представлено износостойкое покрытие на основе тугоплавких металлов и 
их соединений наносимое магнетронным напылением. 

В патентах евразийского патентного ведомства №201300565 «Многослойное защитное покрытие» 
(дата публикации – 30.06.2014) и №201300573 «Многослойное защитное покрытие» описывается 
многослойное защитное покрытие с высокими показателями износостойкости и коррозионной стой-
кости, отличающееся тем, что дополнительно содержит слой титана, легированный ионами хрома, 
или циркония, или молибдена, расположенный между слоем титана и слоем соединений титана. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены технические решения, направленные на расширение 
функциональных возможностей нанесения защитных покрытий запорной арматуры. 

Ключевые слова: арматуры, защитные покрытия, износостойкость. 
В рамках исследований [1–7] рассмотрены технические решения, направленные на расширение 

функциональных возможностей нанесения защитных покрытий запорной арматуры. 
Согласно патентам 2294987 «Электролитический способ нанесения защитных покрытий на по-

верхность металлов и сплавов» (дата публикации – 10.03.2007) и 2367727 «Электролитический способ 
нанесения защитных и электроизоляционных покрытий» (дата публикации – 20.09.2009), направлены 
на повышение защитных свойств покрытия за счет существенного снижения их пористости. 

В патенте RU №2427671 (дата публикации – 27.08.2011) рассмотрен способ нанесения гальвани-
ческого защитного покрытия из электролита. 

В патенте RU №2004634 (дата публикации – 15.12.1993) рассмотрен способ электрохимического 
нанесения покрытий, расширение технологических возможностей в изобретении достигается за счет 
снижения погрешности нанесения покрытия и позволяет наносить покрытие на сложнопрофильные 
поверхности. Сущность изобретения включает натирание обкатного изделия анодом-инструментом и 
регулирование напряжения между изделием и анодом-инструментом при обкатке в зависимости от 
удельного скольжения по определенной зависимости. 

В патенте WO 2014011074 «Electrochemical processing method» (Международная заявка, дата пуб-
ликации – 16.01.2014) расширение технологических возможностей достигается за счет того, что со-
здание готовой обработанной поверхности детали осуществляется в течении одной технологической 
операции электрохимической обработки защитного хромового слоя. 

В патенте RU №2198239 «Способ плазменного нанесения покрытия» (дата публикации – 
10.02.2003) повышается качество покрытия и технологичность его нанесения на изделия сложной 
формы. Порошковый материал одновременно напыляется и оплавляется. 

Согласно задаче изобретения по патенту RU №2250937 «Способ получения покрытий» (дата пуб-
ликации – 27.04.2005), расширяется применение микродугового оксидирования, обеспечивается по-
лучение покрытий нового типа с широкими функциональными возможностями. 

В патенте RU №2245938 «Способ газотермического нанесения покрытий на внутренние поверх-
ности отверстий» (дата публикации – 10.02.2005) внутри отверстия соосно с ним располагают конус 
с углом при вершине 60...70° из термостойкого материала, обладающего низкой адгезионной способ-
ностью, или из металла, покрытого таким материалом. 

В способе газотермического нанесения покрытия согласно пат. 2086697 «Способ газотермиче-
ского нанесения покрытий» (дата публикации – 10.08.1997) техническая задача заключается в том, 
что увеличивается прочность, адгезия (прочность сцепления) покрытий за счет обработки горячих 
(нагретых) частиц, расширяются технологические возможности способа нанесения покрытий на де-
тали с любым рельефом поверхности и любой формы. 

Согласно патенту RU №1625045 «Способ напыления покрытий» (дата публикации – 15.09.1994), 
целью изобретения является расширение технологических возможностей газотермических покрытий, 
в частности плазменным потоком с ламинарным истечением, путем обеспечения напыления в различ-
ных пространственных положениях. В способе напыления покрытий по изобретению осуществляют 
подачу напыляемого порошка в ламинарную плазменную струю транспортирующим газом, который 
вводят в ламинарную струю в направлении ее истечения под углом 5–10о к оси плазменной струи. 

В патенте RU №2530580 «Устройство для электродуговой металлизации», (дата публикации – 
10.10.2014) описано устройство электродуговой металлизации. 

Расширение технологических и функциональных возможностей нанесения покрытий может быть 
достигнуто за счет возможности нанесения защитных покрытий на сложнопрофильные поверхности 
изделий, отверстий, за счет уменьшения погрешности нанесения покрытий, обеспечение нанесения 
покрытия в различных пространственных положениях, увеличения коэффициента использования ма-
териала, осуществление покрытия в течении одной технологической операции, применения дополни-
тельных энергетических воздействий при нанесении покрытий. 
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Аннотация: в данной статье автором рассмотрены технические решения, направленные на по-
вышение производительности нанесения защитных покрытий запорной арматуры. 
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В рамках исследований [1–7] рассмотрены технические решения, направленные на повышение 

производительности нанесения защитных покрытий запорной арматуры. 
Патент RU №2205897 «Способ нанесения покрытий» (дата публикации – 10.06.2003) направлен на 

реализацию газодинамического способа нанесения покрытия на поверхности изделий, требующих 
герметичности, повышенной коррозионной стойкости, жаростойкости и других качеств. 

Согласно патенту RU №2436862 (дата публикации – 20.12.2011), предлагается способ для плаз-
менного нанесения наноразмерных порошков материалов потоками плазмы в камере с пониженным 
давлением. Существенно улучшаются рабочие характеристики покрытий за счет нанесения их нано-
частицами. 

Предложенная в патенте RU №2195515 «Способ нанесения покрытий из порошковых материалов» 
(дата публикации – 27.12.2002) технология получения покрытия позволяет повысить коэффициент 
напыления, не ухудшая качество наносимого покрытия. 

Согласно способу а. с. №1392922 «Способ нанесения покрытий в вакууме» (дата публикации – 
27.12.2013), включающему возбуждение дугового разряда в парах наносимого материала, приложе-
ние к подложке отрицательного потенциала и осаждение материала покрытия, осаждение материала 
покрытия осуществляют до толщины 1–2 мкм, после чего к подложке прикладывают положительный 
потенциал и проводят дальнейшее осаждение. 

В патенте RU №2485213 рассмотрен способ сверхзвукового электродугового напыления с предва-
рительной подготовкой поверхности до заданных показателей шероховатости поверхности. Повыша-
ется адгезионная прочность покрытия и его износостойкость, снижается пористость, повышается 
КИМ и производительность. 

В патенте RU №2468123 (дата публикации – 27.11.2012) описывается способ газодинамического нане-
сения покрытий осуществляют нагрев подаваемого из источника сжатого газа в электронагревателе. 

Согласно патенту RU №2193077 «дата публикации – 20.11.2002), представлен способ нанесения 
порошковых материалов на поверхность деталей. Он включает загрузку шихты в форму, ее вращение 
и нагрев. Частоту вращения замедляют до величины, достаточной для заполнения расплавом зазора 
между формой и деталью. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ТОНКОСТЕННЫХ 
ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ПКМ В МАШИНОСТРОЕНИИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос об актуальности применения в машино-
строении трехслойных панелей из полимерных композиционных материалов. В работе также опи-
сываются области применения метода конечных элементов и возможности его применения при раз-
работке управляющих программ для тонкостенных деталей. 

Ключевые слова: полимерные композиционные материалы, метод конечных элементов, механи-
ческая обработка. 

Анализ конструкций с использованием метода конечных элементов (МКЭ) является в настоящее 
время фактически мировым стандартом для прочностных и других видов расчетов конструкций. Ос-
новой этого служит универсальность МКЭ, позволяющая единым способом рассчитывать конструк-
ции с разными свойствами материалов. 

Основная идея метода конечных элементов состоит в том, что любую непрерывную величину, та-
кую как температура, давление и перемещение, можно аппроксимировать дискретной моделью, кото-
рая строиться на множестве кусочно-непрерывных функций, определенных на конечном числе подоб-
ластей. Кусочно непрерывные функции определяются с помощью значений непрерывной величины в 
конечном числе точек рассматриваемой области. 

Потребность конструкторских бюро, научно-исследовательских организаций и промышленности 
в универсальных, быстрых, надежных и удобных для пользователя программах, реализующих широ-
кий спектр расчетов (статических, динамических, тепловых и др.) послужила импульсом к разработке 
различными фирмами пакетов прикладных программ конечно-элементного анализа. Это известные 
программные продукты фирм ANSYS Corporation, MSC. Software Corporation, Siemens и др. 

МКЭ служит универсальным средством анализа конструкций, и среди многообразия 
CAD/CAM/CAE – программ пакеты конечно-элементного анализа играют важную роль. Для их эф-
фективного применения, в отличие от CAD/CAM-систем, требуется более профессиональная подго-
товка, чем для изучения интерфейса и шаблонных приемов работы. Дело в том, что гибкость метода 
конечных элементов обеспечивается многовариантностью способов моделирования конструкции. Это 
влечет за собой большую вероятность появления скрытых ошибок, то есть ситуаций, когда результат 
анализа либо недостижим, либо абсурден, либо что самое опасное и распространенное, правдоподо-
бен, но неверен. Что бы с большей вероятностью получить достоверный результат, от пользователя 
пакета конечно-элементного анализа требуется знание принципов и методов реализации этого метода, 
глубокое понимание механики поведения конструкций в используемой области анализа и наконец, 
владение методами выявления формальных и фактических ошибок. 

В обрабатывающей промышленности, механическая обработка на станках с ЧПУ занимает неотъ-
емлемую часть технологического процесса изготовления деталей высокой сложности. Во время съема 
материала, под действием сил резания в деталях возникают напряжения, приводящие к отклонению 
контуров детали от теоретических. Деформации, вызванные этим процессом, обычно зависят от ве-
личины сил резания и жесткости. Для конечных форм, которые содержат тонкие стенки или обшир-
ные пластинчатые структуры, деформация может быть настолько большой, что вызовет серьезные 
отклонения. Подобные нежелательные результаты являются неприемлемыми и должны быть выяв-
лены до производства первой детали на станке, во избежание брака. Особенно актуальным это явля-



Технические науки 

201 

ется в авиастроении при механической обработке тонкостенных конструкций из полимерных компо-
зиционных материалов двойной кривизны (обшивки самолетов, закрылки, интерцепторы, рули 
направления и высоты и т. д.) на станках с универсальным креплением заготовки (рисунок). 

Рис. 1. Крепление заготовок двойной кривизны 
 
Широкое применение находят трехслойные элементы конструкций, образованные из тонких несу-

щих слоев и легкого заполнителя. Эффективность трехслойных конструкций можно проиллюстриро-
вать следующими простыми оценками. Момент инерции стенки с толщиной h равен h3/12, а масса 
единицы поверхности – ρh. Если теперь два листа с толщиной h/2 каждый расположить на расстоянии 
H и соединить заполнителем с малой плотностью ρo, то при H ˃˃ h получим момент инерции hH2/4 и 
массу ρh + ρoH. Отсюда следует, что, например, при h = 0.1H, ρo = 0.1ρ момент инерции возрастает в 
300 раз, а масса всего в 2 раза. Следует отметить, что реальный заполнитель обладает сравнительно 
низкой сдвиговой жесткостью, что снижает фактический выигрыш в изгибной жесткости трехслойной 
стенки, однако получаемый результат вполне компенсирует усложнение технологии при замене глад-
ких и подкрепленных панелей трехслойными. Отмеченные технологические трудности связаны в ос-
новном с необходимостью точного обеспечения зазора между несущими слоями. Они характерны для 
панелей одинарной и двойной кривизны с металлическими слоями и исчезают при переходе на ком-
позиционные слои, обладающие в состоянии переработки высокой деформативностью. 

Тонкостенные конструкции – пластины, оболочки, тонкостенные стержни – широко применяются 
в технике и строительстве. В одних случаях с их помощью достигается создание чрезвычайно легких 
и экономичных, но одновременно прочных и жестких сооружений, в других эти конструкции оказы-
ваются весьма гибкими. 

Повышение эффективности тонкостенных конструкций неразрывно связано с совершенствова-
нием методов их расчета. Большое влияние на развитие этих методов и особенно на развитие теории 
оболочек оказали основополагающие исследования советских ученых В.З. Власова, А.Л. Гольденвей-
зера, А.И. Лурье, В.В. Новожилова и др. 

Сетчатые оболочки представляют собой разновидность мягких оболочек. Они отличаются тем, что 
их стенки образуются системой перекрещивающихся нитей, связанных в узлах. 

Анализ, основанный на теории сетчатых оболочек, эффективен и при оптимизации конструкции 
оболочек из армированных пластиков. 

Для получения наибольшей жесткости и прочности стеклопластиковых оболочек их целесооб-
разно проектировать так, чтобы основная нагрузка воспринималась стеклонитями, а не полимерным 
связующим. При таком оптимальном проектировании также оказывается возможным исходить из 
схемы сетчатой оболочки. Если на стеклопластиковую оболочку, спроектированную подобным обра-
зом, действует нагрузка, отличающаяся от расчетной, в работу включается связующее и расчетная 
схема сетчатой оболочки перестает быть приемлемой. 

Выполнение аналитических расчетов таких деталей является трудоемким. Применение в расчетах 
CAD/CAE-систем упрощает этапы создания конструкции и значительно снижает трудозатраты. 

Использование численных методов при проектировании различных конструкций и машин продик-
товано необходимостью постоянного повышения качества и надежности изделий, а также возможно-
стью применения новых конструкционных материалов, если учитывать сложные условия работы со-
временных изделий. Максимальный эффект от использования технологий численного инженерного 
анализа (CAE, Computer-Aided Engineering) достигается при их использовании, начиная с самых ран-
них стадий проектирования. При этом снижаются стоимость изделия, вероятность возникновения 
рисков и срок выпуска изделия на рынок. Исследования поведения конструкций можно также прово-
дить и с помощью экспериментального подхода. Этот способ позволяет оценивать поведение кон-
струкции при воздействии на нее различных внешних факторов. Однако он является дорогостоящим, 
требует больших временных затрат, а иногда и вовсе не может быть применим. Сегодня в процессе 
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разработки высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, ведущие фирмы мира исполь-
зуют конечно-элементное моделирование, частично заменяя дорогостоящий натуральный экспери-
мент более дешевым и рациональным вычислительным экспериментом. Ведь современный уровень 
компьютерной техники позволяет решать сложные задачи на мощных рабочих станциях и кластерах 
достаточно быстро. Важно отметить, что при проведении реальных экспериментов, как правило, ин-
формацию можно получать лишь в десятках или сотнях точек. При численном моделировании таких 
точек может быть несколько сотен тысяч, а при необходимости – и больше. 

Метод конечных элементов является мощным инструментом определения потенциальных дефор-
маций, вызванных процессом механической обработки. Используя результаты работы метода конеч-
ных элементов, можно проектировать и предсказывать потенциальные деформации и уменьшить об-
щие затраты при производстве. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГРУППЫ КОНСТРУКТОРОВ  
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СТАПЕЛЬНОЙ ОСНАСТКИ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ 

PLM-СИСТЕМЫ SIEMENS TEAMCENTER 
Аннотация: в данной статье рассматривается один из возможных вариантов организации ра-

боты большой группы конструкторов. Также описываются основные принципы разработки элек-
тронных сборочных единиц, их компоновки. Всё это описано на примере использования PLM-системы 
Siemens Teamcenter и CAD-системы Siemens NX. 

Ключевые слова: PLM, CAD, системы управления, жизненный цикл, самолетостроение, кон-
структор, модель данных. 

Внедрение новых технологий проектирования и управления документооборотом идет полным хо-
дом. На электронные модели переходят конструкторские бюро, заводы. Системами управления жиз-
ненным циклом пользуется все больше производителей. Безусловно, это упрощает жизнь большин-
ству работников предприятия, начиная от конструкторов и заканчивая высшим руководством. Но, как 
и любое нововведение, переход на принципиально новую форму управления требует иных подходов 
и решений. 

Решение «из коробки» от производителей замечательно работает, если у нас на предприятии 
только один конструктор, один технолог, один приёмщик и один руководитель. Прекрасно понимая 
невозможность такой структуры, возникает вопрос о взаимодействии людей, которые работаю с од-
ними и теми же объектами в рамках одной группы. 

Для примера возьмём CAD-систему Siemens NX, работающую под управлением PLM-системы 
Siemens Teamcenter и группу конструкторов, которые на данном этапе разрабатывают стапельную 
оснастку для сборки элементов самолёта. 
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Рис. 1. Siemens NX, общая сборка стапеля двери 
 
Моделирование простых сборок и деталей не вызывает вопросов. Даже довольно простой компь-

ютер безо всяких проблем может рассчитать это, построить и отобразить. Вопросы ресурсов возни-
кают, когда сборки, к примеру, авиационные. Огромное количество деталей не самое страшное. Боль-
шинство деталей построено по теоретическому контуру, имеет геометрически неправильные формы. 
Для создания таких моделей требуется огромное количество дополнительных построений, которые в 
итоге висят в истории детали, обновляются каждый раз при обращении к базе данных и очень сильно 
тормозят работу с готовым изделием. Получается, что для производства нужны только готовые детали 
без лишних элементов внутри. 

В конструкторской среде принято разделять сборки на так называемые «сборки сверху» и «сборки 
снизу». Различия в них очевидны. При сборке «снизу» компоненты моделируются отдельно в файлах 
детали и компонуются в общую сборку добавлением в состав этих деталей. При чем в таком подходе 
логичнее всего позиционировать детали по сопряжениям. Сборка сверху предусматривает создание 
деталей прямо в файле сборки, опираясь на то, что уже создано. 

Во время реальной работы используются в равной степени оба подхода. При проектировании сбо-
рочной оснастки все начинается с создания контрольной структуры (КС) изделия. При чем для пере-
дачи изделия на производства нужны только твердотельные и листовые детали. Все дополнительные 
построения должны остаться только в ведомости конструкторов. По этой причине внутри КС сразу 
создается 2 подсборки одной и той же единицы. Одна подсборка имеет название без индексов. Именно 
в ней в последствии будут находиться готовые модели без истории построений, а вторая называется 
Рабочая Часть(РЧ). Как раз именно РЧ можно использовать по своему усмотрению. Делать любые 
дополнительные построения, добавлять туда любые опорные объекты. 

При проектировании сборок «сверху» каждая новая пустая сборочная единица или деталь позици-
онируется по совпадению абсолютной системы координат. Это можно выбрать при создании нового 
объекта. Дальше в CAD-системе NX используется модуль WAVE. Этот режим позволяет создать 
ссылки на сторонние объекты. К объектам можно «привязываться» для создания ассоциативности. 

Главный конструктор в группе создает сборку верхнего уровня, и в своей рабочей части делает 
базу. Это может быть рама изделия, или наоборот самые точные зажимы на ложементах, которых 
должны удерживать детали внутри стапеля. После того, как база заложена, на готовые части созда-
ются ссылки при помощи модуля WAVE. И эти ссылки помещаются в итоговую сборку без индекса. 

Затем главный конструктор выдает задачи. И рядовые специалисты на местах получают каждый 
своё. Кто-то должен разработать ложементы, кто-то систему крепления, кто-то раму. Каждый создает 
свою Контрольную структуру и Рабочую часть внутри нее. Также в КС добавляет пустой файл детали 
или сборочной единицы без индексов. В свою рабочую часть конструктор добавляет ссылку на объ-
ект, который ему поможет при проектировании. Это могут быть плоскости, кривые. Могут быть ли-
стовые или твердые тела. При дальнейшей работе все элементы, созданные конструктором должны 
быть ассоциативны. При чем первым делом он ассоциирует свой эскиз с ссылкой на то, что стоит 
выше по уровню. Основной смысл этого в том, чтобы при перестроении какой-либо модели верхнего 
уровня, всё, что было на неё завязано не потерялось и не осталось неучтенным. Все сборочные еди-
ницы и детали нижнего уровня перестаиваются автоматически. Получается, если главный конструк-
тор на последнем этапе меняет, к примеру, размер крепежа, то остальным не надо будет каждому 
перестраивать свои объекты согласно нововведению. 
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Рис. 2. Контрольная структура сборочной единицы 

 
Безусловно, в реальности это работает не всегда так, как об этом пишут. Для полноценной и нор-

мальной работы нужно уметь грамотно строить связи объектов. К такой работе надо привыкнуть, но 
результат того стоит. Действительно перестроения ассоциативных деталей и сборочных единиц про-
исходит на уровне базы данных. И это очень сильно упрощает работу по корректировке каких-либо 
недочетов при проектировании. А как показывает практика, отладка занимает порой больше времени, 
чем создание первого варианта. 

После того, как работа конструктора в РЧ закончена, он точно так же создает ссылку на получив-
шееся твердое или листовое тело и помещает ее в деталь без суффиксов. Полученная деталь уже го-
това быть добавлена в сборочную единицу на уровень выше. 

Сборку верхнего уровня снова собирает главный в группе. Когда все сборочные единицы и детали 
готовы, то он просто добавляет их, каждый на свое место, как при «сборке снизу». Обычно после этого 
изделие готово проходить утверждение и отправляется на производство. 

Подход, описанный выше, применяется для разработки твердотельных моделей на многих маши-
ностроительных производствах. Он является наиболее удобным для работы в больших группах, чаще 
всего находящихся на разных предприятиях и в разных городах. Если соблюдать иерархическую 
структуру, то это без проблем помогает избежать путаницы при работе большими группами. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы исследования алгоритмов растериза-
ции для использования в автоматизированных системах визуализации изображений при совмещении 
графических объектов разных форматов. В работе проводится сравнительный анализ скорости и 
качества растеризации стандартного и модифицированного алгоритмов Ву. 
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Для многих крупных архитектурных и строительных компаний важной проблемой является авто-
матизация визуализации расположения в окружающем ландшафте их будущих построек. Многие ис-
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пользуемые системы автоматизированного проектирования, такие как AutoCAD и IntelliCAD, сохра-
няют результаты своей работы в виде документов векторного формата DWG или DXF. В этих форма-
тах изображения хранятся в виде геометрических примитивов, таких как точки, линии, сплайны и 
многоугольники. Большинство же доступных снимков или карт ландшафтов представлены в растро-
вых форматах. 

Для совмещения графических изображений разных форматов часто возникает необходимость в 
преобразовании векторного изображения в растровое. Процесс преобразования изображений из век-
торного формата в растровый будем называть растеризацией. 

В данной работе рассматриваются вопросы анализа и модификации алгоритма Ву [2] с точки зре-
ния его использования в автоматизированных системах визуализации изображений для совмещения 
графических изображений разных форматов. 

1. Алгоритм Ву для растеризации отрезка 
В настоящее время задача растеризации решается с помощью алгоритмов Брезенхема и Ву [1–4]. 

Алгоритмы Брезенхема генерации 4-х связной и 8-ми связной разверток отрезка [1] обладают общим 
недостатком, который заключается в том, что они «рисуют» отрезки с неровными, резкими краями. 

Для преодоления указанного несовершенства Wu Xiaolin создал алгоритм, рисующий «сглажен-
ный» отрезок [2]. Это достигается за счет закрашивания разных участков отрезка в разные цвета, что 
позволяет «сглаживать» неровности. Алгоритм Wu (алгоритм Ву) является одним из методов антиа-
лиасинга [3–4]. В дальнейшем этот алгоритм будем еще называть стандартным алгоритмом Ву. 

Для того чтобы определить, какие пикселы двумерного растра необходимо отнести к изображению 
отрезка, требуется анализировать их расположение относительно этого отрезка. Основная идея алго-
ритма состоит в том, что работа осуществляется с парами пикселей, между центрами которых прохо-
дит отрезок. Здесь пиксели – это квадраты со стороной 1 и центрами, расположенными в узлах цело-
численной решетки. Говоря «пиксель с координатами (x, y)", имеют в виду, что его центр расположен 
в этой точке. 

На рисунках 1 и 2 показано как выбираются закрашиваемые пары из множества пикселей. В дан-
ном случае, прямая лежит ближе к оси OX, чем к OY, поэтому пары состоят из соседних по вертикали 
элементов. Если бы прямая была ближе к оси OY, то пары бы выбирались из соседей по горизонтали. 

 

 
Рис. 1. Пиксели, выбираемые алгоритмом Ву для закрашивания 

 

 
Рис. 2. Пиксели, закрашиваемые алгоритмом Ву 

 
Суммарная яркость пары пикселей, соединенных красными линиями (рисунок 1), равна единице. 

Пропорция, в которой эта яркость распределяется внутри пары, зависит от близости отрезка к центру 
пикселя (рисунок 2). 

При всей своей простоте метод Ву быстр и позволяет строить очень качественно сглаженные от-
резки [2]. 
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При изменении координат отрезок, нарисованный по алгоритму Ву, будет перемещаться непре-
рывно. За счет этого можно обеспечивать плавную анимацию при рисовании движущихся изображе-
ний. 

2. Модифицированный алгоритм Ву 
Проведенный авторами анализ показал, что стандартный алгоритм Ву дает плохое качество расте-

ризованных изображений для карт мелкого и очень мелкого масштаба. Поэтому возникает необходи-
мость в разработке нового алгоритма или модификации существующего. 

За основу нового алгоритма был взят стандартный алгоритм Ву, который работает на первом этапе 
растеризации. На втором этапе производится его искажение с учетом угла фотографирования. Это 
«искажение» достигается с помощью алгоритма перспективной трансформации, который можно фор-
мализовать следующим образом. 

Пусть: = 1 0 00 1 00 0 10 0 0 1   – матрица, описывающая исходный объект; 

= 1 0 0 00 − 00 00 0 0 1  – матрица вращения объекта вокруг оси OX; 

= 0 00 1 0 0− 0 00 0 0 1  – матрица вращения объекта вокруг оси OY; 

= − 0 00 00 0 1 00 0 0 1  – матрица вращения объекта вокруг оси OZ. 

Тогда O =  O ∙  R  – матрица преобразования исходного объекта, где R =  R  ∙  R  ∙  R . 
Пусть: 

С = 1 0 0 −0 1 0 −0 0 1 −0 0 0 1  – матрица положения камеры; 

с = 1 0 0 00 00 − 00 0 0 1  – матрица вращения камеры вокруг оси OX; 

с = 0 − 00 1 0 00 00 0 0 1  – матрица вращения камеры вокруг оси OY; 

с = 0 0− 0 00 0 1 00 0 0 1  – матрица вращения камеры вокруг оси OZ. 

Тогда С  =  C ∙  R  – матрица преобразования камеры, 
где R с =  Rс  ∙  Rс  ∙  Rс . 

Пусть = 0 0 00 0 00 00 0 1 0
 – матрица перспективного преобразования, 

где μ – угол между линией, указывающей из камеры в направлении оси z и плоскости, проходящей 
через камеру, и правым краем экрана; 
ν – угол между той же линией и плоскости, проходящей через камеру и верхним краем экрана; 
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F – положительное число, представляющее расстояние от наблюдателя до передней плоскости от-
сечения объекта при его перспективной проекции на экран; 

B – положительное число, представляющее расстояние до задней плоскости отсечения объекта. 
При этом значение величины B может быть бесконечным. Тогда при → ∞ выполняются следующие 
условия: 

(B + F) / (B – F) = 1; (−2 )/( − ) = −2 . 
Следовательно, итоговое преобразование координат пикселя можно записать в следующем виде: ′ =   ∙   ∙  ∙ , 

где: = 1  – вектор столбец исходных координат пикселя, 

′ = ′′′′  – вектор столбец преобразованных координат пикселя. 

Описанный алгоритм будем в дальнейшем называть модифицированным алгоритмом Ву. 
3. Сравнение модифицированного и стандартного алгоритмов Ву 
Рассмотрим использование стандартного и модифицированного алгоритмов Ву для решения за-

дачи растеризации векторных изображений. Анализ их характеристик проведем для нормальных 
изображений по двум критериям (показателям): скорость и качество растеризации. 

3.1 Анализ «скорости» алгоритмов 
Скорость растеризации можно оценивать разными способами, например, по времени или количе-

стве итераций, необходимых для получения растеризованного изображения. В качестве меры скоро-
сти выберем количество итераций. 

Заметим, что самым «сложным» для растеризации является рисование отрезка под углом 45 гра-
дусов. Тогда оценку обоих алгоритмов Ву по скорости будем осуществлять при рисовании отрезка с 
координатами ({0;0};{n;n}). 

Рассматриваемые алгоритмы линейные, т.е. скорость зависит от количества растеризуемых точек. 
В стандартном алгоритме Ву для рисования указанного отрезка потребуется n итераций. В модифи-
цированном алгоритме Ву для отрисовки каждой точки отрезка используется два прогона. Поэтому 
для рисования отрезка с координатами ({0;0};{n;n}) потребуется 2n итераций. Результаты анализа 
приведены в таблице 1. Здесь под сложностью итерации понимается как количество операций на за-
крашивание одного пикселя, так и расчет яркости на один пиксель. 

Таблица 1 
Скорость и трудоемкость алгоритмов растеризации Ву (Wu) 

 

Название алгоритма Количество итераций Сложность итерации 
стандартный алгоритм Ву n 2 + o(2) 
модифицированный алгоритм 2n 2 + о(2) 

 
Из таблицы 1 видно, что алгоритм Ву является довольно быстрым, а модернизированный алгоритм 

Ву проигрывает оригиналу в скорости. 
3.2 Анализ показателя «качество» 
Под качеством алгоритма, в данном случае, будем понимать степень совпадения изображения на 

фотографии и полученного растеризованного изображения. Для количественной оценки качества ал-
горитма введем понятие коэффициента искажения, который показывает, насколько полученное 
изображение не соответствует ожидаемому. 

Коэффициент искажения вычисляется как отношение несовпадающих пикселей к общему коли-
честву пикселей и измеряется в процентах (0% – полное совпадение, 100% – полное несовпадение). 

Приведем пример вычисления коэффициента искажения. Пусть ожидается изображение, приве-
денное на рисунке 3, а получается изображение, приведенное на рисунке 4. Коэффициент искажения 
в данном случае равен 30% (3 пикселя из 10 имеют полное несовпадение).  

 

 
Рис. 3. Ожидаемое растеризованное изображение

 
Рис. 4. Полученное растеризованное изображение 

 
Введем понятие ошибок первого и второго рода. Под ошибкой первого рода будем понимать сле-

дующее: линия должна быть, а ее нет. Под ошибкой второго рода понимается то, что линия есть, а ее 
быть не должно. 

Проведем анализ стандартного алгоритма Ву по качеству растеризации. Заметим, что наихудшее 
качество достигается при рисовании отрезков под углом 45 градусов. На рисунке 5 приведено ожида-
емое идеальное растеризованное изображение, а на рисунке 6 растеризованное изображение, полу-
ченное с помощью стандартного алгоритма Ву. В результате работы алгоритма Ву получается отрезок 
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со сглаженными краями (рисунок 6), коэффициент искажения не превосходит 25%. Присутствуют 
ошибки первого и второго рода. 

 

 
Рис. 5. Идеальное растеризованное  

изображение
 

Рис. 6. Растеризованное изображение,  
полученное алгоритмом Ву 

 
К сожалению, стандартный алгоритм Ву не дает удовлетворительного качества при наложении 

растеризованных изображений на электронные карты. Это происходит потому, что большинство фо-
тографий сделано не вертикально, а под углом. Поэтому стандартный алгоритм Ву рекомендуется 
использовать для растеризации изображений в случае их большого и среднего масштабов, где важна 
скорость отображения. 

Практические исследования показали, что модифицированный алгоритм Ву превосходит оригинал 
по качеству в случаях, когда фотографии географических карт сделаны под большим углом отклоне-
ния от нормали. Данные результаты приведены на рисунке 7. 

Апробация модифицированного алгоритма Ву при растеризации векторных изображений строи-
тельных объектов также показала, что коэффициент искажения изображений лежит в диапазоне от 
3% до 17%, что по экспертным оценкам является хорошим результатом. 

 

 
Рис. 7. Диаграмма сравнения качества модернизированного 

и стандартного алгоритмов Ву 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема автоматизации расчета учебной нагрузки ка-
федр в вузе. В Новосибирском технологическом институте (филиале) «МГУДТ» данная проблема 
решена путем создания специализированной базы данных. На печать выдаются отчеты с нагрузкой 
кафедр. Авторами предлагается дополнить существующую базу данных модулем импорта учебных 
сеток из деканатов. 

Ключевые слова: учебная нагрузка, рабочие учебные планы, учебные сетки, база данных. 
Обеспечение высокой и стабильной конкурентоспособности образовательных услуг возможно 

только при наличии в вузе новой стратегии управления, ориентированной на постоянное улучшение 
качества образовательного процесса. В связи с быстрым обновлением содержания, изменением форм 
организации и реализации учебного процесса использование информационных технологий стано-
вится главным ресурсом, обеспечивающим снижение затрат и повышение эффективности управления 
учебным процессом. 

Расчет учебной нагрузки кафедр вуза в Новосибирском технологическом институте (филиале) 
ФГБОУ ВПО «МГУДТ» проводится в базе данных «Автоматизация планирования учебного про-
цесса» [1, с. 284]. База данных создана в Microsoft Access. 

Расчет нагрузки в институте начинается с разработки рабочих учебных планов всех направлений под-
готовки, состав и объем которых регламентируется федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего профессионального образования для бакалавров [3]. Для успешного нормоконтроля 
рабочих учебных планов и повышения качества управления образовательным процессом [2, с. 168] в Но-
восибирском технологическом институте используется пакет программ «планы» лаборатории ММиИС 
(Лаборатория математического моделирования и информационных систем). Ежегодно при планировании 
нагрузки на следующий учебный год из рабочих учебных планов (РУП) автоматически с помощью пакета 
«планы» формируются учебные сетки по семестрам. Информация из сеток и планируемый контингент сту-
дентов являются основой для определения учебной нагрузки кафедр. 

Разработанная БД состоит из четырех таблиц: 
− таблица «Kafedra»; 
− таблица «Potok» содержит сведения о контингенте обучающихся; 
− таблица «Predmet» представляет собой список дисциплин с кодами; 
− таблица «Setki» – это учебные сетки, в которых по каждой дисциплине указаны виды учебных 

занятий, формы контроля и затраты времени в часах по видам занятий. 
Работа с базой данных при расчете учебной нагрузки проходит в несколько этапов: ввод исходной 

информации по четырем таблицам; расчет учебной нагрузки по плановому контингенту студентов; 
формирование объединенных лекционных потоков из нескольких направлений; корректировка рас-
чета учебной нагрузки в связи с изменением численности контингента после зимней сессии. 

Документами, которые выдаются на печать, являются отчеты, содержащие нагрузку отдельных 
кафедр. Вид отчета для общеобразовательной и профилирующей кафедры отличается. 

В течение многих лет недостатком нашей базы данных был ручной ввод учебных сеток. С внедре-
нием в деканатах программного пакета «планы» лаборатории ММиИС стало возможным добавление 
к базе данных модуля автоматического импорта данных из учебных сеток. Можно импортировать не 
только названия дисциплин, количество часов по видам занятий, вид контроля, но и контингент 
группы студентов по годам, состав государственной экзаменационной комиссии. 

Дальнейшим направлением усовершенствования базы данных «Автоматизация планирования 
учебного процесса» остается автоматизация процедуры формирования объединенных лекционных 
потоков из нескольких направлений. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НЕАВТОКЛАВНОГО ПЕНОБЕТОНА 

Аннотация: в данной работе представлен литературный обзор, на основании которого выявлена 
перспектива применения технологии активирования в производстве неавтоклавного ячеистого бе-
тона. В статье отмечается, что кавитационное воздействие в диспергаторе не только активирует 
цементное вяжущее, но и приводит к нагреву смеси до температур, благоприятных для пенообразо-
вания. 

Ключевые слова: пенобетон, активирование, фиброволокно, механоактивация, кавитационное 
воздействие. 

Россия – страна, с суровыми экономическими и климатическими условиями, но тем не менее, из-
делия из ячеистых бетонов, наиболее адаптированы к этой реальности. Ячеистый бетон, применяется 
в двух разновидностях: автоклавный газобетон и неавтоклавный пенобетон. 

Неавтоклавный пенобетон имеет замкнутую пористость. Допустимо утверждать, что поровая 
структура неавтоклавного пенобетона, может обеспечить прочность, равную или даже выше прочно-
сти автоклавного газобетона, при осуществлении одинаковой прочности материала межпоровых пе-
регородок. Достижением такой прочности, может быть применение модифицирующих добавок и ме-
ханоактивации вяжущего. 

Механическая активация и диспергирование, влияют на поверхностные свойства минералов: про-
исходит изменение физических и химических свойств вещества. Объяснение этому, находится не 
только в увеличении удельной поверхности и уменьшении размеров частиц, но и в изменении струк-
туры. 

Данную разработку, исследования процессов кавитационной активации цементных суспензий в 
гидродинамическом диспергаторе, затрагивали многие научные деятели. 

1. В научной статье Н.М. Красиникова и В.Г. Хозина, «Новый способ приготовления пенобетона», 
описывается новая технология приготовления неавтоклавного пенобетона, включающая предвари-
тельную комплексную механоактивацию смеси, состоящую из портландцемента, жидкого концентр-
ата пенообразователя, наполнителя и водопонижающего реагента, с последующим затворением сухой 
смеси водой и смешением в скоростном смесителе. Преимуществом данного способа производства, 
является получение неавтоклавного пенобетона с малым В/Ц отношением (до 0.4) и с низкой усадкой. 
Сухая смесь не теряет своих свойств при продолжительном хранении (3 месяца), так как ПАВ в про-
цессе механоактивации препятствуют образованию агломератов и гидратации цемента. Сравнение 
показателей пенобетона из сухой смеси и автоклавного газобетона представлены в таблице. 

 
Таблица 1 

Свойства пенобетона по новой технологии в сравнении со свойствами автоклавного  
газобетона и требованиями стандартов 

 

Вид технологии 
Свойства 

Плотность, 
кг/м3 

Прочность при 
сжатии, МПа 

Теплопровод-
ность, 
Вт/м*К

Морозостой-
кость, цикл Усадка, мм/м 

Пенобетон из сухой 
активированной 
смеси 

400 1,5 0,09 35 3,0 
600 3,5 0,1 50 2,5 

Газобетон 400 2,0 0,095 25 – 
500 2,5 0,125 25 – 

Требования ГОСТ 
25485 для пенобето-
нов 

400 0,7–1,1 0,1 не нормиру-
ется 

не нормиру-
ется 

Требования ГОСТ 
25485 для газобе-
тона 

400 1,5–2,1 0,1 не нормиру-
ется 

не нормиру-
ется 

Требования по РМД 
52–02–2006 для пе-
нобетона 

400 1,1 0,1 25 3,0 
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Из таблицы видно, что показатели пенобетона из сухой смеси, превышают нормативные значения 
и близки по свойствам к автоклавному газобетону. 

2. На кафедре строительных материалов и специальных технологий Новосибирского государ-
ственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин), Алексеем Николаевичем Машки-
ным, рассмотрена технология «Активации цементного вяжущего в гидродинамическом диспергаторе 
и свойства бетона на его основе». Исследовался процесс кавитационной активации цементных сус-
пензий в гидродинамическом диспергаторе для получения высококачественного тяжёлого бетона. 

Исследовано изменением гранулометрического состава порошков кварцевого песка и волласто-
нита. После обработки порошка волластонита в гидродинамическом диспергаторе, в течение 60 се-
кунд, при концентрации водной суспензии 60% мас. происходит изменение его структуры и частичная 
аморфизация. Оптимальными параметрами активации цементной суспензии в гидродинамическом 
диспергаторе являются время обработки 50 секунд и концентрация суспензии 60% мас. Прочность 
мелкозернистого бетона на активированном цементе после 7 суток твердения достигает марочного 
значения для бетона того же состава на неактивированном вяжущем. После 28 суток нормального 
твердения прочность бетона на активированном вяжущем превышает прочность бетона на неактиви-
рованном вяжущем на 45%. Активация цемента в гидродинамическом диспергаторе, сокращает сроки 
его схватывания – начало на 40,7%, конец на 26,5%. Активность цемента повышается с 40,6 МПа до 
53,2 МПа. Водоотделение снижается на 56,7%. Предлагаемые методы активации цемента позволяют 
снизить расчётные затраты на единицу стоимости товарной продукции на 19%. За счёт увеличения 
класса выпускаемого бетона. 

3. В статье Н.А. Машкина, В.С. Молчанова, Н.Е. Зибницкой, И.И. Петрова (НГАСУ Сибстрин), 
«Активирование цементного вяжущего в технологии тяжёлого и ячеистого бетона для танспортного 
строительства», рассматриваются вопросы повышения качества бетона для траспортного строитель-
ства путём активации цементного вяжущего в гидродинамических диспергаторах. В НГАСУ (Сиб-
стрин) были проведены эксперименты по использованию диспергаторов-активаторов при получении 
эффективных тяжелых и ячеистых бетонов. Подвергнутые кавитационным воздействиям цементные 
композиции приобретают более совершенную организацию структуры и улучшенные качественные 
характеристики. 

В результате испытаний, были выбраны время кавитации и концентрация цемента в цементно-
водной суспензии. Эксперименты, по активированию цементных вяжущих, осуществлялись в лабора-
торном термодинамическом диспергаторе-активаторе, который обеспечивает достаточно сильное ка-
витационное воздействие на обрабатываемый материал. Двигатель мощностью = 4.5 кВт, производи-
тельность = 1 м3/ч, объём кавитационной камеры = 1.7 л. В эксперименте варьировались время цик-
лической обработки единичного объёма (1.7 л) суспензии в активаторе и массовая концентрация це-
мента в суспензии. Изменения концентрации в интервале от 20–70%, продолжительность обработки = 
от 15 до 55 секунд. 

В результате, 28 – суточная прочность активированного при оптимальных параметрах бетона на 
47% превышает прочность неактивированного бетона того же состава (30.2 МПа против 20.6 МПа). 
Бетон на активированном цементном вяжущем показал повышенную стойкость в агрессивных средах. 
Применении этой технологии в производстве неавтоклавного ячеистого бетона, довольно перспек-
тивно. Кавитационное воздействие в диспергаторе, не только активирует цементное вяжущее, но и 
приводит к нагреву смеси до температур, благоприятных для пенообразования. Стандартный неавто-
клавный пенобетон плотностью 600 кг/м3 имеет показатели прочности 18–20 кгс/м2, то такой же плот-
ности образцы на активированном цементном вяжущем – до 35 кгс/м2. Заполнителем может высту-
пать как песок, так и молотые золошлаковые отходы. 

Рассмотрев, научные публикации и разработки учёных, на тему: «Активирование цементного вя-
жущего, в технологии тяжёлых и ячеистых бетонов», пришёл к следствию, возможного улучшения 
прочностных характеристик неавтоклавного пенобетона, благодаря применению, активации цемент-
ного вяжущего в гидродинамическом диспергаторе-активаторе. 

Технологический регламент производства неавтоклавного пенобетона на активированном цемент-
ном вяжущем включает в себя: 

− характеристика вяжущего; 
− характеристика заполнителя; 
− характеристика пенообразователя; 
− требования по дозированию, и смешиванию компонентов; 
− характеристики оборудования; 
− требования по уходу за пенобетоном, на стадии твердения и набора прочности. 
Вяжущим веществом является цемент ЦЕМ I 42.5Б (М500Д0), Искитимского цементного завода 

(ОАО «Искитимцемент»). Этот цемент, отличается высокой степенью водостойкости, морозостойко-
сти и долговечности, что особенно важно. 

В качестве заполнителя, предполагается использование высококремнистой золы-уноса, с Новоси-
бирской электростанции ТЭЦ-5. (SiO2 = 55.5 – 65.5%; СаО = 1.0 – 10.0%). 

Зола уноса, на 100% замещает песок, и до 30% заменяет цемент. С помощью применения золы, 
можно получать изделия меньшей плотности, чем на песке при той же прочности. 

Использование качественного и недорогого Итальянского пенообразователя GreenFroth V (произ-
водится в Италии с 2013 года, поставки в Россию с мая 2015 года). GreenFroth V производится из рас-
тительного белка. Позволяет производить пенобетон плотностью от 200 до 1600 кг/куб.м. Пенообра-
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зователь протеиновый, позволяет получить лучшие характеристики по вспениванию и устойчивости, 
в отличии от синтетических. 

Таблица 2 
Для пенообразователя GreenFroth V (растительный белок, Италия) 

 

Плотность пенобетона в сухом состоянии 400 500 600 800 1000 1200 
Песок (до 2 мм, содержание глины не более 2%) – 100 210 400 560 750 
Цемент марки М500Д0 300 300 310 320 350 360 
Вода для приготовления раствора 170 170 180 190 200 210 
Вода для приготовления пены 40 40 30 30 20 20 
Количество пены (литров) 810 750 680 550 430 310 
Количество пенообразователя, кг 1,2 1,2 0,9 0,9 0,6 0,6 
Вес сырой пенобетонной массы, кг 510 610 730 940 1130 1340 

 
В производстве неавтоклавного пенобетона используется обычная питьевая или техническая вода. 

Вода должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23732–79. 
Для повышения трещиностойкости, для защиты от деформаций и от разрушения разрывающих 

нагрузок, применим полипропиленовое фиброволокно, выступающее в качестве армирования пено-
бетона. Фиброволокно, добавленное в цементный раствор, многократно улучшает его качество. На 
стадии укладки, полипропиленовая фибра, поглощает силу натяжения, контролирует выход воды из 
раствора, тем самым, позволяет бетону, развить высокую прочность. 

Таким образом, применяя технологию активирования цементного вяжущего в гидродинамическом 
диспергаторе-активаторе, мы приближаемся к своей главной цели, сокращению расхода цемента и 
увеличению прочностных характеристик неавтоклавного пенобетона. Более того, замещая такой за-
полнитель как песок, на золу-уноса, мы снова повышаем прочность пеноблоков, и уменьшаем затраты 
цемента до 30%. Использование полипропиленовой фибры, позволит осуществить, более качествен-
ное сцепление раствора. А использование Итальянского пенообразователя GreenFroth V, сможет со-
кратить затраты цементного вяжущего. 
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ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКИХ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

Аннотация: данная статья посвящена оценке эффективности систем обеспечения безопасно-
сти движения на переезде, в ходе которой выявлено, что применение устройств заграждения и ка-
мер видеонаблюдения на железнодорожных переездах привело к снижению количества ДТП. В ра-
боте предложен способ, который позволит исключить аварии на переездах с одновременным уча-
стием железнодорожного и автомобильного транспорта – организация движения на разных уров-
нях (сооружение мостов и путепроводов). Произведена оценка материальных затрат на оборудова-
ние переезда и строительство путепроводов. 

Ключевые слова: железнодорожный переезд, дорожно-транспортное происшествие, автошлаг-
баум, автоматическая светофорная сигнализация, устройства заграждения переезда, заградитель-
ная сигнализация, путепровод. 

Железнодорожный переезд – пересечение в одном уровне автомобильной дороги с железнодорож-
ными путями, оборудованное устройствами, обеспечивающими безопасные условия пропуска по-
движного состава железнодорожного транспорта и транспортных средств [4]. 

Практически во всех странах мира при проезде подобных участков железнодорожный транспорт 
имеет приоритет, а, поскольку вес, скорость и другие характеристики у таких транспортных средств 
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существенно выше, чем у остальных участников движения, то переезды всегда являются местом по-
вышенной опасности. 

Поэтому одна из главных задач реализации нормального функционирования железнодорожного 
переезда – принятие организационно-процедурных и технических мер по максимальному обеспече-
нию безопасности участников движения через него. 

Железнодорожные переезды делятся на 4 категории, которые определяются характером и интен-
сивностью движения на переезде, категорией автомобильной дороги в месте пересечения и условиями 
видимости. Так же переезды подразделяют на регулируемые и нерегулируемые [8]. 

Существуют несколько способов обеспечения безопасности на переездах в зависимости от их вида 
с применением таких устройств как: подача дежурным по переезду ручных сигналов о приближении 
поезда; автоматическая переездная светофорная сигнализация с автоматическими шлагбаумами 
(АПШ) [3]; автоматическая переездная светофорная сигнализация без автошлагбаумов (АПС) [3]; 
оповестительная переездная сигнализация (ОПС) [2]; устройство заграждения переезда (УЗП) [8]. 
Уральское отделение ОАО «ВНИИЖТ» совместно с ЗАО «ВНТЦ «Уралжелдоравтоматизация» раз-
работали универсальное защитное устройство (УЗПУ) с использованием унифицированных загради-
телей типа УЗ-у [1]. 

Более подробное действие каждой системы, а также достоинства и недостатки рассмотрены в [5]. 
Как сказано выше, железнодорожные переезды являются зоной повышенной опасности. За 10 ме-

сяцев 2015 года на железнодорожных переездах сети железных дорог России допущено 168 дорожно-
транспортных происшествий по вине водителей автотранспорта, тяжесть их последствий значительно 
возросла: пострадали 160 человек (2014 г. – 150 человек), 37 из которых погибли. За последние два 
года и истекший период 2015 года на территории России произошло 651 ДТП на железнодорожных 
переездах. Пострадало 522 человек. Из них 143 погибло. Разбито 351 автомобилей. Повреждено  
394 единиц железнодорожного подвижного состава, из них 52 вагона и 242 локомотива. 

 

 
Рис. 1. Количество аварий 

 

 
Рис. 2. Количество жертв 
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Для исключения ДТП с одновременным участием железнодорожного и автомобильного транс-
порта целесообразно организовывать движение подвижных составов и автотранспорта на разных 
уровнях: сооружать тоннели и мосты. 

В 2012 году запущен проект «Свободный переезд», одной из главных задач которого является 
обеспечить безопасность движения и улучшить проезд для транспорта в зонах железнодорожных пе-
реездов [7]. В рамках этого проекта введено за период с 2012 по 2015 года введено 12 путепроводов. 
В период до 2017 года будет построено еще 5 путепроводов. На финансирование данного проекта 
выделено 67 миллиардов рублей. 

Исходя из данных по финансированию строительства путепроводов можно сделать вывод о том, 
что средняя стоимость строительства двухполосного путепровода над двухпутным переездом состав-
ляет от 3 до 6 миллиардов рублей [5]. 

Повышения обеспечения безопасности можно добиться оборудованием переездов устройствами 
заграждения и системой видеонаблюдения. Стоимость необходимого для этого оборудования состав-
ляет от 2 до 3 миллионов рублей (данные предоставлены компанией «Альфа-ЖАТ»). Стоимость при-
ведена без учета заработанной платы работников переезда и финансирования обслуживания переез-
дов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что средние затраты на организацию разноуровнего 
движения значительно превышают затраты на оборудование переезда устройствами заграждения и 
системой видеонаблюдения. Однако, данное решение позволяет не только исключить возможность 
аварии с одновременным участием подвижного состава и автомобильного транспорта, но и повысить 
пропускную способность железных (отсутствие перерывов в работе по причине устранения послед-
ствий аварий) и автомобильных (отсутствие образования пробок на переездах) дорогах. В заключении 
необходимо отметить, что никакие затраты на оборудование и строительство, не сравнятся с ценой 
человеческой жизнью. 
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ НА ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ 
Аннотация: в данной статье авторами рассматривается вопрос сравнения расчетных и экспе-

риментальных значений коэффициента усиления и искажений в любом диапазоне рабочих частот 
усилителя. Отмечаются плюсы и минусы того и другого метода в образовательном процессе. 

Ключевые слова: транзисторный усилитель, коэффициент усиления, полоса пропускания, ампли-
тудно-частотная характеристика, коэффициент частотных искажений, программа Multisim, де-
цибел, осциллограф, анкетирование студентов. 

При изучении транзисторного усилителя основным параметром является коэффициент усиления 
К. Коэффициент усиления можно определить как отношение выходного напряжения к входному. Так 
как выходной и входной сигнал выражаются в одних и тех же единицах (В), то коэффициент усиления 
является величиной безразмерной. 

Амплитудно-частотная характеристика усилителя в общем виде представлена на рисунке. 
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Рис. 1. Амплитудно-частотная характеристика усилителя 

 
Полосой пропускания называется рабочий диапазон частот усилителя, внутри которого коэффи-

циент усиления можно считать постоянным. Полоса пропускания лежит между низшей н и высшей в граничными частотами. Граничные частоты определяют уменьшение коэффициента усиления на 
заданную величину от своего максимального значения ср на средней частоте ср. 

C помощью амплитудно-частотной характеристики можно определить частотные искажения в лю-
бом диапазоне рабочих частот усилителя. Для этого вводят понятие «коэффициент частотных иска-
жений». На данной частоте  он равен = ср.       (1) 

В данной формуле  это коэффициент усиления по напряжению на данной частоте. Поскольку 
наибольшие частотные искажения имеем на границах рабочего диапазона, то при расчете усилителя, 
как правило, задают коэффициенты частотных искажений на низшей и высшей граничных частотах, 
т. е. н = срн , в = срв ,     (2) 
где в и н – коэффициенты усиления по напряжению на высшей и низшей граничных частотах 
соответственно. 

Обычно принимают н = в = √2, т. е. на граничных частотах коэффициент усиления по напря-
жению уменьшается до уровня 0,707 значения коэффициента усиления на средней частоте. 

С помощью программы Multisim мы спроектировали транзисторный усилитель. Схема данного 
устройства приведена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Схема устройства 

 
Благодаря встроенным измерительным устройствам программы, мы получили частотную зависи-

мость коэффициента усиления схемы в диапазоне от 2 Гц до 200 МГц. Определили, что коэффициент 
усиления на средних частотах примерно составляет 26 дБ (рисунок 3). 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

216     Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 

 
Рис.3. Определение коэффициента усиления нас средних частотах 

 
Также мы определили верхнюю и нижнюю граничные частоты, соответствующие снижению уси-

ления на 2 дБ (рисунок 4). 
 

 
Рис. 4. Определение верхней и нижней граничных частот 

 
Усиление составляет 26,186 дБ, поэтому коэффициент усиления при снижении на 2 дБ составляет 

24,186 дБ. Как видим нижнее значение частоты составляет 174,677 Гц, а верхнее значение 4,714 МГц. 
Переход от разов к децибелам можно осуществить по следующей формуле:  =  20 ( выхвх ),      (3) 

где n – значение в децибелах. 
На практике чаще всего приходится переходить от децибел к разам. Для этого есть простая фор-

мула: выхвх = 10 .       (4) 
Например, 1дБ равен 10(1дБ / 20) = 1,12 раза. 
Аналогично, при 26,2 дБ: 10(26,2дБ / 20)=20,42 раза. 
Также мы определили коэффициент усиления усилителя с такими же параметрами на практике. 

Для этого мы собрали схему на лабораторном стенде (рисунок 5). 
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Рис. 5. Измерение на лабораторном стенде 

 
C помощью осциллографа определили по кривым входного и выходного напряжений определили 

экспериментальное значение K. 
Расчетное значение – 26,2 дБ= 20,42 раза. 
Экспериментальное значение – 28 дБ = 25 раза. 
Как мы видим присутствует немалая погрешность. 
При определении коэффициента усиления усилителя двумя способами нам показался легким пер-

вый способ – программа Multisim. Во-первых, программа более наглядно показывает результаты 
опыта с помощью различных встроенных виртуальных измерительных приборов. Также при этом рас-
ходуется значительно меньше времени, в то время как при практическом выполнении опыта много 
времени уходит на сборку схемы, настройку осциллографа и т. д. 

И мы решили узнать мнение наших одногруппников. Нами было проведено анкетирование среди 
студентов, в котором приняло участие 20 человек. Анкетирование включало в себя три вопроса: 

1. Как вы считаете, влияют измерительные приборы на точность измерений? 
2. Нравится ли вам работать в программе Multisim? 
3. Как вы считаете, какой метод измерений понятен и интересен в образовательном процессе? 
 

 
Рис. 6. Результаты ответов на первый вопрос 
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Рис. 7. Результаты ответа на второй вопрос 

 

 
Рис. 8. Результаты ответа на третий вопрос 

 
Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что большинству студентов было 

интереснее и полезнее для понимания работать в программе Multisim. Многие студенты считают, что 
на компьютере это все нагляднее, быстрее и при этом получается меньше погрешностей. Но есть и те, 
которые предпочли собирать схему своими руками, снимать показания со стендов и производить рас-
четы вручную. 
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МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ФАЗОВОГО СДВИГА 
Аннотация: в данной статье описаны различные методы измерения фазового сдвига между 

двумя сигналами, приведены алгоритмы их работы. Автор высказывает предположение о возмож-
ности использования описанных методов путем алгоритмической обработки сигнала, без использо-
вания схемотехнических преобразований, а также возможности проведения факторного анализа с 
целью оценки влияния параметров сигналов на точность преобразования. 

Ключевые слова: измерение фазового сдвига, преобразования Гилберта, цифровые фазометры. 
Развитие приборостроительной промышленности в настоящее время, связанное с повышением 

возможностей микропроцессорной техники требует все более точных методов оценки физических ве-
личин без использования схемотехнических приемов. Данный факт подталкивает к оптимизации ал-
горитмов цифровой обработки измерений физических величин. 

Одно из направлений, в котором возможны подобные исследования – цифровая фазометрия. 
Измерение фазового сдвига необходимо во многих областях техники. Одним из направлений яв-

ляется измерение мощности [1]. 
На данный момент существует множество методов измерения фазового сдвига между двумя сиг-

налами. Данные методы делятся по принципу своей работы на корреляционные, ортогональные, пре-
образователи фазовый сдвиг – напряжение – код, преобразователи фазовый сдвиг – временные интер-
валы – код и другие классические методы, к которым можно отнести, например метод трех вольтмет-
ров. 

Основной обзор методов измерения фазы приведен в [2]. Среди описанных автором методов при-
сутствуют и оптимальные (по максимуму правдоподобия) фазоизмерители, однако ряд из предложен-
ных методов измерения фазы требуют точной оценки параметров сигнала. Рассмотрим некоторые ме-
тоды измерения фазового сдвига. 

Преобразователи фазовый сдвиг – временные интервалы – код 
Фазометры этого типа преобразуют два входных сигнала во временные импульсы. Наиболее про-

сто реализовать данный алгоритм при генерации импульсов при переходе через ноль. Таким образом, 
определения фазового сдвига сводится к формуле: = − = 2 ∙ = 2 ∙ , (1) 
где = −  – временная задержка сигналов, f и T – частота и период сигналов соответственно. 

Преобразователи фазовый сдвиг – напряжение – код 
Преобразователи фазовый сдвиг – напряжение – код основаны на принципе преобразования фазо-

вого сдвига в уровень напряжения, который легко подвергается измерению. 
Недостаток данного метода в нелинейной зависимости выходного постоянного напряжения от из-

меряемой разности фаз, а также само наличие зависимости между выходным напряжением и ампли-
тудами входных напряжений. 

Метод преобразования схож с предыдущим. Разность фаз двух синусоидальных напряжений u1 и 
u2 одинаковой частоты ω=2π/T0 можно записать таким образом: = 360° ∙ , (2) 
где Т0 – разность моментов времени, когда колебания имеют одинаковую фазу. 

Корреляционные фазометры 
Корреляционные фазометры представляют собой широкую группу приборов, основанную на 

принципе измерения значения взаимокорреляционной функции между сигналами в начале координат. 
Связь взаимокорреляционной функции двух гармонических сигналов с известными амплитудами А1 
и А2 и их фазовый сдвиг: , = ∙ ( ). (3) 

Таким образом, фазовый сдвиг будет: = ,∙ . (4) 
Данные приборы имеют сильную зависимость от соотношения сигнал-шум и слабую чувствитель-

ность в начале и в конце диапазона измерения. Также существенным недостатком корреляционного 
фазометра является нелинейный характер шкалы, требуется выполнить вычисления тригонометриче-
ской функции. Линейную зависимость показаний от фазового сдвига обеспечивают корреляционные 
фазометры с перекрытием. 

Корреляционные фазометры с перекрытием 
Корреляционные фазометры с перекрытием используют схему на логических элементах для изме-

рения фазового сдвига. Они не чувствительны к смещению сигнала относительно нулевого потенци-
ала. 
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Рис. 1. Схема фазометра с перекрытием 

 
Принцип действия данного фазометра основан на преобразовании входных сигналов формирую-

щими устройствами в прямоугольные импульсы и приведение импульсов к логическим уровням, ко-
торые подаются на Исключающее ИЛИ, на выходе формируются прямоугольные импульсы, длитель-
ность которых пропорциональна фазовому сдвигу. 

Ортогональные фазометры 
Алгоритм работы ортогональных фазометров заключается в том, что сигнал можно разложить по 

ортогональному базису. Исходя из такого разложения справедливо: ( ) cos( )и = cos ( ) cosи − sin ( ) sinи = 0.  (5) 
Из этого следует, что фаза равна: = arctg ,      (6) 

где: = cos ( ) cosи ; = sin ( ) sinи .  (7) 
Ортогональные измерители фазового сдвига требуют знания частоты сигнала, что приводят к ряду 

сложностей, однако данный метод можно реализовать по средству преобразования Гилберта [3]. По-
добные фазометры получили широкое распространение в радиоизмерениях. При этом интерес пред-
ставляет влияние на точность данного метода способ усреднения измеренных значений фазы. 

Фазометр с использованием метода трех вольтметров [4] 
Метод связан с расчетным воспроизведением значения фазового сдвига, чем исключается исполь-

зование фазометра и заключающийся в раздельном измерении амплитуд двух синусоидальных сигна-
лов U1, U2 и амплитуды суммарного напряжения U3. При этом из соотношения: = − 2 ∙ ∙ ∙ cos – ,    (7) 

Из этой формулы можно получить выражение для расчета фазового сдвига φ2 – 1 между напряже-
ниями U2 и U1. – = ∙ ∙ .     (8) 

Таким образом, у описанных методов можно отметить следующие достоинства: данные методы не 
требует большого количества известных данных. 

Данные методы можно реализовать с помощью программной обработки дискретных данных по-
лученных непосредственно с АЦП. 

При использовании описанных методов упрощается анализ их погрешностей, например, методом 
Монте-Карло [5], ведь они имеют цифровую модель, которая содержит их основной принцип работы. 
Данный факт позволяет проводить численные эксперименты над ними и улучшения математической 
модели для специфичных шумов и сигналов. Также перспективным направлением является оценка 
влияния параметров сигналов на точность преобразования, для чего необходимо использовать фак-
торный анализ. 
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ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы описания и анализа бизнес-процессов, 
касающихся средств закрепления подвижного состава. В работе описаны основные процессы; про-
демонстрирована связь между ними и проанализирована технология их работы; определено возмож-
ное направление развития для устранения выявленных несоответствий в рассмотренных процессах. 

Ключевые слова: жизненный цикл, тормозной башмак, эксплуатация тормозного башмака, из-
менение конструкции, конструкция тормозного башмака, неисправности тормозного башмака, биз-
нес-процессы закрепления состава, закрепление подвижного состава. 

Закрепление подвижного состава на станционных путях является одним из основных станционных 
технологических процессов, обеспечивающих безопасность движения [1; 3]. Средством закрепления 
подвижного состава является тормозной башмак. Процессы, в которых задействован тормозной баш-
мак, могут быть рассмотрены в виде совокупности бизнес-процессов. 

Жизненный цикл тормозного башмака в рамках подразделения железнодорожной станции Инская 
представлен на рисунке 1. 

Рис. 1. Жизненный цикл тормозного башмака в рамках подразделения 
железнодорожной станции Инская 

 
Примечание 1: пронумерованные связи могут иметь порядковые номера, отличные от последова-

тельности выполнения операций, и могут использоваться неоднократно в цикле процессов. 
Создание матрицы ответственности 
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За выполнение каждого бизнес-процесса должен быть назначен ответственный из сотрудников 
подразделения [1]. В таблице 1 представлено распределение ответственности за выделенные про-
цессы в матричной форме. 

Таблица 1 
Матрица ответственности за выделенные процессы 

Функ-
ция X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 

БП 1 О У У У У У У У У У 
БП 2 О У И 
БП 3 О 
БП 4 О 
БП 5 О И У 
Блок 1 О У У 
Блок 2 О       У   У
Примечание 1: О – ответственное лицо (хозяин процесса); И – лицо, получающее информацию о 
процессе или осуществляющее его контроль; У – лицо, участвующее в процессе. 
Примечание 2: X1 – главный инженер станции; X2 – материально-технический склад станции; 
X3 – ответственный инженер; X4 – инженер по охране труда; X5 – станционный технологиче-
ский центр обработки поездной информации; X6 – водитель автомобиля; X7 – заместитель 
начальника станции по технической работе; X8 – экономист; X9 – вышестоящая экономическая 
служба/отдел; X10 – составитель поездов, дежурный по парку или сигналист; X11 – дежурный 
по станции; X12 – организация, осуществляющая прием лома металлов; X13 – машинист локомо-
тива. 
Примечание 3: БП 1 – процесс «Заявка»; БП 2 – процесс «Транспортировка»; БП 3 – процесс 
«Хранение»; БП 4 – процесс «Обслуживание»; БП 5 – процесса «Эксплуатация»; блок 1 – «Рас-
ходы»; блок 2 – «Доходы».

 
Согласно правилам построения таких матриц, за каждый процесс отвечает только один работник 

(хозяин процесса). Хозяин процесса должен получать всю информацию о бизнес-процессах. Количе-
ство участников процесса не ограничено. В дальнейшем для изменения процессов можно обращаться 
к этой матрице. 

Анализ технологии работы процессов 
На железнодорожной станции Инская был проведен анализ работы вышеперечисленных процес-

сов. В результате анализа было выявлено, что наиболее лимитирующий процесс – эксплуатация. 
Наиболее лимитирующий подпроцесс – «определение тормозных башмаков как неисправных». Это, 
соответственно, ведет к снижению значений показателей подпроцесса. 

Рассмотрим подробнее этот подпроцесс. После изменения технологии работы на всех станциях 
сети [2] (закрепление с головы и с хвоста поезда с накатом), нагрузка на тормозные башмаки суще-
ственно возросла. В связи с этим количество башмаков с ослабленным креплением головки от по-
дошвы так же существенно возросло. При этом на станции Инская в период с 1986 по 2015 год не 
было зафиксировано ни одного случая отрыва головки от подошвы тормозного башмака. Этот факт 
говорит о необоснованности методологии в части отнесения к неисправностям – ослабление крепле-
ния головки к подошве. По крайней мере, такая методология не прошла испытание временем. 

Для более глубокого понимания сложившейся ситуации проанализируем неисправности тормоз-
ного башмака и факторы, на которые эти неисправности влияют. За период времени с 18.05.2015 г. по 
24.05.2015 г. на станции Инская было проведено статистическое исследование по причинам, приво-
дящим к неисправностям. Результаты исследования приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Недельный анализ причин неисправности тормозного башмака на станции Инская  

за период с 18.05.2015 г. по 24.05.2015 г. 

Трещина полоза Изогнутый полоз Сломана ручка 
Ослабление  

крепления головки 
к подошве 

5 шт. (≈ 5,5%) 5 шт. (≈ 5.5%) 40 шт. (≈ 44,5%) 40 шт. (≈ 44,5%) 
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Все неисправности тормозного башмака условно можно разделить на 3 фундаментальные группы: 
1. Угрожающие безопасности движения:
− лопнувший, надломленный, расплющенный, изогнутый носок подошвы; 
− покоробленная или изогнутая подошва; 
− поврежденные, изношенные борта подошвы. 
2. Несоответствующие требованиям охраны труда:
− излом или повреждение рукоятки; 
− отсутствие рукоятки. 
3. Затрудняющие идентификации:
− отсутствие клейма; 
− отсутствие отличительных полосок; 
− повреждение окраски. 
Тормозной башмак не может быть восстановлен в случаях трещины полоза или его изгиба. Вос-

становление может угрожать безопасности движения. В этих случаях тормозные башмаки подготав-
ливаются для сдачи в пункт приема лома металлов. 

В соответствии с приведенными данными лишь в 11% случаев выхода из строя тормозного баш-
мака неисправности угрожают безопасности движения поездов. В остальных 89% случаев они не со-
ответствуют требованиям охраны труда или другим критериям. Ослабление крепления головки к по-
дошве не относится ни к какой из перечисленных групп. В случае изменения методологии и проведе-
ния мероприятий по изменению конструкции тормозного башмака в части совершенствования типа 
ручки или ее перенесения на боковую часть тормозного башмака возможно снижение потребного ко-
личества башмаков на 89%. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПОДВИЖНОГО 
СОСТАВА С ПОДВИЖНЫМ УПОРОМ 

Аннотация: данная статья освещает основные результаты работы по проектированию аль-
тернативного устройства для закрепления подвижного состава. В работе представлены эскизы и 
описание ключевых элементов, приведены геометрические параметры и варианты крепления пред-
лагаемого устройства закрепления, определены перспективные направления совершенствования 
устройства в части его механизации и автоматизации. 

Ключевые слова: устройства закрепления состава, закрепление подвижного состава, автома-
тизация закрепления состава, механизация закрепления, альтернативные средства закрепления, 
средства обеспечения безопасности, железнодорожный транспорт. 

На железнодорожной станции Инская рассмотрена возможность создания принципиально новых 
средств закрепления подвижного состава. В качестве прототипа для этих средств рассматривалось 
устройство тормозное стационарное (УТС-380). Наиболее рационально использовать модернизиро-
ванное устройство такого типа с подвижной основой. Эскизный проект описанной конструкции 
устройства закрепления представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Эскизный проект конструкции устройства закрепления 

 
Основной элемент конструкции тормозного устройства представляет собой два швеллера, направ-

ленных внутренней поверхностью друг к другу. Предполагаемая длина швеллеров – от 7 до 30 м. В 
одном из швеллеров через определенный шаг имеются сквозные отверстия определенного диаметра. 
Концы швеллеров имеют ограничитель для перемещения подвижной опоры за пределы конструкции. 
Подвижная опора (рисунок 2) представляет собой конструкцию, которая горизонтально перемещается 
между швеллерами. Часть опоры, находящаяся внутри конструкции, также имеет одно сквозное от-
верстие того же диаметра, что и отверстия основной конструкции. При перемещении опоры внутри 
конструкции сквозные отверстия подвижной опоры и швеллера периодически совпадают (через опре-
деленный шаг). Части швеллеров надежно крепятся друг к другу и к торцевому ограничителю посред-
ством болтовых соединений или сварки. 

 

 
Рис. 2. Подвижная часть устройства («крыло») 

 
Рабочий орган (упор) представляет собой откидную конструкцию, которая крепится посредством 

шарнира к подвижной части устройства (к «крылу»). Данный упор имеет профиль, оптимальный для 
взаимодействия с колесной парой подвижного состава. При высоте упора 220 мм масса упора состав-
ляет порядка 20 кг. Вариант конструкции упора представлен на рисунке 3. Положения рабочего органа 
упора в поперечном сечении представлены на рисунке 4. Эскизный вид рабочего органа упора в рабо-
чем и нерабочем положениях представлен на рисунке 5. 

 

 
Рис. 3. Вариант конструкции упора – профилированный упор высотой 380 мм 
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Рис. 4. Положения рабочего органа упора в поперечном сечении 

 

 
Рис. 5. Эскизный вид рабочего органа упора в рабочем 

и нерабочем положениях 
 
Геометрические параметры предлагаемого устройства закрепления определены на основании ана-

лиза требований габарита приближения строений С [1], геометрических размеров рельсы (Р65), 
шпалы (железобетонной тип 1) со скреплением (рассмотрены типы ЖБР, КБ, АРС). При этом толщина 
деталей (и масса) может увеличиться по прочностным требованиям. 

Размещение направляющего короба близко к рельсу (с креплением к ней через болтовые отверстия 
или к шпале) невозможно (недостаточно места из-за рельсовых скреплений). 

Возможный вариант: размещение направляющего короба за зоной подкладки, с опорой на шпалу. 
Недопустимо крепить короб непосредственно к шпале, со сверлением в ней отверстий. 

Варианты крепления направляющего короба: 
1. На длинных (300 мм) болтах-стержнях к рельсу. Недостаток: большой изгибающий момент, дей-

ствующий на них. 
2. Крепление между шпалами: 
− путем создания основания-фундамента (с заливкой его между шпал); 
− путем укладки дополнительных шпал или брусьев между шпалами с креплением направляющего 

короба к ним. 
 

 
Рис. 6. Размещение устройства закрепления с учетом габаритов 
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В случае принятия решения об изготовлении устройства закрепления необходим проверочный рас-
чет прочностных характеристик всей конструкции. В результате размеры ее элементов (направляю-
щего короба, продольной каретки, откидного упора) могут увеличиться. Соответственно, увеличится 
и вес конструкции. 

Выводы: минимальная масса откидывающегося упора – 20 кг, максимальная – 40 кг. Масса по-
движной части (для передвижения в продольном направлении) в сборе (каретка, упор, шарнир): 

− минимальная – 40–45 кг; 
− максимальная – 65–70 кг. 
Для закрепления требуется выполнить три операции: сдвижка каретки с упором в нужное положе-

ние; поднятие упора; фиксация каретки в направляющем коробе (с дополнительным смещением ка-
ретки для установки фиксирующего штыря). Это увеличит затраты времени. 

При ручном перемещении каретки работнику нужно находиться в наклонном положении, что яв-
ляется трудозатратным и снижает уровень безопасности. 

Поскольку фиксация каретки производится в определенных положениях, то между колесом и упо-
ром практически всегда будет зазор, либо потребуется производить накат. И в том и в другом случае 
существует угроза повреждения и разрушения упора и всего устройства закрепления, что имеет место 
и при наезде на упор с противоположной стороны. 

Ввиду существенной массы подвижных частей предлагаемого устройства закрепления целесооб-
разно рассмотреть возможность его механизации и автоматизации. Приоритетным вариантом является 
электропривод каретки и откидного упора. Система автоматики, использующая датчики обнаружения 
колес, могла бы обеспечить точный подвод подвижного рабочего органа (упора) к закрепляемой оси 
подвижного состава и исключение дополнительного ударного воздействия при накате колеса на упор. 
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СУЩНОСТЬ АЭРОФОТОСЪЕМКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

Аннотация: в данной статье авторами рассматриваются особенности аэрофотосъемочных ра-
бот с применением беспилотных летательных аппаратов различных типов, выделяются и описыва-
ются этапы, отмечаются плюсы и минусы аэрофотосъемки. 

Ключевые слова: аэрофотосъемка, беспилотные летательные аппараты, мультироторы, при-
менение БПЛА. 

В настоящее время беспилотные летательные аппараты (далее БПЛА) стали набирать все большую 
популярность среди населения нашей планеты, и данным термином в современной литературе уже никого 
не удивить. На протяжении всей истории развития индустрии можно наблюдать значительное уменьшение 
габаритов летательных аппаратов, при этом, не теряя требуемой точности и полезной нагрузки БПЛА (под-
нимаемый вес аппаратом при подключении различных модулей и приборов). В качестве полезной 
нагрузки к примеру, могут быть установлены мультиспектральные камеры, по снимкам которых можно 
выявлять необходимую информацию: определение вид почв, растений и т. д. 

Все приборы и элементы становятся все меньше и легче, а автоматизация геодезических и фото-
грамметрических работ все больше и больше оттесняет такое понятие как «работа в поле», т.е. от опе-
ратора требуется меньшее вмешательство в производственный процесс, вплоть до обработки полу-
ченной информации в специализированном программном обеспечении на персональном компьютере. 

Весомым плюсом является то, что аэрофотосъемка делает такие виды работ как ГНСС съемка в 
RTK и тахеометрическая съемка нерентабельными при больших объемах работ в условиях слабо за-
строенной, слабозаселенной и труднодоступной территории. Большое количество БПЛА могут рабо-
тать в обширном температурном диапазоне, что позволяет работать во многих широтах земного шара. 

Минусом же является то, что не всегда одной аэрофотосъемки достаточно для того что бы получить 
сразу же исходный продукт, т.е. при возникновении вопросов и недочетов необходимо все равно выезжать 
на местность для дешифрирования снимков и устранении проблемных и трудночитаемых мест. 

Помимо геодезии, БПЛА находит все более широкое распространение в других областях инду-
стрии. Беспилотники используют при проектных и кадастровых работах. Выполняют аэрофотосъемку 



Технические науки 
 

227 

для исследование природных ресурсов, для экологии и энергетической индустрии, геологической раз-
ведки, а также для агропромышленной сферы. 

Перейдя к самому процессу производства работ, аэрофотосъемку можно разделить на три главных этапа: 
1. Подготовительный этап. 
2. Фотографирование участка местности. 
3. Постобработка полученных данных. 
Первый этап включает в себя сбор и изучение полученного задания. Для проведения работ необ-

ходимо знать требуемый масштаб съемки, границы территории, которую необходимо картографиро-
вать, получение разрешения на полеты в соответствующих органах, планирование наземной опорной 
сети (закладка опознаков). На основе полученных данных нужно выполнить формирование полетного 
задания для БПЛА, т.е. задать программе границы местности, определиться с местами взлета и по-
садки беспилотника, вбить необходимые данные в ПО контроллера с которого будет производиться 
полет, по которым будет делаться съемка (требуемое разрешение, величина перекрытия снимков, ба-
зис фотографирования и т. д.). Основным параметром будет являться так же информация о погоде в 
запланированный день съемки. 

Второй этап работ включает по прибытию на место съемки повторное уточнение на местности и про-
верка всех запланированных параметров для производства полета. После этого производится старт БПЛА. 
В зависимости от типа летательного аппарата и модели различают старт с пускового устройство (ката-
пульта) или с руки для летательных аппаратов самолетного типа. Для мультироторных аппаратов необхо-
дима небольшая ровная площадки, их запускают с подставки или уже имеющихся встроенных в конструк-
цию «ножек». Аэрофотосъемка выполняется в автоматическом режиме. На протяжении всей съемки опе-
ратору необходимо следить за любыми отклонениями от заданного маршрута, которые могут быть вы-
званы внешними факторами, такими как порывы ветра и в случае чего быть готовым произвести аварий-
ную посадку. Нормальная работа БПЛА может проходить при скорости ветра от 0 до 15 м/с. По заверше-
нии съемки произвести посадку аппарата и разобрать его в транспортировочное состояние. 

Заключительный этап включает в себя снятие данных контроллера и фотоаппаратуры. Необхо-
димо визуально оценить качество фотографий и отбраковать «технические» кадры, т.е. такие кадры, 
которые не несут полезной информации для нас и могут быть сделаны при взлете БПЛА, на дугах 
разворота, другими словами те снимки, которые попадают за пределы границ съемки. Далее следует 
привязка центров фотографирования и дальнейшая обработка снимков в ПО. 

Если сравнивать два разных вида БПЛА, то преимущество имеет мультироторные над беспилот-
никами летательного типа. Данный вид БПЛА более стабилен в полете, прост в ремонте и дешев в 
обслуживании. У мультироторов меньше механических узлов, а, следовательно, сокращается шанс 
механических повреждений. Главным преимуществом является отсутствие перегрузок при взлете и 
посадке БПЛА, в то время как БПЛА летательного типа испытывает перегрузки при взлете и посадке 
(толчки, удары). 

Хотя и пользуются большим спросом не только в Российской Федерации, но и за рубежом, рынок 
БПЛА тормозится на сегодняшний день, т.к. отсутствует нормативно-правовая база. Данная проблема 
не доведена до стабильности ни в одной стране мира. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ КАБЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  
В ПОЛИМЕРНОМ ИЗОЛИРУЮЩЕМ ПОКРЫТИИ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема подверженности коррозионному разрушению 
при повреждении полимерного изолирующего покрытия оболочки алюминиевого кабеля, особенно 
быстро протекающему при параллельном сближении с электрифицированной железной дорогой. По-
этому выбор аппаратуры поиска мест повреждения кабеля, особенно в условиях работы источников 
мощных электромагнитных полей, является актуальной задачей. 

Ключевые слова: кабель электроснабжения, коррозия, блуждающие токи, тяговая подстанция. 
В настоящее время все большее применение на сети железных дорог находят кабели электроснаб-

жения с алюминиевыми жилами и оболочкой. На мировом рынке с 2007 по 2013 года производство 
кабелей с алюминиевой оболочкой и алюминиевыми жилами выросло с 1500 тыс. тонн до 
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2157 тыс. тонн, использование таких кабелей в этот же период выросло с 9608 млн долл. США до 
11491 млн долл. США [3, с. 3]. Причинами применения алюминия для производства кабелей является 
его дешевизна, низкая плотность, высокая механическая прочность и удельная проводимость по срав-
нению, например, со свинцом. Однако алюминиевые элементы кабеля, проложенного в грунте, под-
вержены коррозии блуждающими токами и почвенной коррозии, поэтому для алюминиевых кабелей 
применяют защитное полимерное покрытие. В случае повреждения изолирующего покрытия токове-
дущей жилы кабелей без металлических покровов или оболочки кабель быстро выходит из строя по 
причине коррозии. В месте повреждения изоляции кабеля между токоведущей жилой или металличе-
ской оболочкой и землей может возникать значительная разность потенциалов. Процесс коррозии 
значительно ускоряется, если трасса кабелей электроснабжения проходит в зоне распространения 
блуждающих токов электрифицированного железнодорожного транспорта. Примеры повреждений 
металлических элементов кабеля вследствие процесса коррозии приведены на рисунке 1. 

 

 
а б 

Рис. 1. Коррозионное повреждение алюминиевой оболочки (а) 
и токоведущей жилы (б) кабеля 

 
Электрохимическими методами защиты возможно предотвратить развитие коррозионного разру-

шения, но при этом необходимо обеспечить поддержание защитного потенциала в пределах от минус 
0,85 В до минус 1,38 В по всей длине кабеля [2, с. 17]. Однако, с одной стороны, для поддержания 
защитного потенциала требуются дополнительные затраты, с другой – очень сложно, а иногда прак-
тически невозможно обеспечить одинаковое значение потенциала по всей длине кабеля. 

Изменение потенциала оболочки кабеля (рисунок 2) соответствует непрерывному случайному 
процессу с нормальным законом распределения [5, с. 52].  

Для такого процесса количество переходов уровня A  (–0,85 В) за интервал времени T  определя-
ется следующим выражением: 
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Рис. 2. Изменение потенциала оболочки кабеля относительно земли 
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Поэтому при эксплуатации экономически более целесообразным является оперативное нахожде-
ние и устранение места повреждения кабеля. 

Определение места повреждения кабеля осуществляется с помощью дистанционных и топографиче-
ских методов [1, с. 8]. На протяженных кабельных линиях использовать один метод нецелесообразно. 
Например, отказ от дистанционных методов приведет к значительному увеличению временных и трудо-
вых затрат. В тоже время, на коротких кабельных линиях, в пределах нескольких километров, целесооб-
разно использовать только топографические методы. Погрешность дистанционных методов составляет не 
менее 1–2%. Так, если расстояние до повреждения кабельной линии – 5000 метров, погрешность составит 
от 50 до 100 метров, при этом, чем больше расстояние от точки измерения до места повреждения, тем выше 
становится погрешность определения ориентировочного места повреждения кабеля. 

С помощью топографических методов определяют точное место повреждения непосредственно на 
трассе кабельной линии. Погрешность таких методов составляет около двух метров. Однако, существую-
щие методы поиска мест повреждения в некоторых случаях не обеспечивают достаточную точность из-за 
различного рода помех. Так, на территории тяговой подстанции могут присутствовать как электромагнит-
ные поля постоянного, так и переменного тока значительной величины. Для выбора аппаратуры поиска 
места повреждения кабеля необходимо учитывать спектральный состав помех при разных видах электро-
тяги. При электротяге постоянного тока на частотах меньше 50 Гц и выше 950 Гц значения помех не пре-
вышают 5 мА/м, в среднем около 3 мА/м, что делает эти диапазоны наиболее помехозащищенными, на 
частотах 50 и 300 Гц достигают 1,5–2 А/м. Большое значение на возникновение электромагнитных помех 
оказывают влияние токов, протекающих в ЛЭП и выпрямительном оборудовании [4, с. 69]. 

При электротяге переменного тока напряженность магнитного поля помехи на частоте 50 Гц до-
стигает 6,5–7 А/м. Наибольший вклад в амплитуды помех вносит составляющая Hz, тогда как состав-
ляющие Hx и Hy могут и вычитаться в соответствии с принципом суперпозиции. 

Таким образом, в условиях действия электрифицированной железной дороги и ЛЭП необходимым 
требованием для оперативного и точного определения мест повреждения кабеля электроснабжения 
является применение помехоустойчивой аппаратуры. 

Для поиска места повреждения кабеля предложена методика с применением амплитудно-модули-
руемого сигнала, реализующая бесконтактный метод. Методика предполагает использование генера-
торной и приемной частей. Амплитудно-модулированный сигнал, вырабатываемый генератором, по-
дается в цепь «оболочка – земля» и создает на поверхности земли электромагнитное поле. Распро-
страняющийся амплитудно-модулированный сигнал по оболочке кабеля стекает через пониженное 
сопротивление в месте повреждения изолирующего покрытия. Приемная часть служит для регистра-
ции электромагнитного поля и выявления фазового сдвига между несущей и модулирующей сигнала, 
который происходит в месте повреждения кабеля. О повреждении изоляции кабеля судят по прира-
щению разности фаз между сигналами, которое происходит в месте повреждения изоляции кабеля. 

Преимуществом данной методики является ее помехоустойчивость и, кроме того, отсутствие необ-
ходимости синхронизации генераторной и приемной частей, что позволяет определить точное место 
повреждения кабеля электроснабжения в условиях действия мощных электромагнитных полей. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема получения с помощью натурных экспе-
риментов диагностирующих признаков повреждения обмотки статора автономного асинхронного 
генератора, которые позволяют выявлять неисправности в генераторе и определить целесообраз-
ность применения различных защитных устройств. 
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В настоящее время применение асинхронных генераторов в качестве альтернативных источников 
электроснабжения предприятий, а также для личных нужд имеет достаточно большие перспективы. 
Их эксплуатация встречает затруднения из-за необходимости выявления повреждений в обмотках ге-
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нератора, а также разработки его защиты. Диагностирование технического состояния асинхронных 
генераторов в рабочих режимах позволяет до минимума снизить ущерб от этих последствий за счет 
раннего обнаружения зарождающихся дефектов [1, с. 617]. 

Использование методов и средств контроля и анализа текущего технического состояния также поз-
воляет внедрить технологию обслуживания генераторов «по состоянию», суть которой заключается в 
том, что обслуживание и ремонт производятся в зависимости от реального текущего технического 
состояния механизма, контролируемого в процессе эксплуатации без каких-либо разборок и ревизий 
на базе измерений соответствующих параметров [2, с. 13]. 

В качестве объекта исследования использовался автономный асинхронный генератор (ААГ) с кон-
денсаторным возбуждением, выполненный на базе трехфазного асинхронного электродвигателя с ко-
роткозамкнутым ротором типа 4A100S4У3 (3 кВт, 1435 об/мин). 

Емкость самовозбуждения равна 40 мкФ. В экспериментальной установке использовалось два ва-
рианта привода: асинхронный двигатель (АД) (система с «жестким» приводом,) и двигатель постоян-
ного тока (ДПТ) с изменяемой в некоторых пределах угловой скоростью («не жесткая» система,). Ис-
кусственные замыкания между различными витками в фазных обмотках автономного асинхронного 
генератора создавались с помощью специальных, предварительно выведенных наружу из лобовой ча-
сти обмотки статора, выводов. 

Опыты показали, что при витковых и междуфазных КЗ в обмотке статора при малом числе замкнув-
шихся витков ААГ не теряет возбуждения. Установлено, что ток в короткозамкнутой части обмотки уве-
личивается в 5–10 раз по сравнению с номинальным, но большой несимметрии фазных токов нагрузки не 
наблюдается. Генератор теряет возбуждение только при 15–30% замкнутых витков [3, с. 48]. 

Исследования вибрации корпуса ААГ (с помощью датчика вибрации, прикрепленного к корпусу гене-
ратора) показали, что при КЗ в статорной обмотке гармонические составляющие сигнала вибродатчика 
увеличиваются в 4–8 раз (в области 600–1500 Гц). При малом числе КЗ витков изменение гармоник незна-
чительно (1–4%). Данный признак позволяет обнаруживать не только электрические, но и механические 
повреждения, поэтому его целесообразно использовать для построения устройства защиты ААГ [4, с. 322]. 

Таким образом, основным принципом обнаружения витковых замыканий в обмотке статора асин-
хронного электродвигателя является измерение появляющейся несимметрии токов статора. При вит-
ковых замыканиях в обмотке статора ААГ она невелика, поэтому для построения защиты необходимо 
применять высокочувствительные схемы для обнаружения несимметрии трехфазной системы токов 
и напряжений, а также искажения формы токов и напряжений, например, путем гармонического ана-
лиза. При КЗ в статорной обмотке ААГ гармонические составляющие сигнала вибродатчика, установ-
ленного на корпусе генератора увеличиваются в 4–8 раз. Данный диагностический признак целесооб-
разно использовать при построении защиты ААГ [5, с. 70]. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрен учет сетевых соединений в организации с распределен-

ной сетью. Авторы отмечают, что при ведении журнала будет видна полная карта сетевых соеди-
нений, что позволит быстро проанализировать проблемный участок и устранить поломку, заме-
нить и внедрить новое оборудование. 
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ционные технологии. 

Характерной чертой нашего времени являются интенсивно развивающиеся процессы информати-
зации во многих сферах человеческой деятельности. Сердцевиной современных информационных 
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технологий являются автоматизированные информационные системы (АИС), которые служат для 
экономии времени, повышения производительности труда и как следствие повышения эффективно-
сти работы предприятий [1]. 

Современный рынок информационных услуг предлагает огромный выбор готовых программных 
продуктов по автоматизации учета сетевых соединений и сетевого оборудования, разработанных 
огромными корпорациями и командами высококвалифицированных специалистов («10-Страйк: 
Схема Сити», «Network Inventory», «IT Invent», «ИнфраМенеджер 5.6»), но большим недостатком 
этих программ является высокая стоимость, дороговизна в обслуживании и определенная их направ-
ленность («10-Страйк: Схема Сити» – предназначена для построения схем сетей; «Network Inventory» 
производит учет оборудования в сети; «IT Invent» позволяет вести инвентаризационный учет 
компьютеров, программного обеспечения, комплектующих, расходных материалов и хозяйственного 
инвентаря; «ИнфраМенеджер 5.6» – включает в себя функционал всех самых востребованных на се-
годняшний день инструментов для автоматизации). Стоит также отметить, что очень часто докумен-
тированию информационной системы уделяется недостаточное внимание, поэтому новому админи-
стратору приходится тратить много усилий на проведение инвентаризации: построение схемы сети, 
составление списка компьютеров, используемого программного обеспечения, с другой стороны, ин-
вентаризация может стать удобным инструментом в поддержке работоспособности и развития инфор-
мационной системы предприятия [2]. Инвентаризация кабельной инфраструктуры является одной из 
самых сложных задач при наличии разветвленной сети предприятия. В лучшем случае у администра-
тора есть кабельные журналы, в которых приведен перечень кабелей и списки соединений, выполнен-
ных на коммутационных панелях. Часто эти списки не актуальны, а реальные подключения знает 
только сам администратор. Если у администратора нет полной инвентаризации, начиная от располо-
жения кабелей, назначения портов коммутационных панелей и заканчивая списком установленного 
программного обеспечения, то на устранение повреждений, от которых никто не застрахован, может 
потребоваться длительный промежуток времени, в течение которого предприятие будет нести убытки 
из-за непредставления услуг информационной системой. Чем более подробно будет составлена соот-
ветствующая документация, чем тщательнее она поддерживается в актуальном состоянии, тем легче 
сориентироваться в аварийной ситуации. 

В настоящий момент в организации с распределенной сетью «Министерства дорожного хозяйства, 
транспорта и связи по Магаданской области» документирование кабельной инфраструктуры не ве-
дется, что бы это исправить началась разработка «АИС УСС». Для этого был проведен анализ требо-
ваний к разрабатываемому программному обеспечению и выделены основные: 

1) АИС УСС должна быть централизованной, т. е. все данные должны располагаться в централь-
ном хранилище; 

2) уровень надежности должен достигаться согласованным применением организационных, орга-
низационно-технических мероприятий и программно-аппаратных средств; 

3) клиентская часть АИС УСС должна обеспечивать удобный для конечного пользователя интер-
фейс; 

4) в системе должно быть обеспечено резервное копирование данных. 
Исходя из требований, мы остановились на Microsoft SQL Server Express Edition, который предо-

ставляет полный функционал Standard версии, но имеет некоторые ограничения, не влияющие на раз-
рабатываемый программный продукт. Разрабатываемая программа будет иметь возможность отобра-
жение сетевого оборудования в виде дерева (в левой части окна приложения), что улучшит восприя-
тие информации. Также будет возможность просмотреть подробную информацию о оборудовании 
(тип оборудования, IP адрес, характеристики, место расположения, дата внедрения и т. д.). 

Таким образом, актуальность данной программы очевидна, так как при ведении журнала будет 
видна полная карта сетевых соединений, что позволит быстро проанализировать проблемный участок 
и устранить поломку, заменить, и внедрить новое оборудование. В перспективе на будущее стоит 
объединить в один программный продукт полную инвентаризацию информационной системы, такую 
как учет всего оборудования предприятия, программных средств. Также возможен перенос про-
граммы в веб интерфейс, что позволит подключаться к АИС с любого компьютера предприятия. Це-
лесообразность этого проекта заключается в том, что вся информация будет находиться в одной базе 
данных, следовательно, и обслуживание информационной системы предприятия будет проходить бо-
лее эффективно. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИНСПЕКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Аннотация: в последние годы в России происходит увеличение автотранспортных средств, что 
приводит к увеличению объема документации, образующейся в процессе функционирования ГИБДД. 
Такой большой объем информации невозможно обработать вручную, но эта проблема легко реша-
ется средствами вычислительной техники и новейшими информационными технологиями. Авторы 
приходят к выводу, что автоматизированные информационные системы существенно ускоряют 
процесс обработки информации, увеличивают производительность труда и позволяют исключить 
множество ошибок, основанных на человеческом факторе. 

Ключевые слова: вычислительная техника, информация, информационные технологии, информа-
ционные системы, автоматизация. 

Информационная система (ИС) – система, предназначенная для хранения, поиска, обработки ин-
формации и соответствующие организационные ресурсы (человеческие, технические, финансовые 
и т. д.), которые обеспечивают и распространяют информацию [1]. Информационная система предна-
значена для своевременного обеспечения надлежащих людей надлежащей информацией, то есть для 
удовлетворения конкретных информационных потребностей в рамках определенной предметной об-
ласти, при этом результатом функционирования информационных систем является информационная 
продукция – документы, информационные массивы, базы данных и информационные услуги [2]. 

Сотрудникам ГИБДД ежедневно приходится составлять и обрабатывать большое количество до-
кументов, связанных с нарушением правил дорожного движения. За все время функционирования 
ГИБДД накапливаются тысячи протоколов и сопутствующая им документация. Следить за состоя-
нием дел вручную крайне трудоемко и неэффективно. Автоматизация позволяет упростить процесс 
хранения, обработки, ввода, просмотра данных и поиска информации по определенному критерию. 
Это исключает множество ошибок, основанных на человеческом факторе, а также правильно органи-
зовывает деятельность сотрудников и позволяет снизить время на обработку данных, повысить точ-
ность и своевременность предоставления информации. 

Необходимость учета автотранспортных средств, организации дорожного движения и контроля за 
ним, а также обеспечения исполнения административного законодательства и других направлений 
деятельности службы диктует жесткие требования к использованию информационных технологий, с 
которыми прекрасно справляется компания «Росби Информ Ко», занимающаяся автоматизацией 
служб и подразделений ГИБДД как регионального, так и федерального уровней. У компании суще-
ствуют различные решения для автоматизации деятельности ГИБДД такие как: 

1. Федеральная Информационная Система ГИБДД (ФИС ГИБДД МВД РФ) – это интегрирован-
ный банк данных с возможностями распределенного хранения и обработки информации обо всех объ-
ектах учета ГИБДД, зарегистрированных на всей территории Российской Федерации. Система обес-
печивает оперативный доступ к необходимым данным в режиме реального времени. 

2. Необходимость оперативного доступа сотрудников к информационным ресурсам ГИБДД, при-
вели к появлению системы мобильного доступа к ФИС ГИБДД. Система способна предоставлять ин-
формацию в условиях отсутствия проводной телефонной и радиосвязи с использованием ведомствен-
ной сети передачи данных в любой точке территории РФ с использованием специального терминаль-
ного устройства. 

3. Территориально-распределенная информационная система (ТРИС РВ ГИБДД МВД РФ) – это 
комплексная система, которая предназначена для автоматизации регистрационной, экзаменационной, 
учетной, информационно-поисковой и отчетно-аналитической деятельности подразделений ГИБДД. 
Система создана на основе ФИС ГИБДД, наследует ее функции в полном объеме и является следую-
щим этапом ее развития. 

4. Автоматизированное Рабочее Место сотрудника ДПС (АРМ сотрудника ДПС) в автомобиль-
ном исполнении представляет собой аппаратно-программный комплекс, монтируемый на патрульном 
автомобиле ДПС. Формируется на базе терминального устройства системы мобильного доступа к 
ФИС ГИБДД МВД РФ. Ключевым преимуществом АРМ является объединение системы запросов к 
базам данных ГИБДД с банковским платежным терминалом, что позволяет формировать администра-
тивные протоколы и постановления и осуществлять безналичную оплату штрафа на месте с оператив-
ной передачей информации об оплате в ГИБДД. 

5. Экзаменационный класс «Зенит» предназначен для проведения теоретической части квалифи-
кационных экзаменов на получение права управления транспортными средствами. Конструктивно со-
стоит из экзаменационных терминалов (моноблоки с широкоформатным сенсорным ЖК экраном), 
рабочего места экзаменатора (сервера) и программного обеспечения [3]. 
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Все эти системы получили высокую оценку в МВД России и были рекомендованы к внедрению, 
так как разработанные решения обеспечивают автоматизацию всех информационных и деловых про-
цессов повседневной деятельности ГИБДД, начиная с оперативной деятельности инспектора ДПС и 
заканчивая управляющими и контролирующими органами высшего руководства. 

Таким образом, компьютерные технологии постоянно развиваются и все шире применяются в раз-
личных сферах человеческой деятельности, и служба ГИБДД не должна отставать от общего уровня 
технической оснащенности. Поэтому роль информационного обеспечения службы ГИБДД переоце-
нить сложно. 

Список литературы 
1. Когаловский М.Р. Перспективные технологии информационных систем [Текст] / М.Р. Когаловский. – М.: ДМК Пресс;

Компания АйТи, 2003. – 288 с. 
2. Когаловский М.Р. Энциклопедия технологий баз данных [Текст] / М.Р. Когаловский. – М.: Финансы и статистика, 2002. –

800 с. 
3. Комплексы программных средств для ГИБДД [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.rosbi.ru

Харченко Павел Михайлович 
канд. техн. наук, доцент 

Тимофеев Виталий Павлович 
магистрант 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 
аграрный университет» 

г. Краснодар, Краснодарский край 

МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ УДЕЛЬНОГО ОБЪЁМА ЖИДКОСТЕЙ 
Аннотация: в данной статье авторами раскрывается методика измерения удельного объема 

жидкостей. В работе указаны методы определения термической и изотермической поправок. 
Ключевые слова: удельный объем, термическая и изотермическая поправки, пьезометр, пикно-

метр, плотность. 
Заполнение пьезометра [1, с. 7] и объёмомера [2, с. 795] исследуемой жидкостью проводилось под 

вакуумом через сливную иглу и вентиль распределитель. При этом пьезометр отключался от системы 
создания вакуума. Исследуемое вещество предварительно деаэрировалось в заправочном баллончике 
посредством многократного замораживания в жидком азоте и вакуумирования. 

Для создания повышенных давлений на изотермах в пьезометр через вентиль распределитель с 
помощью объёмомера вводилось дополнительно некоторое количество жидкости. Измерения начина-
лись в жидком состоянии и проводились в направлении снижения давления за счёт перезапуска жид-
кости в объёмомер или слива в пикнометр с переходом в двухфазную область, а затем и в область 
перегретого пара. Перепуская вещество из объёмомера в пьезометр, проводился эксперимент в обрат-
ном направлении до выхода в жидкую фазу. 

Температура в пьезометре и барометрическое давление измерялись через каждые 30 минут 
[3, с. 240]. 

Удельный объём исследуемой жидкости рассчитывался по уравнению: 

(1)

где  – внутренний объём пьезометра при P = PАТМ, t = 20ºC; 
– объём капилляров в зоне переменных температур;
– объём капилляров в термостатирующейся зоне;

– поправка на термическое расширение пьезометра;
– поправка на изометрическое расширение пьезометра;

– массы жидкости в соответствующих объёмах;
– масса выпущенной из пьезометра жидкости.

Поправка на термическое расширение пьезометра рассчитывалась по термическому коэффициенту 
объёмного расширения стали Х18Н10Т по формуле [4, с. 154]: 

(2) 
где  – объём пьезометра при 20ºC; 
α – коэффициент объёмного расширения стали. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

234     Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 

Величина этой поправки при 300ºC достигала 2,15 см3. Поправка на изометрическое расширение 
пьезометра определялась по формуле [5, с. 4]: 

(3) 
где F – площадь цилиндра; 
ω – перемещение точки поверхности цилиндра под действием внутреннего давления. 

 (4)

где F – модуль упругости; 
μ – коэффициент Пуассона; 
a и b – внутренний и наружный радиусы; 
PВ и P – давление внутри и снаружи пьезометра; 
E и μ – приняты по справочнику. 

Максимальная величина изотермической поправки при 300ºC и 30 МПа составила 0,076 см3. 
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ВОЗДУШНЫЙ РЕЖИМ ПОМЕЩЕНИЯ 
Аннотация: в данной статье раскрываются особенности воздушного режима помещений, даны 

определения воздушной струи, струйных течений и градиента температуры. 
Ключевые слова: воздушная струя, статическое давление, температура. 
При воздухообмене воздух поступает в помещение в виде струйных потоков. Воздушная струя – 

это направленный поток воздуха, поступающего в среду помещения. Струю, распространяющуюся в 
покоящейся среде, называют затопленной. Характерной особенностью струйных течений является то, 
что вблизи поверхности раздела, где возникают так называемые поверхности тангенциального раз-
рыва, велики градиенты скоростей, температур, параметров торможения, тогда как распределение 
статического давления оказывается непрерывным. 

На поверхности тангенциального разрыва происходит интенсивный обмен вихревыми полями, 
массой, импульсом и энергией. В связи с тем на границе двух струй формируется область с непрерыв-
ным распределением параметров течения, называемая струйным турбулентным пограничным слоем. 
Структура турбулентности в таком слое предполагает существование двух форм турбулентного об-
мена: градиентной диффузии, обусловленной мелкомасштабной турбулентностью, и объемной кон-
векции, осуществляемой переносом вращающихся вихрей [1, с. 270]. 

В области, лежащей между внутренними границами пограничного слоя, расположено потенциаль-
ное ядро течения. Этот участок называют начальным. На некотором расстоянии от начального начи-
нается основной участок, характерной особенностью которого являются подобие безразмерных про-
филей скорости и относительно слабо меняющийся по сечению и вдоль оси уровень турбулентности. 
Между начальным и основным участками струи расположен переходный участок [2, с. 155]. В инже-
нерных задачах турбулентную струю схематизируют, переходным участком пренебрегают. Струи де-
лят на осесимметричные, которые вытекают из приточных отверстий (круглого, квадратного и пря-
моугольного с соизмеримыми сторонами); плоские, исходящие из щелевых отверстий; веерные, ис-
ходящие из вентиляционных решеток с принудительным рассеиванием [3, с. 4]. Характеристики не-
изотермических струй на некотором расстоянии х от отверстия таковы: 
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а) скорость на оси струй, м/с: осесимметричных и веерных = ⁄ , плоских = √⁄ ; 
б) избыточная температура на оси струй, °С: осесимметричных и веерных  = ⁄ , плоских  =√⁄ ; 
в) секундный расход воздуха, м3/с, перемещаемого в струе (осесимметричной, плоской и веерной): = 6,28 ∙ ∙ ∙ ;       (1) = 2 ∙ ∙ ∙ ∙ √ ;        (2) = 2 ∙ ∙ ∙ ∙ ,        (3) где β – угол рассеивания струи, рад; 

l – длина щелевидного отверстия; 
С = 0,082 для осесимметричных; С = 0,12 для плоских и веерных струй; 
М – кинематическая характеристика струи; 
N – тепловая характеристика струи. 

Под воздушным режимом здания понимают непрерывный процесс обмена воздуха помещения с 
наружным воздухом [4, с. 12]. Воздухообмен может быть искусственным или естественным. В первом 
случае он обеспечивается работой предназначенных для этой цели побудителей движения воздуха. 
Во втором – воздухообмен обусловлен естественными силами, а именно ветровым давлением или гра-
витационными силами. 

Разность температур внутреннего и наружного воздуха вызывает гравитационное давление 
[5, с. 466]. Под действием ветра на наветренной стороне возникает избыточное статическое давление, 
а на заветренной – разрежение. Поэтому давление с внешней стороны ограждения отличается от дав-
ления воздуха в помещении. 
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МЕХАНИКА РАЗРУШЕНИЯ И КРИТЕРИИ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ 
Аннотация: в данной статье отмечены недостатки энергетического критерия как критерия 

разрушения. Авторами рассмотрены различные методы определения КИН как критерия трещино-
стойкости. Результаты проведенных экспериментов на сплавах титана 17 и 19 по определению кри-
териев трещиностойкости указывают на хорошую сходимость определения КИН по силовому кри-
терию. 

Ключевые слова: критерии трещиностойскости, нагрузка, упругость, энергия, прочность мате-
риала, критерии разрушения, напряжение, деформация, трещина, коэффициент, напряжение, коэф-
фициент концентрации. 

1. Критерии разрушения. 
Для решения задач прочности тел с трещинами предложены силовые, энергические и деформаци-

онные критерии разрушения, позволяющие при определенных условиях по одному известному пара-
метру напряженно-деформированного состояния и экспериментально определенной характеристике 
прочности материала формировать условия предельного состояния тел с трещинами. 

Силовые критерии получили распространение при хрупком и квазихрупком разрушении материа-
лов с трещинами, когда номинальные разрушающие напряжения не превышают примерно 0,6 предела 
текучести материала и деформирование перед разрушением происходит упруго или при незначитель-
ных размерах зон пластической деформации у вершины трещины. Силовые критерии позволяют при 
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обеспечении определенных условии по характеристикам, полученным при испытаниях образцов, 
определять предельную несущую способность тел с трещинами, имеющих различные размеры и 
форму, что важно для практики. 

Энергетические критерии разрушения тел с трещинами представляют собой интегральные харак-
теристики разрушения и не являются достаточным условием разрушения. При значительной пласти-
ческой зоне у вершины трещины перед разрушением необходимо не только равенство Тугой энергии 
и энергии разрушения (являющихся интегральными характеристиками), но и выполнение Дополни-
тельного локального критерия разрушения (например, местной критической деформации). Кроме 
того, требуется пересчет энергетических характеристик в силовые, что не всегда возможно. 

Деформационные критерии разрушения используется при номинальных разрушающих Спряже-
ниях, больших 0,7–1 предел текучести материала. Однако, чтобы иметь возможность применить их в 
инженерных расчётах, также требуется пересчёт перемещений и деформаций в Напряжениях и 
нагрузки, а это в ряде случаев невозможно из-за отсутствия аналитических решений краевых упруго-
пластических задач для тел с трещинами. 

1.1. Силовые критерии. 
Ирвин сформировал условия хрупкого разрушения материала с трещиной в следующее виде: К ≥ 

Кс, где Кс – критическое значение коэффициента интенсивности напряжений, не зависящее от формы 
и размеров тел с трещиной, т. е. характеристика хрупкой прочности материала, Кс обозначается для 
схем нагружения I, II, III, соответственно KIc, КIIс, K IIIc. 

В дальнейшем в основном будет рассматриваться схема нагружения I и соответствующие ей пара-
метры нагружения и характеристики прочности материалов. 

KIc является характеристикой материала только в тех случаях, когда зона пластической деформа-
ции у вершины трещины и толщиной образца. При малой пластической зоне поперечная деформация 
у вершины трещины отсутствует (ε = 0) и сохраняется подобие тензоров напряжений в окрестности 
вершины трещины при разрушении тел с трещинами различных форм и размеров. Это дает возмож-
ность, определив по результатам испытаний образцов характеристику сопротивления хрупкому раз-
рушению материала, сделать расчётную оценку предельной несущей способности конструктивного 
элемента с трещиной. 

Проверка, условия обеспечения, плоской деформации обычно производится по критериям [1]: 
bo, а > β (К1с/σ0,2)2,       (1.1) 

где bo – толщина образца до приложения нагрузки; а – глубина трещины; 
β – коэффициент, зависящий от класса материалов (β = 2,5 для низкоуглеродистых и низколегиро-

ванных сталей, алюминиевых и титановых сплавов, β = 0,6 для чугунов и β = 5 для аустенитных ста-
лей), или: 

φ = ₒ ₒ * 100% ≤ 1,5%,      (1.2) 
где φ – относительное утонение сечения; b – наименьшая толщина образца в плоскости излома разру-
шенного образца. 

Если для конкретной формы тела с трещиной и схемы нагружения отсутствует форма для подсчёта 
значения К1, ее можно получить, используя метод тарировки по податливости [2]. Податливость λ0 – 
величина, обратная жесткости, характеризуется величиной перемещения δР на единицу нагрузки Р: 

λ0 = δР/Р,       (1.3) 
она зависит от модуля упругости материала и формы тела. 

При нагружении тела энергия упругости деформации Ue при данной нагрузке Р, определяемая ве-
личина площади диаграммы, построенной в координатах нагрузка Р – смещение δР, определится как: 

Ue = PδР/2.       (1.4) 
Выразив смещение через податливость (1.3), получим: 

Ue = λ0P2/2.       (1.5) 
Упругая энергия, освобождающаяся при сколь угодно малом приращении размера трещины на 

единицу толщины образца и затрачиваемая на разрушение пластически деформированной зоны у вер-
шины трещины, характеризует вязкость разрушения конкретного материала и обозначается через G. 
Для схемы I (рис. 1). 1 =– 1        (1.6) 

Для случая плоского напряженного состояния: 

G₁ = 12/E       (1.7) 
Для плоской деформации: 1 = 121−2 ,      (1.8) 

где Е – модуль Юнга. 
Подставляя в выражение (1.4) значение U из (1.5), получаем: 1 = 12 2 0ₒ      (1.9) 
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Из соотношений (1.8) и (1.9) получаем выражения для К1 через податливость: 1 = P 2  0ₒ2 1/2
.      (1.10) 

Пример вывода формулы для определения К1 методом податливости при консольном изгибе круг-
лого образца с полуэллиптической поверхностной трещиной приведен в работе [2]. 

 

  
I II III 

Рис. 1. Схема деформирования тела с трещиной 
 
Е.М. Морозов предложил критерий, который он назвал пределом трещиностойкости [3]. Предел 

трещиностойкости, является функцией отношения первого главного напряжения в вершине трещины 
к условному пределу прочности материала σв, записанной в виде: = 1 − в ,      (1.11) 
где  – первое главное напряжение у вершины трещины. 

Этот критерий предложен для случаев, когда при разрушении материала или конструктивных эле-
ментов с трещиной номинальные разрушающие напряжения могут превышать предел текучести ма-
териала, т. е. когда применение линейной механики разрушения неправомерно. 

Г.И. Баренблат [4] предложил критерий разрушения в виде:  ≥ 

,       (1.12) 

где К – модуль сил сцепления в области у конца трещины, К = ( )√ ; 
d – размер зоны действия сил сцепления; х – расстояние от конца трещины в сторону, обратную по-
ложительному направлению оси X; g (x) – функция распределения сил сцепления берегов трещины. 

Критерий N0 характеризует предельную нагрузку, которую может выдержать материал с трещи-
ной. Для определения К необходимо знать функцию распределения сил сцепления берегов трещины, 
что точно сделать сложно. 

В настоящее время при оценке сопротивления хрупкому разрушению в условиях плоской дефор-
мации материалов и конструктивных элементов с трещинами используется критическое значение ко-
эффициента интенсивности напряжений K1c, методы, определения, которого стандартизованы (1). 

1.2. Энергетические критерии. 
Гриффитс [5], применив для хрупкого разрушения энергетический подход, записал условие, необ-

ходимое для страгивания и развития трещины, = ,                                                                                  (1.13) 
где D – энергия, необходимая для развития трещины, определяемая через удельную поверхностную 
энергию γп, равную работе, необходимой для образования единицы новой поверхности. 

Используя расчёт полей напряжений для эллиптического отверстия Инглиса [6], Гриффите полу-
чил выражения для критического напряжения при плоском напряженном состоянии 

 =
 кр                                                                                   (1.14) 

и при плоском деформированном состоянии: 

 =
 (  ) ко .       (1.15) 

Этот критерий подтверждается только при разрушении хрупких материалов типа стекол в усло-
виях плоского напряженного состояния и в условиях плоской деформации. 

С учетом того, что при разрушении реальных металлов у вершины трещины образуется пластиче-
ская деформация, Орован [7] предложил ввести понятие эффективной поверхностной энергии γэф= 
γт +γпл, где γпл – энергия пластического деформирования, которая больше, чем   на порядок. 

Более широкие возможности для описания напряженно-деформированного состояния у вершины 
трещины при упругопластическом деформировании дает использование понятие J-интеграла. 
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Г.П. Черепанов [8] и Дж. Райе [9], записав закон сохранения энергии для тела с трещиной, пока-
зали, что величина интеграла при плоской деформации: 

J = ( – )                                                          (1.16) 
в момент страгивания трещины может быть использована в качестве критерия разрушения для тре-
щин, нагружаемых по схеме 1 и не зависит от контура интегрирования. Здесь W – плотность энергии 
деформации, W=   , , ,  – компоненты перемещений и тензора напряжений; 

 –компонента нормали к элементу ds контура. 
Критерий предельного состояния в этом случае записывается как Ji ≥ Jic. Методы определения  

J-интеграла стандартизированы, описание их приводится в работе [1]. Макклинток [10] показал воз-
можность однопараметрического описания через J-интеграл полей напряжений, деформаций и сме-
щений в вершине трещины при упругопластическом деформировании материала: ( , Θ) = (Θ);     (1.17) 

( , Θ) = (Θ); 

( , Θ) = 1, , (Θ), 
где  – постоянная; lm – коэффициент, зависящий от m и типа трещины; (Θ), (Θ), (Θ) – нор-
мированные известные функции угла Θ. 

В работе (8) предложен критерий, основанный на представлениях о критической плотности энер-
гии деформации, который учитывает трехмерность напряженно-деформированного состояния у вер-
шины трещины. Однако детальный анализ напряженно-деформированного состояния у вершины тре-
щины, особенно при упругопластическом деформировании в настоящее время представляет трудно-
решаемую задачу. 

1.3. Деформированные критерии. 
М.Я. Леонов, В.В. Панасюк, Д.С. Дагдейл предложили деформационный критерий разрушения 

[12; 13], предположив, что разрушения материалов с трещиной произойдет, если раскрытие вершины 
трещины 8 превысит предельную величину, обозначенную с. 

По модели М.Я. Леонова и В.В. Панасюк предельное раскрытие трещины с, при котором проис-
ходи разрушение, соответствует пределу хрупкой прочности материала хр. 

Дагдейл предложил, что номинальные напряжения в вершине трещины равны при ее раскрытии 
текучести материала. Выражения, связывающие раскрытие трещины, размеры зоны пластической де-
формации у ее вершины с размерами трещин и приложенными напряжениями, полученные авторами 
указанных моделей, следующие: 

σ =   /


In sec        (1.18) 
где δт – предел текучести; δ – действующее напряжения; 

=


  exp   /       (1.19) 
При δ < 0,6 предела текучести δТ после разложения в ряд и ограничения первым членом с доста-

точной точностью 5 может быть определена по формуле: = / .        (1.20) 
Размер пластической зоны для пластины шириной 2L с трещиной вычисляется по зависимости: = /2  


sin  / 


– 1 .    (1.21) 

H.A. Махутов [14] предложив, что размер трещины при нагружении увеличивается на размер зоны 
пластической деформации, на границе которой реализуется критическая деформация ej, предложил 
условие предельного состояния в виде: ē    ē = ē ,       (1.22) 
где ē  – относительная интенсивность деформации у вершины трещины, ē  =  ℓ/ℓ ; ē  – критическая 
деформация у вершины трещины, зависящая от степени объемности напряженного состояния; ℓ  – 
интенсивность деформации, соответствующая пределу текучести; ē  – критическая деформация раз-
рушения в шейке гладкого образца; I0 – коэффициент, характеризующий повышение сопротивления 
пластическим деформациям при переходе от линейного напряженного состояния к объемному; De – 
коэффициент, характеризующий снижение разрушающей деформации вследствие объемности напря-
женного состояния. 

Использовав установленную Нейбером известную зависимость теоретического коэффициента 
напряжений от произведения эффективного коэффициента концентрации напряжений на коэффици-
ент концентрации деформации, Н.А. Махутов [14] записал выражение для определения ē : 
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ē = ( ) ,       (1.23) 
где  – коэффициент интенсивности деформаций. 

Подробно методы определения Kie, Pre, De, I0, ē  описаны в работе [14]. 
Соотношение [14] позволяет построить диаграммы разрушения тел с трещинами в координатах 

номинальное напряжение – длина трещины. Рассмотренные выше критерии разрушения позволяют 
определять предельную несущую способность материалов и конструктивных элементов. 

Силовой критерий разрушения Kie более удобен в инженерной практике, чем энергетические или 
деформационные критерии Jic и с, так как он позволяет определять допускаемые нагрузки или номи-
нальные напряжения, не требуя измерений перемещения или раскрытия трещины на конструкции при 
ее эксплуатации. 

Существуют и расчетные методы определения раскрытия вершины трещины, но для тел и трещин 
сложной формы они сложны и недостаточно точно. 

При упругопластическом деформировании тел с трещинами, когда номинальные напряжения при 
разрушении находятся в диапазоне т > nр > 0,7 т силовые критерии неприменимы и для решения 
практических задач могут использоваться энергетические и деформационные критерии (J-инте-
грал, с или Kie), но достаточную для практики точность определения расчетных допускаемых нагру-
зок, напряжений, долговечности и критических размеров трещин для конструкций, определяемых с 
использованием указанных характеристик, в настоящее время нельзя уверенно обосновать. Все ука-
занные характеристики широко используются для сравнительных оценок трещине-стойкости кон-
струкционных материалов. 
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Аннотация: в настоящее время смартфоны стали неотъемлемой частью жизни каждого чело-
века. Однако, чем больше функций смартфон выполняет, тем меньше время его работы между за-
рядками. В статье поднимается вопрос о чрезмерном потреблении электроэнергии смарфтонами и 
предлагается один из возможных способов решения данной проблемы. 
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ность, мощность. 

По результатам различных социологических опросов и на основе наблюдений легко сделать вы-
вод, что смартфоны в последние годы стали неотъемлемой частью жизни практически каждого чело-
века. При умеренном использовании смартфон полностью расходует заряд своей батареи в среднем 
за сутки. Под умеренной нагрузкой понимается 5–8 звонков, 10–15 текстовых сообщений, синхрони-
зация 1–2 почтовых ящиков, около получаса интернет-серфинга, около получаса активного общения 
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в социальных сетях, а также периодическая активация экрана с целью узнать время или проверить 
наличие новых уведомлений. В статистике не учитывался мобильный гейминг, в то время как игры, 
особенно требовательные к ресурсам смартфона, способны полностью израсходовать заряд аккуму-
лятора за 3–3,5 часа. 

Мобильные игры являются основной причиной наращивания мощностей смартфонов. Для других 
задач вполне достаточно использовать процессор MTK 6577, двухъядерный 32-битный чип с тактовой 
частотой 1 ГГц. А с нынешними технологиями энергосбережения, вроде Stamina от Sony или Core 
pilot от Mediatek, потребление энергии смартфонами можно было бы свести к минимуму и получить 
на выходе аппараты, разряжающиеся от полного заряда батареи до нуля за 3–5 суток. Однако мобиль-
ные игры требуют большего. 

Ярким примером аппарата с поразительным «аппетитом» является чип Nvidia Tegra 3. Он весьма 
требователен к энергоресурсам, поэтому разработчики сделали его даже не 4-х, а 5-и ядерным, доба-
вив одно маломощное ядро с низкой максимальной тактовой частотой (до 500МГц, в то время как 
остальные 4 ядра могли работать вплоть до частоты 1,7 ГГц). Считалось, что при задачах, не требую-
щих больших ресурсов, будет работать маломощное ядро, а при необходимости подключатся осталь-
ные. Первым смартфоном, несущим в себе данный чип, был флагман 2012 года HTC One Х, самыми 
большими проблемами которого стали очень быстрая разрядка аккумулятора и сильный нагрев. При 
работе смартфон нагревался настолько сильно, что у отдельно взятых экземпляров отходило от кор-
пуса стекло, закрывающее сенсорный слой. 

За три года процессоры смартфонов стали еще мощнее, и проблема с энергопотреблением вышла 
на первый план. В настоящее время активно ведутся разработки методов решения данной проблемы, 
например, той же самой компанией Samsung было давно представлено концептуальное решение – со-
здания Octa-core процессоров, которые состоят из двух процессоров. Один из них сравнительно ма-
ломощный 4-ядерный с частотой около 1,2–1,4 ГГц, а второго гораздо более производительный – тоже 
4-ядерный, но с частотой 2 и более ГГц, да еще и на более современной архитектуре, составляющей в 
сумме как раз так называемый 8-ядерный процессор. Во время работы смартфон с таким процессором 
сам определяет, в каких случаях пользователю достаточно минимальной мощности, а в каких следует 
подключить более производительную часть процессора. Таким образом, цели экономии энергии ча-
стично достигнуты. 

В компании MediaTek пошли еще дальше и в конце 2014 года представили покупателям смартфон 
Meizu MX4, самый мощный на тот момент мобильный аппарат. Его отличало то, что его восьмиядер-
ный чип MT6595 мог работать не по 4 ядра, а «включать» любое количество из доступных ядер, при 
этом регулируя частоту каждого из них. В результате получился достаточно энергоэффективный для 
своего класса смартфон, который при этом оставался очень мощным. 

Таким образом, один из способов решения проблемы высокого энергопотребления мобильными 
девайсами – это отказ от чрезмерно мощной «железной» составляющей, поскольку заявленные мощ-
ности не используются даже на половину. 
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Аннотация: в статье рассматривается роль литературно-художественных сборников в лите-
ратурном процессе 60–70-х годов ХХ века в Якутии, анализируются тематические и жанровые осо-
бенности опубликованных текстов, их связь с изменениями в жизни советского общества. 
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В середине ХХ века заметную роль в литературном процессе в Якутии играли литературные (ли-
тературно-художественные) сборники, выпускавшиеся республиканским книжным издательством. В 
1940–1950-е годы выпускалось не очень много коллективных и авторских сборников писателей, пи-
шущих на русском языке, но затем ситуация начала меняться, особенно заметно в 1950-е и  
1960-е годы, когда в целом выпуск печатной продукции увеличился. Наиболее интересными по пред-
ставленному литературному материалу стали сборники, изданные в течение так называемой «отте-
пели» и в годы, непосредственно предшествовавшие и следовавшие за этим периодом. В частности, в 
это время в Якутске были изданы литературно-художественные сборники на русском языке «У нас на 
Севере» (1953), «Лена» (1958), «Суровый Север» (1960), «Север зовет» (1962), «Поиск» (1963), «По-
иск продолжается» (1964), «В пути» (1969), «Разговор начистоту» (1973). 

В этих сборниках появлялись произведения самых разных видов и жанров, очень неравноценные 
по своему художественному уровню. Авторами текстов, поэтических и прозаических, были люди раз-
ных профессий: журналисты, учителя, геологи, шоферы, разнорабочие и т. д. Фактически в них пред-
ставлено творчество целого ряда литераторов, некоторые из которых внесли заметный вклад в разви-
тие русской и русскоязычной литературы Якутии. Данные сборники в концентрированном виде поз-
воляют проследить развитие литературного процесса на протяжении почти двух десятилетий, а опуб-
ликованные в них тексты дают возможность увидеть постепенное изменение тематических, идеоло-
гических, собственно литературных предпочтений и ориентиров. В целом при анализе текстов, опуб-
ликованных в названных сборниках, можно заметить, как постепенно изменяются жесткие идеологи-
ческие установки, творчество становится более раскрепощенным. В лучших произведениях проявля-
ется новое для того времени понимание человека и общества. Хотя названные сборники издавались 
на русском языке, но в 50-е годы в них присутствовало большое количество переводов с якутского 
языка. В 60-е годы общий объем написанного на русском языке значительно увеличился, однако не 
вытеснил переводные тексты. В этом отношении сборники являлись элементом межлитературного 
взаимодействия. 

К началу 1950-х годов русская и якутская литературы подошли с характерным для этого времени 
тематическим набором и его идеологическим наполнением: в текстах прославляются трудовые по-
двиги, выражаются мечты о светлой жизни при коммунизме, постоянны славословия в честь  
И.В. Сталина, провозглашается «борьба за мир». Ведущие жанры – очерк и рассказ в прозе, стихотво-
рение, небольшая одноактная пьеса. Литературным произведениям этого времени свойственна так 
называемая «бесконфликтность», что проявляется, например, в текстах А. Белянинова «Не отмечено 
на карте», И. Тирского «Маленький бакенщик» и «Доброй охоты», Г. Мельникова «Жизнь больного 
спасена» и т. п. 

В 60-е годы происходит расширение тематики, переосмысление идеологических постулатов, что 
заметно отражается на литературном творчестве. Для сочинений конца 50-х – начала 60-х годов еще 
характерны традиционные для советской литературы темы (прославление трудовых подвигов, раз-
личные советские праздничные даты, темы Гражданской и Великой Отечественной войны), но в то 
же время в центр литературного произведения теперь ставится иной герой. Этот герой по преимуще-
ству «человек труда» – геолог, строитель, лесоруб, охотник, шофер и т. п., – профессиональная при-
надлежность и социальный опыт все еще важны и подчеркиваются автором. Но сквозь идеологиче-
ские штампы теперь проявляется личный опыт писателя, на первый план выдвигается человек, пусть 
даже понимаемый прежде всего как «труженик» в самом простом смысле слова, но показанный не 
одномерно, не как набор неких общественно значимых функций. 

На рубеже 50–60-х годов значительное место уделяется развернувшимся в Якутии большим строй-
кам союзного значения. Появляются очерки и рассказы о строителях Мирного («Зимовщик», «Про-
буждение тайги» Б. Баблюка), о начавшемся строительстве Вилюйской ГЭС («У Эрбэйэкского по-
рога» В. Коряева), об исследователях просторов и недр Якутии – топографах и геологах («Маленький 
проводник» А. Уреевского). В эти годы формируется группа литераторов, некоторые из которых вно-
сят наиболее значительный вклад в русскую литературу Якутии в 60–70-е годы. Это прозаик Ю. Шам-
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шурин, тексты которого регулярно появляются на страницах сборников, он же выступал как перевод-
чик произведений якутских писателей. Шамшурин публикует очерки, рассказы, отрывки из повестей 
о жизни народов Крайнего Севера. А. Михайлов, дебютировавший в 60-е годы и впоследствии став-
ший одним из самых известных русскоязычных поэтов Якутии, печатает в сборниках одну из первых 
подборок стихов. Периодически появляются в сборниках стихи С. Шевкова, который выступает также 
как переводчик стихотворений якутских поэтов. 

В коллективных сборниках 60-х годов заметно повышение внимания к повседневности, современ-
ной проблематике, нарастание интереса к морально-этическим проблемам. Возможностей для выра-
жения субъективного, личностного взгляда на волнующие автора проблемы становится больше. На 
явное изменение тематики и тональности опубликованных в это десятилетие текстов оказали влияние 
«оттепельные» процессы, происходившие в советском обществе. На смену «бесконфликтности» 50-х 
приходит освещение реальных проблем. Эти проблемы оцениваются с точки зрения советской идео-
логии, но они, в отличие «проблематики» 50-х, не являются надуманными. Авторы прежде всего об-
ращают внимание на расхождение постулируемого общественного идеала и действительности, как 
это проявляется в поэзии В. Чагыла, В. Серкина, отчасти в стихах Л. Сучкова, рассказах и очерках  
Б. Баблюка и И. Яныгина. Сама советская идеология у этих авторов не подвергается сомнению, но 
несоответствие реально существующего, наличного заявленному общественному идеалу резко броса-
ется в глаза. Неудивительно, что такая позиция вызывала неприятие и осуждение со стороны некото-
рых читателей и критиков. В текстах, опубликованных в сборниках, критики отмечали несовпадение 
с идеологическими требованиями, а в выборе тем и ракурсе их освещения – вызов привычным, усто-
явшимся и одобряемым литературным нормам. С позиций советской идеологии в газете «Молодежь 
Якутии» был оценен литературно-художественный сборник «Поиск», изданный в 1963 г. Резюмируя 
общее впечатление от сборника, рецензент отмечает, что авторы «все еще остаются на подходе к теме, 
в поле их зрения – частности, детали, они не подымаются к широким обобщениям, к осмыслению 
темы во всем ее величии и героике. Может быть, это случайность, но действие большинства рассказов 
и очерков происходит зимой. /.../ В очерках и рассказах, помещенных в сборнике, почти не показана 
общественно-политическая атмосфера, герои /.../ чуждаются размышлений на главные темы, состав-
ляющие сердцевину современности» [1; 3]. Оценивая поэтические произведения, включенные в сбор-
ник, автор рецензии отмечает «тягостное настроение», которое «овладевает поэтами «просто так», без 
определенной причины» [1; 3]. Опубликованные в сборнике тексты демонстрируют «шаткость идей-
ных позиций, непродуманность основных мировоззренческих вопросов – так можно объяснить и по-
давленность, которая характерна для творчества некоторых поэтов» [1; 3]. 

Несмотря на раздававшиеся критические замечания, издание литературных сборников продолжи-
лось. Однако к концу 60-х годов основными темами сочинений становятся темы более «нейтральные»: 
авторы пишут о природе, любви, красоте родного края, семье и т. п. Это характерно даже для 
предъюбилейного литературно-художественного сборника «В пути», изданного в 1969 году, накануне 
столетия В.И. Ленина. В текстах В. Шевкова, Л. Коноплянко, Р. Соина, Л. Сучкова, И. Тирского,  
Ю. Деля и других сравнительно немного советской риторики, трудовые подвиги и будни воспеваются 
без излишнего пафоса. В то же время заметными становятся более спокойная тональность многих 
произведений, некоторая внутренняя отстраненность, отсутствие того непосредственного, открытого 
взгляда на окружающее, который проявлялся в сочинениях начала-середины десятилетия. 

В 1973 году появляется последний в рассматриваемом ряду сборник – «Разговор начистоту». Если 
сравнить его со сборником 1963 года «Поиск», то проявляются основные изменения, произошедшие 
в течение десятилетия. Они заключаются, прежде всего, в возросшем общем мастерстве опубликован-
ных в сборнике текстов А. Михайлова, С. Шевкова, Л. Сучкова, И. Тирского и других: авторский 
почерк становится более уверенным, наступает пора зрелости. В то же время отмеченная выше от-
странённость и некоторая тематическая «нейтральность» резко контрастируют с тем, что публикова-
лось в сборниках десятилетием раньше. Причиной стало изменение общественной обстановки, общее 
«похолодание» в стране после недолгой «оттепели», что не могло не отразиться на литературе, всегда 
весьма чутко реагирующей на изменение общественных настроений. 

Анализ рассмотренных изданий позволяет сделать следующие выводы: 
1. Литературные (литературно-художественные) сборники сыграли заметную роль в развитии ли-

тературного процесса в Якутии, прежде всего предоставляя возможность для публикации молодым, 
начинающим авторам, некоторые из которых впоследствии профессионально занялись литературой. 

2. Сборники способствовали межлитературному взаимодействию, популяризировали как рус-
скую, так и якутскую литературу, некоторые постоянные авторы выступали в качестве переводчиков 
художественных текстов с якутского языка на русский, способствуя тем самым в целом формирова-
нию традиций якутско-русского перевода. 

3. Сборники способствовали расширению идейно-эстетического и тематического диапазона мест-
ной русской литературы, формированию и внедрению новых жанров. 

4. Опубликованные тексты отразили изменения, происходившие в общественной и духовной 
жизни Якутии в 50–70-е годы ХХ века. 
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СОЦИАЛЬНАЯ-ФИЛОСОФСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ОСОБЕННОСТЬ ПОРТРЕТНЫХ ОЧЕРКОВ 

Аннотация: в данной статье анализируются портретные очерки о заслуженных деятелях. 
Целью статьи является социально-философская концепция портретнго очерка, а также анализ его 
жанрового развития и формирования, художественные особенности и роль в литературе. В работе 
отмечается, что в кыргызской литературе среди очерковых произведений самым развитым 
является портретный очерк. 

Ключевые слова: эпический род, портретный очерк, художественная особенность, жизненный 
материал, социально-нравственная особенность. 

В истории развития кыргызской литературы виды литературного рода прошли многогранный ис-
торико-социальный аспект. В построении советского государства развитая русская литература как 
мощная сила способствовала формированию кыргызской профессиональной письменной литературы, 
в том числе продвинула все жанры эпического рода на высшую ступень. Она пропитывала в корни 
народа понятие единой советской идеологии, вдохновляла на выдвижение из рядового колхозника 
героя Социалистического труда, в результате она каждодневное непрерывное изменение претворила 
в жизнь через жанр героического очерка. Один за другим создавались основанные на фактах доку-
ментальные и художественные произведения, которые отражали жизнь, труд и общественное настро-
ение, так в литературе занял место жанр очерка. 

Очерк является основным жанром эпической типологии, в нем описываются судьба реального че-
ловека, правдивые события жизни. Его основная особенность – документальность. Цифра не дает ис-
кажать факты. В очерке дается описание портрета, поведения, характера, психологии героя [1, с. 110]. 
Как и в любом произведении, в очерке характер индивидуализируется, даются конфликты и их реше-
ния. Очерк имеет возможность обращения ко всем событиям жизни: нравственные, политические, 
экономические, социальные положения, природные явления, история государства и создает портреты 
людей [4, с. 87]. На самом деле очерк – это разведка, но она не стремится к несущественным заявле-
ниям, а изучает жизнь и своим пером рисует его явления, это произведение показывающее активность 
в изменении жизни. Таким образом, место очерка в литературе очень важное, его острота и активная 
роль, бесспорно, ставит его в ряды художественного литературного жанра. Смотря на отличающие 
друг друга особенности, очерки условно делятся на несколько видов. Но очерки делятся на две боль-
шие группы – описательные очерки и сюжетные очерки. Основу сюжетного очерка составляет порт-
ретный очерк, написанный о человеке труда, примерного поведения, его очаровательные индивиду-
альные качества, одним словом портрет человека имеющего преимущества, которые достойны обще-
ственного внимания [2, с. 20]. 

Бьющееся сердце портретного очерка – это человек, известный ученый или известный новатор 
производства, известный колхозник или известный талантливый музыкант, автор, представитель ма-
яка современности. Вторая большая группа очерков – это описательные очерки, они бывают об из-
вестных значительных явлениях: например, об открытии новой электростанции или об одном юби-
лейном вечере, одним словом он дает образное понятие о значительных событиях времени. Портрет-
ные очерки по литературоведу Е. Журбиной делятся: первое – на биографические или юбилейные 
портретные очерки, в них повествуется об известном общественном деятеле, ученом и т. д., но не 
празднование юбилейного возраста, а речь идет о плодотворном, созидательном, заслуженном труде 
основного героя; второе – психологический портретный очерк, здесь на главном месте стоит отноше-
ние основного героя к обществу, его понятия, мысли, внутренние тайны души героя; третье – про-
блемный портретный очерк, здесь учитывая, что в роли главных героев выступают рабочие, кресть-
яне, колхозники, прошедшие трудный жизненный путь делят его на три типа. Если делить на эти типы 
портретные очерки в кыргызской литературе, можно ответить, что очень много написано очерков тре-
тьего типа, т.е. проблемных портретных очерков. В связи с наступлением эпохи равенства (советское 
государство) у кыргызского народа совершенствовались такие профессии, как чабаны, рабочие, кре-
стьяне, дехкане, которые в результате своего кропотливого труда смогли стать героями Социалисти-
ческого труда. 

Писатели, корреспонденты газет, вдохновляя трудящихся, прославляли их народу, мотивируя де-
ятельность других колхозников, с одной стороны выполняли политико-литературное задание, через 
которое художественная проза новых литературных героев становилась источником хороших начи-
наний. В то время, говорить об образе жизни советского человека и делать его примером, было одним 
из актуальных задач на повестке дня. Вплоть до того, как живет советский человек, как он трудится, 
учится или отдыхает, его отношение к людям и обществу, отечеству должно было быть достойным. 
Таким образом, советский человек жил обеспеченной, благой жизнью, с вдохновением претворения 
великой цели завтрашнего будущего в жизнь. Так, как коммунистическая партия охватывала все сто-
роны жизни человека, выработала славную, разумную социальную политику, выражавшую основные 
чаяния советского человека. Целью героя труда являлось перевыполнение пятилетнего плана и это 
рассматривалось, как главная ответственность и обязательство. 
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Автор, описывая личность, сохранял права на его особенности, но стремился подать героя не в 
индивидуальном, а в социальном аспекте. Это – одна из особенностей в создании образа очерка среди 
художественно-публицистического и истинно-художественного жанров [3, с. 197]. В портретном 
очерке вместе с созданием обобщенного образа одного человека в коллективе, должны быть задеты 
большие и малые проблемы, непосредственно касающиеся этой деятельности. Очерк пишется для 
того, чтобы поставить ребром перед общественностью социально, жизненно значимые и требующие 
срочного решения, доказанные проблемы. Если очерк не отвечает таким требованиям, то он не станет 
отличаться от объемного газетного сообщения, в котором описываются достижения и успехи конкрет-
ного человека или учреждения. В киргизских айилах есть разные личности с разными судьбами, со-
циальным положением, жизнью, целями и успехами. Эти явления не придумываются, но следуя тре-
бованиям художественного произведения они приукрашиваются, без сомнения у читателя остается 
впечатление при чтении портрета рядового человека, находящегося рядом. Вот в этом вся весомость 
жанра очерка. 

В портретных очерках жизнь молодежи до и после войны была похожей. Это судьба трудящегося 
окончившего школу, имевшего среднее образование, дальше продолжавшего свой жизненный путь в 
колхозе, но ставившего цель от всей души служить советской стране, достигшего успехов в результате 
честного труда. В этих судьбах можно увидеть и тяжелую, полную забот жизнь чабана. В очерке 
«Наставник» К. Алымбаева о главном герое Наамате (1981 г.), в очерке Э. Айдаркулова «Большая 
гордость» Накайбек Алымбеков это мощная сила производства, он сын чабана (1979 г.), в очерке «Ис-
пытания жизни» еще не окрепший, большеглазый, смуглый юноша, сталевар, рабочий цеха Шарипов 
Аскер [6, с. 23], в очерке «Председатель колхоза» Жумаш Эшперович, в портретном очерке «Навеки 
кыргызская девочка» герой Социалистического труда, овцеводка Кайыр Мукашева получившая от 
100 ярок по 137 ягнят [7, с. 132], в очерке «Двадцати тысячник Камчыбек» тракторист-механик Кам-
чыбек Акматов, выполнивший пятилетний план за четыре года, в очерке Б. Алыкулова «Ученик 
наставников» повествуется об ученице Зууракан Кайназаровой Динаре, которая с трудовой нивы по-
лучила богатый урожай сахарной свеклы, А. Мамбетакунов в своем очерке «Труд молодца ценит 
народ» пишет об овцеводе Тынаеве Жамаке (1981 г.), в очерке Ж. Эгембердиева «Чемпион» повест-
вуется о трактористе Ваккер Александре Егоревиче (1979 г.), у К. Борбугулова в очерке «Рекорд» 
говорится о знаменитом чабане Данияре Чойбекове, «Жизнь начавшаяся от истоков счастья» и в дру-
гих портретных очерках увидевших свет пишется о чабане, шахтере, хлопководе, рабочем, дехкане, 
служащем и интеллигенции. Перечисленные очерки вместе с пропагандой передового опыта вобрали 
в себя цель вдохновить народ и молодежь к труду. Тематическая, проблемная схожесть и общность 
очерков, заключается в отражении жизненного пути, деятельности реально живущих людей. Такие 
очерки могут послужить перед читателем нужную идейно-эстетическую службу. Так, как герой 
очерка талантливый трудящийся, дехканин, педагог, рабочий завода и фабрики, доярка и т. д. от души 
стремятся построить новую жизнь. И так через судьбу одного человека отражается история страны, 
его пройденный путь, подтверждается, что героизм труда, присущий многим, является массовым яв-
лением. 

Для писателя очерка из неожиданного жизненного материала не сразу создается художественное 
произведение, весомый очерк. Этот материал должен иметь связь с жизненным опытом, жизненным 
интересом, с той или иной жизненной позицией писателя. Основная особенность портретного 
очерка – наличие художественной детали. Через совпавшую деталь само собой уточняется внутрен-
ний и внешний характер и культура речи героя. Например, в очерке А. Матисакова «Лик кыргыза, как 
лик Суймонкула» написанного об одном из великих сыновей кыргызского народа Суймонкуле Чокмо-
рове, где мастерски повествуется не автобиография, награды или успехи, а наоборот чувства, богатый 
духовный мир великой личности. Оказывается, великие личности в отличие от рядовых простых лю-
дей живут, переживая за народ, землю, отчизну, радуются его богатствам и с горечью в груди, с болью 
в сердце, не жалея себя, сопереживают ее горю. Если лик кыргызов, как лик Суймонкула, тогда как 
фактически отмечали Ж. Мамытов и А. Матисаков кыргызы считаются великим народом. В очерке 
ведется душевная беседа с С. Чокморовым, идет знакомство с разными периодами его жизни, и вы-
сказывается мысль о том, что у слов, которые хочется сказать о Чокморове еще непочатый край. Он 
пишет, что увидел в Чокморове «Пламенные глаза Манаса». Автор сумел рассмотреть диалектику в 
характере своего героя. Конечно в художественном творчестве значение эмоции очень большое. 
Чтобы завладеть чувствами читателя автор должен иметь огромную поэтическую эмоцию. Только 
тогда до читателя дойдет истинная жизнь, напевы которого заставляли петь душу автора. Читатель 
начинает волноваться, сопереживать и загорается как автор. Это и есть истинная эмоция. Ее природа 
– жизнь, жизнь сама проза. Это и является одним из основных критериев художественного творчества 
[5, с. 84]. В названном очерке тоже Чокморов делится своими мыслями не о своем плохом здоровье, 
а о своих переживаниях за Аральское море, за озеро Иссык-Куль, за Арсланбоб, не дающие ему покоя 
проблемами сострадания, добродетели, милосердии «Раньше люди были проще. С улучшением бла-
госостояния они становятся жадными, теряется человечность. Если среди ночи в дверь стучался пут-
ник, мы, не расспрашивая ни о чем, впускали его и ставили перед ним все, что имели» с переживанием 
говорит он [6, с. 14]. Внутренняя тайна души Чокморова раскрывается в его переживаниях за свой 
народ. Портрет личности С. Чокморова, его характер и поведение, творческий потенциал, актерский 
талант стали для славного кыргыского сына путевкой в будущее. 

У каждого народа есть незабываемые годы, показывающие ход нового исторического развития 
т.к., достижения всестороннего развития народного хозяйства Республики, совершенствование и про-
цветание были связаны с коммунистическим курсом партии, на его основе на протяжении долгих лет 
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продолжались писаться очерки с целью пропаганды передового опыта. Об этом мы можем увидеть из 
портретных очерков Ч. Айтматова «Тянь-Шанская женщина» о чабане герое Социалистического 
труда Т. Сагымбаевой (Советская Киргизия 10 февраля 1963 г.), «Мастерица опередившая время», 
«Инженер который в поисках» (Акымбеков С. В книге: Стремящиеся к цели. Фрунзе «Кырг» 1980, 
с. 62, 80). Если в очерке «Тянь – Шанская женщина» чабан Телегей Сагымбаева получила от 100 ярок 
по 130 ягнят, перевыполнила план и своей нелегкой, полной забот жизнью овцевода является приме-
ром для многих, то в очерке «Мастерица опередившая время «на ответственности работницы пря-
дильного цеха камвольно-суконного комбината Нурманбетовой Турсунбубу выполнение пятилетнего 
плана за 1 год 8 месяцев и 13 дней, все это говорит о взваленном на себя непрерывном труде героинь, 
и в очерке « Инженер в поисках» Сатымкул тоже не жалея себя выполнивший пятилетий план раньше 
срока, описывается в месте с реальными фактами и цифрами [7, с. 62; 80]. Примерное поведение пе-
редового опытного рабочего, его успехи, его слава праведного труда пробуждали у окружающих их 
сознание, вдохновляли и придавали бодрости. Очерк, написанный опираясь на живые факты, остав-
ляет у читателя огромное впечатление. Так на основе указаний партии, через очерк растили боевой 
революционный дух. К. Эдилбаев в своей статье «Природа героизма» отмечает: «Если проанализиро-
вать, то портерный очерк смог развиться на высоком уровне, т. е. вроде бы не остался ни один хозяин 
профессии, о котором не был бы написан портретный очерк» и сравнивает природу жанра очерка с 
«Солдатом» всё время стоящем на страже отчизны и народа. 

Подводя итоги, можно сказать что портретный очерк – это произведение отражающее в общем всех 
трудящихся, т.е. рабочего, колхозника, инженера, учителя, врача, ученого. Здесь создается портрет героя 
очерка терпеливого к труду, высота интересов отечества, проявляющего стойкость ко всем трудностям, 
имеющего способности трудового человека, создается портрет деятелей науки, искусства и политики. 
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Аннотация: в статье рассматриваются характерные особенности междисциплинарного науч-

ного направления «синергетика» применительно к лингвистике. Автор приходит к выводу о том, что 
реализация лингвосинргетического анализа становится возможной при условии учёта антиномий 
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Современное междисциплинарное исследовательское научное направление «синергетика», анали-
зируя процессы образования упорядоченных структур из неупорядоченных, расширяет возможности 
познания законов функционирования таких сложно-эволюционирующих систем, как общество, при-
рода и человек. В последние десятилетия можно наблюдать тенденцию к сближению идей естествен-
ных и гуманитарных наук, а также возрастающий интерес исследователей к идеям и методам синер-
гетики. Рассмотрение различного рода явлений с позиций синергетики приобретает все большее ко-
личество последователей во всём мире. 

Представляется затруднительным представить точное определение отношений между синергети-
кой и лингвистикой. Однако стоит отметить, что ряд идей синергетики находит применение в совре-
менном языкознании. К числу таких идей относятся открытость, нелинейность и динамичность язы-
ковой системы. 

Синергетический анализ языка даёт возможность приобретения нового знания о смыслообразова-
нии, организации коммуникативных процессов, а также о методике преподавания языку. Исходя из 
этого, можно констатировать становление нового направления «лингвосинергетики», которое явля-
ется тесно связанным с процессами самоорганизации в языке. 

К характерной особенности лингвистической синергетики относится акцентирование внимания на 
идеях систематизации, а также внедрении рассматриваемых идей в сферу моделирования мыслитель-
ной деятельности, а также порождения речи. Предпосылки формирования системного подхода к изу-
чению языка обычно связывают с работами И.А. Бодуэна де Куртенэ, А.А. Потебни, Ф.Ф. Фортуна-
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това. В XX веке их идеи получают развитие в работах Ю.Д. Апресяна, Н.Д. Арутюновой, О.В. Алек-
сандровой, М.М. Бахтина, В.В. Виноградова, Л.С. Выготского, Е.С. Кубряковой, А.А. Леонтьева, 
Л.В. Щербы. 

Общим для всех исследователей является понимание лингвосинергетики как науки, которая изу-
чает скрытые от непосредственного наблюдения объекты и процессы языковой системы. Решение 
лингвистических синергетических задач требует внедрение современной технологии познания, зна-
чительным образом отличающейся от методов, используемых исследователями в описательной и 
структурной лингвистике. Современный лингвосинергетический подход использует применяемый в 
большинстве современных экспериментальных наук метод гипотез и моделей. Подобный подход тре-
бует от исследователя последовательное выполнение ряда трудоёмких операций. Привычные для 
лингвиста прямое наблюдение и выдвижение словесных гипотез согласно лингвосинергетическому 
подходу рассматриваются в качестве начального шага познания. Необходимым условием лингвисти-
ческого синергетического исследования является определение сфер речемыслительной деятельности, 
в которых с наибольшей вероятностью может быть обнаружено действие внутренних механизмов са-
моорганизации и саморазвития. Исследователю также необходимо чётко и недвусмысленно предста-
вить формулировку выдвигаемой гипотезы, не исключая при этом существование различного рода 
альтернативных гипотез. Следующим шагом метода является переход к доказательно-эксперимен-
тальной проверке истинности приведенной гипотезы [6, с. 3]. 

Проведенные в области лингвосинергетического анализа исследования показали, что его реализация 
должна учитывать ряд антиномий языкознания. К ним относятся: антиномия системы языка и системы 
речи, антиномия языка коллектива и идиолекта, антиномия коллективной или индивидуальной речемыс-
лительной деятельности в норме и патологии, а также антиномия синхронии и диахронии [6, с. 2]. 

Учет первой антиномии предполагает понимание отличие синергетики языковых парадигм от ре-
чевой и текстовой синергетики. Вторая антиномия, различает изучение синергетических механизмов 
речи отдельного носителя языка от рассмотрения системных языковых синергетических механизмов 
и системы речи в целом [5, с. 13]. Говоря о третьей антиномии ученые обращаются к рассмотрению 
различных патологий речевой деятельности как субъекта, так и объекта коммуникации, с учетом их 
влияния на механизмы порождения и восприятия речи в синергетическом пространстве [4, с. 58]. Об-
ращение к четвертой антиномии характеризует изучение изменений, происходящих в языковых и ре-
чевых системах – переход из состояния равновесности в область хаоса, а затем в новое состояние либо 
разрушение [2, с. 221; 8]. 

Лингвосинергетический подход связан с функционально-коммуникативной теорией языка, со-
гласно которой язык выступает в роли коммуникативной системы. Лингвосинергетика рассматривает 
язык как самоорганизующуюся систему, связанную с сознанием субъектов коммуникации и общеязы-
ковой системой [1, с. 65]. Между двумя указанными системами происходит постоянное взаимодей-
ствие, которое проявляется в отторжении смысловой системой языка излишков информации и их рас-
сеивании в окружающую среду, которая, в свою очередь осуществляет приток ресурсов, заполняю-
щих пробелы в смысловой системе языка. Взаимовлияние указанных систем приводит к возникнове-
нию функциональных колебаний, и, как следствие, отклонений от равновесного состояния смысло-
вого поля. Результатом данного взаимодействия будет являться движение системы языка к коммуни-
кативной цели, как наиболее благоприятному режиму функционирования. С позиций лингвистиче-
ской синергетики развитие систем языка происходит на основе круговых причинных связей. Компо-
ненты систем находятся в постоянном движении, взаимодействуют между собой [7, с. 170]. 

Стоит также отметить, что методология системного языкознания развивалась в контексте утвер-
ждения в философии теории коммуникативности. Таким образом, процесс коммуникации приобре-
тает не только функциональный характер, но и онтологический. Как известно, системная методология 
изучает системы в статике, в то время как изучение динамики функционирования систем получает 
дальнейшее развитие в концепциях лингвистической синергетики. 

Таким образом, на сегодняшний день, лингвистическая синергетика, предвосхищаемая еще 
И.А. Бодуэном де Куртенэ, является новой парадигмой познания языка как коммуникативного явле-
ния. С применением методологии лингвистической синергетики изучаются такие сложные системы, 
как текст, слово, знак, ментальная деятельность, а также речевая деятельность [3, с. 108]. Обнаружи-
вая спонтанность в речепорождении, лингвосинергетический подход позволяет проследить влияние 
коммуникативной среды на знаковое содержание речевых произведений. В этой связи традиционные 
лингвистические подходы к анализу языковой структуры оказывается далеко не универсальными, в 
то время как идеи синергетики о нелинейности могут быть экстраполированы на систему дискурса. 
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Глобализация является процессом, которому сложно дать однозначное определение. Это процесс 
политических, экономических, культурных, технических изменений, происходящих в мире на протя-
жении последних десятилетий в обществе. На современном этапе достаточно активно происходит 
культурное взаимопроникновение всех стран. Глобализация – объективный, естественный процесс 
распространения достижений «западной» культуры на весь мир. Многие исследователи описывают 
глобализацию как стремление к диктатуре США и Запада над остальными народами и культурами, 
как подчинение всех национальных культур единому космополитическому (по преимуществу амери-
канскому) культурному стандарту, т. е. выступает определенной формой вестернизации [4]. 

Несомненно, глобализация повлияла и на средства массовой информации. Масс-медийные сред-
ства оказывают сильнейшее воздействие на культурную составляющую современного общества. Ме-
диапространство является сферой, поддерживающей глобализацию. Это заметно в различных прояв-
лениях. Однотипная реклама, одинаковое оформление и на экране телевизоров, и во многих журналах. 
Одинаковые телепередачи и телепроекты, запускаемые в разных странах. «Ценность дизайна и обес-
ценивание текста, играющего роль своеобразных глосс при картинках, – вот тенденция, присущая пись-
менным средствам массовой коммуникации» [6, с. 82]. Массовая культура, особенно в её американизи-
рованном варианте (доминирование в мировом масштабе английского языка, широкое распростране-
ние кафе Макдональдс, унификация англо-американской музыкальной культуры, американские худо-
жественные и мультипликационные фильмы), становится доминирующим типом мировой культуры. 
Сегодня телепрограммы, произведенные на основе адаптированных зарубежных форматов (шоу та-
лантов «Голос», «Один в один!», «Танцы со звездами», «Битва хоров», «Универсальный артист», 
«Фактор А», «Минута славы. Дорога на Олимп!», телеигры «Куб», «Кто хочет стать миллионером?», 
«Угадай мелодию» и др.) стали неотъемлемой частью российского телеэфира. Причем отечественные 
каналы больше покупают форматы, чем продают за рубеж. Похожее оформление, ведущие, подача. 

Глобализация, можно сказать, набирает такую скорость и силу благодаря развитию медиасистем. 
Именно это обеспечивает круглосуточное беспрепятственное продвижение информации во все уголки 
мира независимо от территориальной и национальной принадлежности. В результате развития инфор-
мационных технологий СМИ приобрели общемировой, глобальный характер. 

Новейшие информационные технологии, по мнению известного отечественного исследователя Я.Н. За-
сурского, стремительно меняют образ жизни, «создаются новые отношения управления и производства. Во 
взаимоотношениях СМИ и информационного общества специалисты выделяют три основных аспекта: 

1) возможности развития информационно-коммуникационных технологий; 
2) традиционные средства массовой коммуникации в условиях «интернетизации»; 
3) новейшие средства массовой информации» [2]. 
При стремительной глобализации и развитии технологий видны перемены в традиционных СМИ 

таких, как радио, телевидение и печать. Изменилась подача информации, ее содержание. Особенно 
сильно это ощущается во всемирной сети. Радиостанции на интернет-сайтах можно слушать в любой 
точке мира. Так же эта информация может быть доступна и в печатном варианте, что позволяет 
быстро ориентироваться в информации, передаваемой по радиостанциям. 

Интернет переманивает значительную часть аудитории. Многие люди предпочитают смотреть те-
левизионные программы, даже новости не по телевизору, а на сайтах. Это позволяет выбирать инфор-
мацию, подходящую под индивидуальные интересы любого человека, а также иметь доступ к ней в 
любую свободную минуту. 

Глобализация осуществляется и в организации производства, когда, например, в различных стра-
нах, для различных групп используются аналогичные модели медиабизнеса, которые основаны на 
применении новых технологий. 
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Все эти аспекты имеют экономическую составляющую, которая во всем мире используется как 
универсальная матрица для анализа так называемого «уровня технологического развития», или 
«уровня развития СМИ» [3, c. 49]. 

Большие медиакомпании взаимодействуют между собой, приобретая и продавая часть акций, что 
позволяет не только перераспределять прибыль, но и сотрудничать при распределении и сбыте про-
дукции. «Стилевые манеры по-прежнему остаются неисчисленными, их маркерами служат самые 
различные наименования, не сведенные воедино» [7, c. 30]. Основными медиапродуктами являются 
телевизионные и радиопрограммы, аудио, фильмы и книг. Рекламодатели, действующие на междуна-
родном уровне, способствуют продвижению глобализации. 

В деятельность глобальных медиакорпораций входит: 
1) дистрибуция (рапространение) медиапродукции, то есть газет, журналов, книг, теле- и радио-

станций; 
2) экспорт и импорт контента медиаканалов (телепрограмм, новостей, журналистских произведе-

ний, фильмов, музыкальных роликов и др.). 
Крупнейшим экспортером медиапродукции являются США. При этом важно учесть, что медиаконтент 

включает в себя образы, идеи, культурные ценности, которые поставляются в другие государства. 
В сентябре 2000 г. Президентом РФ была подписана Доктрина информационной безопасности РФ 

(Доктрина), развивающая положения Концепции национальной безопасности России относительно 
информационной сферы. В шестом разделе данного документа «Особенности обеспечения информа-
ционной безопасности РФ в различных сферах общественной жизни» говорилось, что большую опас-
ность в сфере духовной жизни представляет «деформация системы массового информирования как за 
счет монополизации СМИ, так и за счет неконтролируемого расширения сектора зарубежных средств 
массовой информации в отечественном информационном пространстве» [1]. 

Поводом к принятию подобных поправок послужило пришествие на российский медиарынок, 
прежде всего, таких зарубежных медиамагнатов как Тед Тернер и Руперт Мердок. Оба медиасоб-
ственника, уже имея опыт работы с российскими СМИ («Наше радио», ТВ-6), стали вести независимо 
друг от друга переговоры о покупке телеканала НТВ в 2001 году. 

Глобальный продукт может приспосабливается к рынку, чтобы позволяет ему пользоваться нема-
лым спросом в отдельных регионах и странах (например, адаптированные для разных национальных 
аудиторий каналы MTV). Данный феномен называется глокализация – процесс социального, эконо-
мического, культурного развития, который характеризуется присутствием разнонаправленных тен-
денций: на фоне глобализации вместо ожидаемого исчезновения региональных отличий происходит 
их сохранение и усиление. Вместо слияния и унификации возникают и набирают силу явления иного 
направления: обострение интереса к локальным отличиям, сепаратизм, интерес к возрождению диа-
лектов и традициям глубокой древности. Глокализацию не следует понимать как сохранение местных 
особенностей «доглобальной эпохи». На разных континентах развиваются особые экономические 
зоны, которые объединяют регионы, юридически принадлежащие к разным государствам, но практи-
чески гораздо сильнее связанные между собой. «Основными чертами глокализации становятся про-
ницаемость, обратимость информационных и энергетических связей от индивида до планетарного 
уровня. Характерной важнейшей чертой глокализации является её многоуровневость» [5, c. 112]. 

На данном этапе развития технологий СМИ имеет ряд возможностей, улучшающих контакт с аудито-
рией. Почти все электронные издания взаимодействуют с читателями при помощи интерактивного диалога, 
форумов, анкетирования, голосования и рейтингов. Некоторые СМИ даже создают виртуальные «клубы чи-
тателей», где люди могут общаться как с редакцией, так и между собой. Это позволяет удерживать людей, а 
ведь лучшим ответом на конкуренцию со “ старыми» СМИ является постоянный читатель. 

Глобальные новостные телесети способствуют преодолению культурных барьеров, воздействию 
на широкое общественное мнение, что ведет к рассмотрению всех сфер жизни в мировом контексте. 
Формируется единый подход к решению проблем в любых направлениях, что позволяет достигнуть 
общего согласия. Американские и европейские СМИ прививают западную культуру другим странам 
и регионам, но многогранная модель политики телесетей, принимающая особенности всех субъектов 
РФ, показывает, что действительной угрозы со стороны западных СМИ нет. 

Достижения в области информационных технологий, процессы в экономике и политике влияют на 
развитие медиакультуры. В медийной глобализации важную роль играет право на свободу выбора 
информации. Для её целесообразной реализации данной свободы требуется равновесие сил, участву-
ющих в глобализированном процессе. Масс-медиа, при их умелом использовании, позволит мирно 
решать проблемы без «информационной борьбы» и «культурного колониализма». Сегодня СМИ мо-
гут обеспечить людей из разных уголков земли объективной и достоверной информацией. И вместе с 
тем в эпоху стремительного прогресса в сфере коммуникационных технологий и в то же время 
обострения различных проблем может сформироваться новое глобальное мировоззрение. 
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ПОДГОТОВКА НАУЧНОЙ ПУБЛИКАЦИИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ: 
СТРАТЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКА ИЛИ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ? 

Аннотация: в данной статье автор, основываясь на анализе практического опыта перевода и 
редактирования научных исследований для последующей публикации в иностранных научных журна-
лах, делает вывод о необходимости предварительной выработки исследователем собственной стра-
тегии написания работы на английском языке и накоплении актуального языкового материала. 

Ключевые слова: научный текст, стратегия перевода, концептуализация, ключевые номинации. 
Публикация результатов научных исследований на английском языке в настоящее время стала 

насущной необходимостью для многих исследователей, поскольку это ключ к международным науч-
ным журналам с высоким рейтингом. Задача эта комплексная и для ее успешного решения автору 
приходится зачастую сталкиваться с проблемами, ранее не свойственными его основной деятельно-
сти. Например, самостоятельно осуществлять поиск нужного издания, продвигать свою работу в при-
вычном и понятном для издателя формате – вести академическую и деловую переписку на английском 
языке, изучать требования издания к содержанию и оформлению работ и т. д. Однако, решающим 
фактором все-таки оказывается уровень самой работы, продемонстрировать который, безусловно, по-
могает качественная форма – корректный и внятный язык изложения. 

Строго говоря, есть три способа подготовки публикации на английском языке: 1) писать работу 
полностью самостоятельно, что, при наличии достаточно высокого уровня английского языка и навы-
ков академической работы на нем, вполне реалистично; 2) подготовить черновой вариант работы са-
мостоятельно и привлечь специалиста для редактирования английского текста; 3) полностью дове-
рить оригинальный текст переводчику. 

В любом случае исполнитель работы, кто бы он ни был, должен держать в поле зрения глобальную 
связность и логичность текста (так называемую «когерентность»), а также умело использовать ло-
кальные инструменты достижения ясного, последовательного и достаточно точного изложения ис-
ходного материала на переводящем языке (ПЯ) – средства семантической и формальной когезии. Еще 
несколько лет назад в этом плане ощущалась острая нехватка качественных справочных материалов 
и практических пособий, однако сейчас ситуация изменилась коренным образом. 

Во-первых, возникло большое количество электронных и печатных ресурсов по формату «полной» 
научной статьи, с подробными рекомендациями, например, по написанию заголовка, аннотации, клю-
чевых слов и каждого раздела основного текста – Title, Abstract, Keywords, IMRAD (Introduction – 
Methods – Results – And – Discussion) [2]. Помогают ресурсы с перечнями всех риторических функций, 
возможных в контексте письменной научной речи, с полным набором клише [6]. Иными словами, 
переводчики/редакторы избавлены от необходимости форматирования текста – авторы вполне осве-
домлены о современных требованиях и имеют достаточный опыт корректного использования не 
только ключевых терминов своей отрасли, но и средств связи текста. 

Во-вторых, возросло внимание к такому аспекту работы с авторами, как повышение квалификации 
по программам формирования навыков академического письма на английском языке, о чем свиде-
тельствует обильная учебно-методическая литература, как зарубежных, так и российских авторов. 
Особенно выделяются издания по многоуровневой подготовке исследователей, например, проект 
Cambridge University Press – учебно-методическое пособие «English for Academics». Примечательно, 
что этот проект исполнялся российскими авторами под руководством британских специалистов, т.е., 
крупные издательства также готовы поддерживать российских исследователей в представлении ре-
зультатов исследований на международном уровне. 

Как следствие более интенсивной работы, появляются аналитические публикации, основанные на 
опыте сопровождения и редактирования исследований на английском языке. В них, помимо общих реко-
мендаций по формату и анализа типичных ошибок русскоязычных исследователей на английском языке, 
дается стратегия поэтапной подготовки будущих авторов [5]. Однако, не менее важно для исследователя 
четко формулировать для себя стратегию подготовки публикации в каждом отдельном случае. 

Формулировать стратегию создания текста – это обычная практика переводчика. Этой проблема-
тике традиционно посвящалось значительное количество исследований. Однако современный кон-
текст побуждает переводчиков все чаще обращаться к формулировкам стратегии перевода именно 
научного текста. Основываясь на опыте своей работы, переводчики обсуждают, например, проблему 
стратегии исполнения перевода свободных или жестко регламентированных научных текстов, 
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т.е. текстов, структуру, терминологию и стилистику которых определяют унифицированные (между-
народные) требования [1]. 

Серьезной темой является противопоставление традиционного субститутивно-трансформационн-
ного и более современного лингво-когнитивного подходов. В соответствии с последним для успеш-
ного решения задачи переводчик должен воссоздать целостную модель авторского знания (концепта) 
и затем точно транслировать ее средствами другого языка. Важным механизмом реализации стратегии 
перевода на основе «концептуализации» признается методика опоры на базовые слова, отражающие 
«основные слоты» авторской модели знания [4, с. 221]. 

Полностью поддерживая необходимость «концептуализации» для создания основы стратегии пе-
ревода, все же должен высказать некоторые сомнения. 

Прежде всего, думается, что лучше всех выстроить целостную когнитивную модель может сам 
автор, даже если он пытается воплотить ее в иностранном языке, в котором у него достаточно огра-
ниченные возможности. 

Есть также вероятность, что переводчик не выполнит «концептуальную» задачу просто потому, 
что для реального «вхождения» в понятийный аппарат исследования из другой сферы знаний, учета 
всех фоновых особенностей предмета изучения, требуется много сил и времени. 

Наконец, в случае регламентированного текста, переводчик может не справится с насыщенной си-
стемой терминов и с номенклатурным синтаксисом, если только он, опять-таки, не потратит на это 
больше времени, чем сам исследователь, который постоянно работает с текстом данного типа, в том 
числе иностранным. 

В качестве примера можно привести два фрагмента исходного текста из совершенно разных сфер 
науки (истории философии и ботаники), в переводе которых могут возникнуть указанные выше про-
блемы: 

1. Полагаю, что в любом случае речь идет о практиках себя, или заботе о себе в разных ее формах, 
цель которых заключается в «спасении», т. е. в сохранении-себя-в-целом, которое этим самым ак-
том спасения себя учреждается и/или подтверждается в качестве целого, как, впрочем, и сам спа-
сающийся. 

2. Также растение напоминает вегетативный образец … с его широкими веточками и широкими 
низбегающими основаниями латеральных листьев…. Следует отметить, что все стробилы у рас-
тения … сидячие. 

В данных случаях переводчик сможет построить внятную стратегию только тогда, когда он под-
крепит анализ концептов исследования тщательным и длительным изучением аналогичных и акту-
альных источников на ПЯ, набрав необходимый и достаточный багаж номинаций. 

Поэтому, выход видится в другом. Предварительная работа должна быть выполнена самим автором. 
Переводчик/редактор, как профессиональный лингвист, может помочь автору построить правильную мо-
дель подготовительной работы с текстами ПЯ: определить круг описываемых понятий, обозначить кон-
цептуальные вершины и их взаимосвязь, а самое главное – научить автора правильно анализировать план 
выражения. Например, найдя ключевую (одну из ключевых) для исследования номинацию, внимательно 
изучить ее валентность, собрать материал из вариантов описания, который позволит не только точно отоб-
разить понятие, но и избежать примитивных параллельных конструкций. 

Для примера приведу опыт работы со слушателем программы повышения квалификации по ака-
демическому английскому языку, который готовил статью о таксономии растений в иностранный 
журнал. После предварительного анализа первого варианта английского текста статьи, слушателю 
было дано задание определить ключевые понятия предмета исследования, подобрать соответствую-
щие тексты из современных работ англо-саксонских авторов и выделить из них корпус номинаций. В 
частности, одной из вершин описания было понятие распространения растений (distribution), которое 
в первоначальном тексте отражалось ограниченным набором языковых средств, при очень высокой 
частотности употребления. 

В результате работы получился мини-тезаурус, часть которого можно привести в качестве примера: the 
plant is mainly found…; usually it is found …; it occupies a large part of …; occurs more sporadically in … and 
turns up at …; occasionally a colony may be found …; it is encountered …; it seems to occur…; it has an extensive 
range but there are small gaps…; several specimens are reported to (have been growing on)…; this species occurs 
in PLACE, skips over PLACE, reappears in PLACE, crosses PLACE via the transitional PLACE to reach 
PLACE…. Это лишь небольшой фрагмент совместной работы автора исследования и переводчика/редак-
тора. Следует сказать, что работа была довольно успешной. Здесь также возникает вопрос о затратах вре-
мени на исполнение работы, однако, как представляется, важнее то, что она получилась качественной. 
Смог бы переводчик справится с таким сложным материалом самостоятельно? Думаю, что нет, особенно 
в части номенклатуры наименований. Был бы принят текст автора исследования в первоначальном виде? 
Скорее всего, нет. В качестве подтверждения этого предположения можно привести практику ведущих 
издательств в отношении иностранных публикаций, представленных для перевода/редактирования по со-
ответствующему договору. Работу выполняют специалисты в данной научной сфере, владеющие к тому 
же обоими языками. Конечно, идеальна ситуация, когда автор сам способен представить свою работу на 
высоком уровне, но мы не можем сказать, что в настоящее время это происходит массово, поэтому мы 
должны искать наиболее эффективные решения. 
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В лингвистических исследованиях последних лет продолжает сохранять актуальность проблема 
изучения современного официально-делового дискурса, которая определяется его вкладом в станов-
ление и формирование письменного литературного языка и тем значением, которое эта форма речевой 
коммуникации имеет в настоящее время. 

Что касается официально-делового дискурса, то по своей сущности он неоднороден. Этот дискурс 
функционирует в правовых, управленческих и социальных отношениях. Деловая речь затрагивает та-
кие сферы, как право, политика, торговля, производство, администрация, общественная деятельность 
и международные отношения. 

В исследованиях российских лингвистов понятие делового дискурса восходит к понятиям дело-
вого общения и деловой речи, официально-делового стиля и официально-делового текста [5; 6; 17]. 

Общими стилевыми чертами официально-деловой речи, по мнению Л.А. Введенской, являются: 
1) точность изложения, не допускающая возможности инотолкования; 
2) сжатость изложения; 
3) стереотипность, стандартность изложения; 
4) долженствующе-предписывающий характер изложения [3, с. 304]. 
А.В. Флоря и Н.В. Егорова считают, что главными требованиями официально-делового стиля яв-

ляются «рациональная стандартность; простота, точность, исключение двусмысленности; чистота; 
компактность подачи материала [18, с. 287]. Стиль официально-делового дискурса определяется 
«краткостью, лаконичностью, компактностью изложения, экономным использованием языковых 
средств. Объективность и правдивость – основное требование к официально-деловому стилю. В пись-
менных документах невозможны передача субъективного мнения и употребление эмоционально 
окрашенной лексики» [9, с. 83]. Регламентированность, коммуникация по определенным стандартам 
также присущи официально-деловому стилю. 

Официально-деловой дискурс, как и любой другой дискурс, становится узнаваем благодаря нали-
чию в нем ряда характерных черт. Например, «наличие разнородных стереотипных структур, которые 
обладают высокой степенью обязательности употребления» [12, с. 55]. Язык официальных речей 
также изобилует терминами и аббревиатурами. 

Как следует из вышесказанного, суть языковых особенностей официально-делового дискурса сво-
дится к следующему: ему присуща высокая регламентированность, официальность, безличность, сте-
реотипность и отсутствие эмоциональности. 

Теперь перейдем к рассмотрению протокольно-этикетной речи, которая рождается в пространстве 
официально-делового дискурса и, как следствие, обладает признаками этого типа дискурса. 

Первая попытка классифицировать типы речи по цели была сделана еще Аристотелем. В своей 
книге «Риторика» он отмечал: «Таким образом, естественно является три рода риторических речей: 
совещательные, судебные и эпидейктические. Дело эпидейктической речи – хвалить или порицать» 
[2, с. 99]. 

Поль Л. Сопер выделяет пять видов речи: развлекательная речь, информационная, воодушевляю-
щая, убеждающая и призывающая речь [15, с. 35–41]. 

Х. Леммерман различает следующие основные типы речи: предметный доклад, речь с выражением 
мнения или убеждающая речь, речь по поводу и рассказ [8, с. 17–18]. 

И.А. Стернин делит речи «на виды по их функции, т. е. по цели, которую ставит оратор в своем 
выступлении» [16, с. 19–21]. Согласно ученому, существует четыре основные, наиболее распростра-
ненные в ораторской практике вида публичных выступлений: информационное, протокольно-этикет-
ное, убеждающее [8]. 
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Е.Н. Скаженик выделяет информационную речь, убеждающую, призывающую к действию, по спе-
циальному поводу: рамочную, траурную, торжественную, в дружеском кругу [13, с. 122]. 

Как очевидно, типология ораторских речей представлена довольно широко, однако сам термин 
«протокольно-этикетная речь» не функционирует в типологии. Об этом свидетельствует тот факт, что 
в науке нет точной дефиниции понятия «протокольно-этикетная речь». Отечественный ри-
тор И.А. Стернин определяет протокольно-этикетные выступления как «такие, которые имеют целью 
соблюсти традиции общения в той или иной официальной ситуации, выполнить соответствующие 
требования этикета, ритуала» [17, с. 190]. Е. Н. Зарецкая, выделяя протокольно-этикетную речь в рам-
ках ритуальной речи, считает, что она «обладает высокой степенью десемантизации, тоже разворачи-
вается по определенному сценарию, четко сконструирована и малоинформативна» [4, с. 37]. По мне-
нию многих ученых-лингвистов протокольно-этикетная речь строится в своей основе на похвале (см. 
работы И.А. Стернин 1993, 2001, Т. Юань 2007, А.А. Тюрина 2009, Ю.А. Антонова 2012 и др.), 
должна быть краткой. И.А. Стернин добавляет, что она также должна воодушевлять слушателей, быть 
в меру энергичной и эмоциональной, не содержать ничего спорного, вызывающего несогласие, про-
износиться без бумажки, пробуждать благородные чувства [17, с. 116]. 

Отметим, что существует понятие «протокольной речи», которое зафиксировано в различных словарных 
изданиях, таких как, например, малый академический словарь, словарь русского языка, в многочисленных 
учебниках и книгах по риторике (Х. Леммерман 1999, И.А. Стернин1993,2001, Е.Н. Зарецкая 2002). 

Некоторые ученые полагают, что к протокольно-этикетной речи как типу наиболее близка 
эпидейктическая речь. 

Аристотель, выделяя эпидейктическую речь, писал: «Дело эпидейктической речи – хвалить или 
порицать» [2, с. 99]. 

Т.В. Анисимова и Е.Г. Гимпельсон, также выделяют «эпидейктическую речь», утверждая, что 
«это торжественная речь по случаю, имеющая своей целью создание у адресата определенного эмо-
ционального состояния, определенного настроения – чувства удовольствия, наслаждения, гордости, 
радости или, напротив, чувства гнева, презрения, негодования. Таким образом, эпидейктическая 
речь – это апелляция к активным человеческим чувствам» [1, с. 267]. 

А есть мнение, что протокольная речь и эпидейктическая являются равнозначными понятиями. 
И.Р. Подзолкова пишет «цель же протокольной речи, или как ее еще называют, эпидейктической, – 
соблюдение определенных правил международной вежливости и этикета» [11, с. 86]. 

Чтобы выработать свою дефиницию того, какая же речь называется протокольно-этикетной, счи-
таем необходимым обратиться к этимологии понятия и определить, что такое «протокол» и «этикет». 
В «Новейшем словаре иностранных слов и выражений» «протокол» определяется как «совокупность 
правил и традиций, регулирующих порядок совершения различных дипломатических актов, напри-
мер, порядок нанесения визитов глав государств» [10, с. 666]. «Протокол» от греческого protokollon 
(protos – первый, kollao – клеить), обозначало первый лист, приклеиваемый к свитку манускрипта с 
указанием даты и имени писца или владельца. В средневековье оно приобрело более широкий смысл – 
правила оформления документов, затем – ведения архива. С течением времени правила протокола ос-
новываются на принципе «международной вежливости», под которыми понимается «соблюдение по-
чтительности и уважения ко всему, что символизирует государство» [7, с. 32]. 

Этикет – это составная часть внешней культуры общества, это своеобразный ритуал, который вы-
ражается в детально разработанных правилах поведения, организующих жизнь общества. «Словарь 
по этике» определяет это понятие «этикет (фр. etiquette – ярлык, этикетка) как совокупность правил 
поведения, касающихся внешнего проявления отношения к людям (обхождение с окружающими, 
формы обращения и приветствий, поведение в общественных местах, манеры и одежда)» [14, с. 412]. 
Исходя из этого определения, этикет можно рассматривать как социальное понятие, т. е. говорить об 
этикете как исторически сложившейся системе правил социального поведения, принятых в традици-
онных для данного общества ситуациях общения. 

Поскольку протокольно-этикетная речь является частью официально-делового дискурса, она ста-
вит целью соблюдение традиций и условностей общения в той или иной официальной ситуации, вы-
полнение соответствующих требований этикета и ритуала, она обращается в первую очередь не к ра-
зуму, а к чувствам (чувство гордости, благодарности, соболезнования и т. п.). 

Таким образом, мы полагаем, что под протокольно-этикетной речью можно понимать особый тип 
текста, формирующийся в пространстве официально-делового дискурса в целях актуализации рече-
вым субъектом, конкретного события социальной значимости. К специальным признакам прото-
кольно-этикетной речи относятся семантическая и темпоральная компрессивность, клишированность 
строгая регламентированность и способность транспонироваться в иные типы дискурса. 

Однако, следует отметить, что в настоящее время наблюдается определенная трансформация прото-
кольно-этикетной речи, которая становится более разрыхленной, более свободной, выходящей за свои вре-
менные рамки, предполагающей внесение выражение собственной эмоционально-оценочной позиции. Явно 
наблюдается модификация этого типа речи, как одного из наиболее традиционных в официально-деловом 
дискурсе, теряя признаки строгого следования временным и семантическим параметрам. 

В наших работах мы исследуем протокольно-этикетные речи политических деятелей и поэтому, 
мы полагаем, что в нашем случае протокольно-этикетная речь находится в интердискурсивном взаи-
модействии, так как находится на пересечении официально-делового и политического дискурса. В 
нашем исследовании мы имеем субъект политический, а объект совершенно разнообразный. Однако, 
анализируя тексты протокольно-этикетных речей, мы делаем выводы, что невозможно быть субъек-
том и не проявлять в той или иной мере свою субъективность. Таким образом, профессия накладывает 
отпечаток на субъективность речедеятеля. Следовательно, протокольно-этикетная речь имеет особый 
статус и может относиться к любому типу дискурса. 



Филология и лингвистика 
 

253 

Список литературы 
1. Анисимова Т.В. Современная деловая риторика [Текст]: Учеб. пособие / Т.В. Анисимова, Е.В. Гимпельсон. – М.: МПСИ, 

2002. – 432 с. 
2. Аристотель. Поэтика. Риторика [Текст]; пер. с греч. В. Аппельрота, Н. Платоновой. – М.: Лабиринт, 2000. – 346 с. 
3. Введенская Л.А. Культура речи государственного служащего [Текст]: Учебно-практическое пособие / Л.А. Введенская, 

Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 473 с. 
4. Зарецкая Е.Н. Риторика. Теория и практика речевой коммуникации [Текст] / Е.Н. Зарецкая. – М.: Дело, 2002. – 408 с. 
5. Карасик В.И. О типах дискурса [Текст] / В.И. Карасик // Языковая личность: институциональный и персональный дис-

курс: Сб. науч. тр. – Волгоград: Перемена, 2000. – С. 5–20. 
6. Карасик В.И. Дискурс // Социальная психолингвистка [Текст]: Хрестоматия / Cоставление К.Ф. Седова. – М.: Лабиринт, 

2007. – С. 162 – 196. 
7. Кузьмин Э.Л. Дипломатическое и деловое общение: правила игры [Текст] / Э.Л. Кузьмин. – М.: Норма, 2005. – 304 с. 
8. Леммерман Х. Учебник риторики. Тренировка речи с упражнениями [Текст]: Учебно-методическое пособие; пер. с 

немецкого С.Т. Бугло. – Германия: Интерэксперт, 1999. – 109 с. 
9. Малюга Е.Н. Некоторые особенности речевого поведения в официально-деловом стиле [Текст] / Е.Н. Малюга // Вестник 

Бурятского государственного университета. – 2011. – №11. – С. 81–85. 
10. Новейший словарь иностранных слов и выражений [Текст]. – М.: Эксмо-Пресс, 2005. – 976 с. 
11. Подзолкова И.Р. Протокольная речь в контексте двух структур [Текст] / И.Р. Подзолкова // Вестник Челябинского гос-

ударственного университета. – 2013. – №16. – С. 85–92. 
12. Разинкина Н.М. Функциональная стилистика (на материале английского и русского языков) [Текст]: Учеб. пособие / 

Н.М. Разинкина. – М.: Высшая школа, 2004. – 271 с. 
13. Скаженик Е.Н. Деловое общение [Текст] / Е.Н. Скаженик. – Таганрог: ТРТУ, 2006. – 180 с. 
14. Словарь по этике [Текст] / Под ред. И.Кона. – М.: Политиздат, 1981. – 430 с. 
15. Сопер Поль Л. Основы искусства речи [Текст] / Поль Л. Сопер. – Ростов н/Д: Феникс, 1995. – 448 с. 
16. Стернин И.А. Практическая риторика [Текст] / И.А. Стернин. – Воронеж: Воронеж, 1993. – 141 с. 
17. Стернин И.А. Введение в речевое воздействие [Текст] / И.А. Стернин. – Воронеж: Истоки, 2001. – 252 с. 
18. Флоря А.В. Языковые особенности официально-делового стиля [Текст] / А.В. Флоря, Н.В. Егорова // Вестник ЧГПУ. – 

2009. – №5. – С. 278–288.  
 

Шаркаева Лилия Рякибовна 
студентка 

Институт филологии и межкультурной коммуникации 
ФГБОУ ВПО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» 
г. Казань, Республика Татарстан 

Кузнецова Анастасия Александровна 
преподаватель 

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» 

г. Казань, Республика Татарстан 

АНАЛИЗ АНГЛИЦИЗМОВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕЧИ С.Б. ИВАНОВА 
Аннотация: в данной статье рассматриваются англицизмы, произнесенные в интервью Сергеем Бо-

рисовичем Ивановым, руководителем администрации президента Российской Федерации в рамках про-
екта «Первые лица». В работе даются определения иноязычным словам, подробно анализируется сте-
пень освоения (морфологическая, лексико-семантическая) данных заимствований в языке-рецепторе. 

Ключевые слова: иностранные слова, заимствование, специфика англицизмов, политическая речь. 
Англицизмы попадают к нам из науки, книг, СМИ, фильмов, телепередач, непосредственного об-

щения с носителями языка. 
Многие лингвисты рассматривали причины проникновения иноязычных слов. Но не все ученые 

разделяют причины заимствований на языковые и внешние, не языковые. Например, Э. Рихтер основ-
ной причиной заимствования слов считает необходимость в наименовании вещей и понятий [4, с. 12]. 
Сам же Крысин дифференцировал причины на внешние и внутренние. К внешним, неязыковым при-
чинам заимствования слов одного языка другим, исследователь относит наличие более или менее тес-
ных политических, экономико-промышленных и культурных связей между народами – носителями 
языков. К внутренним исследователь относит следующие причины: 

1. Заимствования иноязычных слов может происходить вследствие тенденции к устранению поли-
семии исконного слова, упрощению его смысловой структуры. 

2. Тенденция к образованию структурно аналогичных слов или наличие класса слов, структурно 
однотипных с воспринимаемой лексической единицей. 

3. Тенденция к соответствию нерасчлененности обозначаемого понятия с нерасчлененностью обо-
значающего [4, с. 30]. 

Теперь следует рассмотреть интервью Сергея Борисовича в рамках проекта «Первые лица». «Но в 
2012 году CNN с воодушевлением и восторгом часами вела репортажи о пробуждении народных масс 
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в Каире...» (ТАСС, 2015.10.19.). CNN – это звуковая аббревиатура, читается как Си-Эн-Эн, от англий-
ского Cable News Network. Телеканал был создан Тедом Тёрнером 1 июня 1980 года. Если говорить о 
семантике слова, то в здесь оно употреблено в своем прямом значении. Семантического сдвига или 
расширения мы не видим. Мы не наблюдаем фонетического и графического освоения, так как слово 
написано английскими буквами. Однако на страницах СМИ мы можем увидеть уже освоенное слово: 
«Американский телеканал Си-эн-эн получил универсальную лицензию на вещание в России» (ТАСС, 
2015.03.23.). Аббревиатура является неизменяемой, морфологически слово так же не освоено: ново-
сти CNN, объявлено в CNN, говорить о CNN и так далее. Слово не склоняется по правилам русского 
языка. Словообразовательную цепочку данная аббревиатура не создала. Но на просторах интернета 
можно встретить не закрепленные нормами вариации однокоренных слов: [CNN]ский бюллетень, 
CNNских СМИ. 

«По G8 мы не плачем, уверяю вас. Вот исключили из G8» (ТАСС, 2015.10.19.). В 1997 – 2014 годах 
в работе группы на равных правах с другими её членами участвовала Россия, а само объединение 
именовалось «Группой восьми» (англ. Group of Eight, G8), однако после присоединения Крыма к РФ 
участие России в клубе было приостановлено. Группа семи от английского Group of Seven, G7 меж-
дународный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и 
Японию. Слово использовано Сергеем Борисовичем в его прямом значении. Семантика не увеличена 
и не сдвинута. Хочется заметить, что эта аббревиатура не освоена графически и фонетически, так же 
как предыдущая. В отличие от первой аббревиатуры, G8(G7) не имеет примеров освоения даже на 
страницах интернета. Естественно, что это слово не подчиняется морфологическим правилам рус-
ского и не образовывает словообразовательной цепи. 

«Теоретически все возможно, но превентивные меры приняты» (ТАСС 2015.10.19.). «Превентив-
ный» образовано от прилагательного preventive (предупредительный, предохранительный, профилак-
тический, таможенный). Сергей Борисович употребил этот англицизм в значении «профилактиче-
ские». Важно заметить, что в русском языке это заимствование чаще всего используется в словосоче-
таниях: 

− превентивные меры; 
− превентивная война; 
− превентивная дипломатия; 
− превентивная терапия; 
− превентивное задержание; 
− превентивное правосудие; 
− превентивный арест; 
− превентивный удар. 
Можно говорить о слабо информирующем контексте. То есть читатель или слушатель может сам 

догадаться о значении слова, в устойчивом словосочетании. И фонетически и графически освоено. 
Акцентологическое изменение тоже произошло, если в языке-источнике ударение ставилось на вто-
рой слог, то в языке-рецепторе ударение перешло на третий слог (предпоследний с конца), что харак-
терно для многих русских прилагательных. 

Данный англицизм изменяется по всем правилам морфологии и имеет окончания типичные для 
прилагательного: 

− Им. Превенти́вный, превенти́вное, превенти́вная, превенти́вные; 
− Рд. Превенти́вного, превенти́вного, превенти́вной, превенти́вных; 
− Дт. Превенти́вном, превенти́вном, превенти́вной, превенти́вным; 
− Вн. Превенти́вного, превенти́вное, превенти́вную, превенти́вных; 
− Тв. Превенти́вным,превенти́вным,превенти́вной, превенти́вною; 
− Пр. Превенти́вном, превенти́вном, превенти́вной, превенти́вных. 
В речи Сергея Борисовича были выявлены и другие англицизмы, которые являются полностью 

освоенными в русском языке, стали политическими терминами. 
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К АНАЛИЗУ ДЕФИНИЦИИ «КУЛЬТУРА РЕЧИ» 
В АСПЕКТЕ ДУХОВНОСТИ 

Аннотация: в данной статье предложен ретроспективный анализ дефиниции «культура речи» с 
позиции духовности. Для авторов исходным является суждение о том, что язык и речь отражают 
состояние нравственности общества. Авторы рассматривают трактовки понятия «культура 
речи»; приводят данные анкетного опроса студентов, изучающих дисциплины культуры речи. 

Ключевые слова: речь, культура, духовность, нравственность, коммуникация, качества речи. 
Человеческое общество немыслимо без общения. Общение выступает необходимым условием бы-

тия людей, без которого невозможно полноценное формирование не только отдельных психических 
функций, процессов и нравственных качеств человека, но и личности в целом. Реальность и необхо-
димость общения определены совместной деятельностью. Устойчивое развитие государства невоз-
можно без уважительного отношения к национальному языку, а главное богатство страны – ее куль-
турный потенциал и, прежде всего, высококультурный человек. Вместе с тем культура в целом и ре-
чевая культура, в частности, не только средство, но также показатель интеллектуального и духовного 
человеческого развития. Высокая культура служит критерием абсолютной ценности личности и про-
пуском человека в цивилизованное сообщество людей. Только через высокую духовную культуру ле-
жит путь в будущее человека, общества и всего человечества. Высокая духовная культура предопре-
деляет веру человека, его совесть, гуманизм, этичность, т.е. категории, способствующие нравствен-
ному совершенствованию личности. 

Верный способ узнать человека – его интеллектуальный уровень, связность мышления, его мо-
ральный облик и нравственные критерии, которых он придерживается, – прислушаться к тому, как и 
что он говорит. Язык человека – это его взгляды на мироустройство, его мировоззрение и поведение. 
Как говорит человек, так, соответственно, и думает, ведь важнейшей функцией речи как деятельности 
является функция выражения мысли, интеллекта человека. Благодаря речи-языку можно судить о том, 
с кем мы имеем дело: определить степень интеллигентности человека, степень его психологической 
уравновешенности, степень его возможной «закомплексованности». Связь речи и мышления двусто-
ронняя: речь в мысли не только формулируется, но и формируется. Четкое выражение своей мысли, 
точный подбор слов, богатство речи формируют мышление человека и его профессиональные навыки 
во всех областях человеческой деятельности. Язык и его практическое воплощение – речь – отражают 
состояние нравственности общества. 

Нравственность и мораль находятся в непосредственной связи с понятием духовности. В Большом 
толковом словаре русского языка под редакцией Кузнецова С. А. духовность трактуется как «духов-
ная, интеллектуальная природа человека; внутренняя, нравственная сущность человека (противопо-
лагаемая его физической, телесной сущности)» [1, с. 289]. Интересен тот факт, что в Словаре русского 
языка 1953 г. под редакцией Ожегова С. И., основоположника учения о культуре речи, инициатора и 
ответственного редактора известной научно-популярной серии «Вопросы культуры речи», такая сло-
варная статья отсутствует. На наш взгляд, это связано с взаимоотношениями церкви и государства, 
сложившимися к тому времени в Советском Союзе. 

Огромная роль духовности состоит в том, что даже, несмотря на различия интересов, ментально-
сти и традиций, она служит мощным объединяющим фактором не только на уровне межличностного 
общения, но также в профессионально ориентированной коммуникации: политической, публичной, 
межкультурной, управленческой [3]. Свойство духовности оказывать позитивное влияние на инте-
ресы, определяющие цели и пути развития, дает возможность разумно использовать культурные раз-
личия и повернуть противоречия в созидательное, творческое русло. 

Культурный аспект коммуникации невозможно представить вне учения о культуре речи. Анали-
зируя данный раздел науки о языке, нельзя не затронуть ретроспективный, исторический фактор, ко-
торый очень значим в этой области знания, несмотря на то, что культура речи – это сравнительно 
новая дисциплина лингвистического знания. Учение о речевой культуре зародилось в Древней Греции 
и Древнем Риме – в теории и практике ораторского искусства. В России его оригинально осмыслил и 
развил на материале общественной словесности М.В. Ломоносов. В процессе истории формировались 
функции культуры речи, накапливался опыт, возникали споры и дискуссии, ее языковой аспект опре-
делялся стабилизацией литературного языка. Русский язык формировался на основе славянского, он 
признан языком литературы и образования в XVIII в., а так называемый современный русский лите-
ратурный язык ведет свою историю от эпохи А.С. Пушкина. Действительно, несмотря на постоянное 
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обновление, литературный язык той эпохи понятен нашим современникам и служит образцом. Ста-
новление литературного языка породило понятие и правило нормы: в области произношения, слово-
образования, словоупотребления, формообразования, сочетания слов и их связи в предложении. 
Огромный вклад в развитие лингвистики внесли М.В. Ломоносов, А.Х. Востоков, И.А. Бодуэн де 
Куртене, В.В. Виноградов. Место риторики в XIX в. заняла стилистика, включавшая и элементы по-
степенно вызревавшей в недрах филологии XX в. культуры речи, как научной дисциплины. В 
XX веке В.И. Чернышев, Л.В. Щерба, Г.О. Винокур, Б.Д. Томашевский, В.В. Виноградов, С.И. Оже-
гов и их многочисленные ученики постепенно, все полнее и шире осмысливали совокупность явле-
ний, обозначаемую термином «культура речи» или «речевая культура». 

В процессе исторического развития данной дисциплины изменялись и литературные нормы. Это 
изменение обусловлено постоянным развитием языка. Историческое развитие повлекло также и из-
менения коммуникативных качеств речи. Пик развития культуры речи относится к XX в., породив-
шему значительное количество как научных, так и популярных книг, посвященных культуре речи, 
нормам языка, практической стилистике, анализу образцовых литературных текстов и речевых оши-
бок. 

На обывательском уровне, среди носителей языка, не филологов, речевой культурой обладает че-
ловек, который не делает речевых ошибок, говорит свободно и понятно, выразительно и красиво, вла-
деет голосом и интонацией, соблюдает этикет. 

Моносемичных слов в русском языке немного, и культура речи – понятие многозначное, но иссле-
дователи данной области лингвистических знаний (Л.А. Введенская, О.Я. Гойхман, Т.М. Надеина, 
ЛГ. Павлова, Ю.А. Кашаева и др.) в своих трудах ссылаются на определение культуры речи, данное в 
Энциклопедии русского языка: «владение нормами устного и письменного литературного языка (пра-
вилами произношения, ударения, грамматики, словоупотребления, стилистики и др.), а также умение 
использовать выразительные средства языка в различных условиях общения в соответствии с целями 
и содержанием речи» [4, с. 204]. Другими словами, культура речи – это умение правильно говорить и 
писать, а также умение употреблять слова и выражения в соответствии с целями и ситуацией общения. 
Таким образом, ученые выделяют два главных показателя, или критерия, культуры речи – правиль-
ность и коммуникативная целесообразность. Другие критерии культуры речи, или коммуникативные 
качества, выделяющиеся еще с древних времен, – точность, логичность, ясность и доступность, чи-
стота, выразительность, разнообразие (богатство), эстетичность, уместность – играют не менее важ-
ную роль в речевой коммуникации. О внутренней нравственной сущности человека коммуникатив-
ные качества могут сказать намного больше, чем правильность, выражающаяся в соблюдении правил 
орфографии, орфоэпии, пунктуации. 

Л.К. Граудина и Е.Н. Ширяев трактуют культуру речи как «такой выбор и такую организацию язы-
ковых средств, которые в определенной ситуации общения при соблюдении современных языковых 
норм и этики общения позволяют обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных ком-
муникативных задач» [2, с. 16]. Приведенные дефиниции, несмотря на кажущиеся с первого взгляда 
различия, очень схожи, так как в них можно увидеть три основных аспекта речевой культуры: норма-
тивный, коммуникативный, этический. Все современные исследователи культуры речи выделяют 
данные аспекты и заостряют на них внимание. Этический аспект наиболее значим в характеристике 
внутреннего мира человека, его духовности. На этом делают акцент Л.К. Граудина и Е.Н. Ширяев в 
вышеприведенном определении. 

В современной лингвистике различают два уровня речевой культуры человека – низший и выс-
ший. Для низшего уровня, для первой ступени овладения литературным языком, достаточно правиль-
ности речи, соблюдения норм русского литературного языка. Если человек обладает не только пра-
вильной, но и выразительной, точной, чистой, богатой, этичной речью, он достигает высшего уровня 
речевой культуры. Это значит, что он не только не допускает ошибок, но и умеет наилучшим образом 
строить высказывания в соответствии с целью общения, отбирать наиболее подходящие в каждом 
случае языковые средства и конструкции, учитывая при этом, к кому и при каких обстоятельствах он 
обращается. Высокий уровень речевой культуры – неотъемлемая черта культурного, высоконрав-
ственного человека, так как на протяжении всей своей жизни люди накапливают знания, пополняют 
лексический запас, читая классические произведения литературы, совершенствуют речь, предъяв-
ляют высокие требования к своей собственной речи. 

Таким образом, с лингвистической точки зрения под культурой речи подразумевается, во-первых, 
свободное и безошибочное владение произносительными механизмами, готовность памяти, обеспе-
чивающая моментальный и точный выбор нужного слова, отсутствие дефектов произношения, разви-
тие речевого дыхания и голоса, богатая и послушная логическим законам мыслительная основа речи. 
Во-вторых, правильный выбор и использование норм языка, то есть это раздел языкознания, исследу-
ющий проблемы нормализации с целью совершенствования языка как орудия культуры. Наконец, в-
третьих – это показатель уровня общей культуры человека, культуры мышления, способности соблю-
дать нравственные, этические нормы, а соответственно, духовной, интеллектуальной природы чело-
века. Вот это «в-третьих» для бытия человека, для каждодневного и постоянного существования и 
общения является наиболее значимым. 

Именно на формирование «человека культуры» нацелена подготовка студентов к будущей про-
фессиональной деятельности. При изучении проблемы формирования речевой культуры студентов 
нефилологических направлений подготовки нами было проведено анкетирование среди студентов 1–
2 курсов, изучающих дисциплины «Русский язык и культура речи» и «Практикум по культуре русской 
устной и письменной речи» (78 человек). 
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Данные анкетного опроса свидетельствуют о том, что 54% респондентов считают важным показа-
телем общей культуры человека уровень его речевой культуры, 46% студентов не смогли сформули-
ровать свое мнение. При ответе на вопрос о необходимости повышения уровня речевой культуры  
89% респондентов согласились с этим утверждением и лишь 11% затруднились ответить. При опре-
делении качеств грамотной речи студентам было предложено назвать те из них, которых они придер-
живаются. В ответах респондентов эти качества расположились в таком порядке: точность речи (57%), 
логичность (51%), выразительность (41%), уместность (38%), правильность речи (30%), богатство 
речи (19%), чистота речи (14%). Это говорит о том, что не все из перечисленных качеств речи в равной 
степени проявляются в речевой деятельности студентов и не всегда. Студентам было предложено дать 
оценку своему уровню культуры речи. Результаты выглядят следующим образом: как низкий оценили 
свой уровень культуры речи 8% респондентов; как средний уровень – 49%; 43% затруднились опре-
делить свой уровень речевой культуры. Таким образом, больше половины респондентов (57%) при-
дают значение речевой культуре и считают необходимым повысить свой уровень культуры речи. В 
построении устного и письменного высказываний студенты испытывают больше трудностей при со-
ставлении словосочетаний и предложений (71%) и меньше – при словоупотреблении (29%). 43% ре-
спондентов считают, что могут определить речевые ошибки, остальные 57% не смогли ответить на 
этот вопрос. Кроме того, 63% респондентов не умеют находить речевые ошибки, а 73% не умеют их 
исправлять. Причем, студентам сложнее найти и исправить речевые ошибки в своей речи (73%), чем 
в чужой (27%). На вопрос о том, допускают ли студенты речевые ошибки, 73% респондентов отве-
тили, что в их речи встречаются речевые ошибки, и 27% ответить не смогли. При этом студенты от-
метили, что в устной речи они делают ошибок речевого характера больше (65%), чем в письменной 
(16%). Это связано с тем, что письменная речь чаще и легче проверяема, чем устная, и более осмыс-
лена. 

По результатам проведенного анкетирования можно сделать вывод: при формировании речевой 
культуры студентов в период обучения в вузе крайне необходимо использовать приемы работы, ко-
торые эффективно помогают строить как письменное, так и устное высказывание. При этом акцент 
делать на устную речь, т.к. в ней студенты (как оказалось) допускают больше речевых ошибок. Кроме 
того, нужно помочь студентам понимать такого рода ошибки, находить их в чужой и своей речи (уст-
ной и письменной), а также исправлять их. 

Итак, для бытия человека, для каждодневного и постоянного существования и общения культура 
речи как показатель уровня общей культуры человека, культуры мышления, способности соблюдать 
нравственные, этические нормы, а соответственно, духовной, интеллектуальной природы человека, 
является наиболее значимой. 
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ДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ В ОБЛАСТИ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
Аннотация: в статье анализированы причины межэтнических конфликтов в Кыргызстане. Ав-

торами определено, что они гетерогенны и несхожи по территориальному расположению (север и 
юг). 

Ключевые слова: социальная напряженность, власть, государственная власть, управления, ме-
жэтнический конфликт, местная власть, срочное реагирование. 

Во всем мире сегодня развиваются технологии управления многообразием, то есть управления 
межгрупповыми отношениями. В первую очередь, это актуально на уровне местного самоуправления, 
поскольку любой конфликт всегда вырастает в конкретном месте и по конкретному поводу. Но, кроме 
того, управление многообразием – это, конечно же, часть государственной политики в целом. 

При этом стало очевидно, что те органы и структуры, которые обязаны отслеживать и предотвра-
щать напряжения отношений в сообществе не работают с вопросами взаимодействия различных 
групп населения до тех пор, пока не возникает реальный конфликт. 
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Кроме того, отсутствует взаимодействие органов государственной власти, МСУ, правоохрани-
тельных органов и общественных организаций которое невозможно эффективно решать вопросы ме-
жэтнических отношений. Во многом это обусловлено тем, что у чиновников не хватает квалификаций 
и компетенций для позитивного управления разнообразием, в первую очередь этническим и пока еще 
нет понимания того, что управлению разнообразием можно и нужно учиться через соответствующие 
управленческие технологии. 

В Кыргызстане уже почти 10 лет ведется речь о том, что действия власти в области межэтнических 
отношений в стране носят «реактивный» характер, характер «срочного реагирования». Любые поли-
тические решения в этнической сфере производятся только после того, как что-то случится, после 
того, как возникнет острая ситуация, в которой срочные решения принимать необходимо. Далеко не 
всегда эти решения, принятые под влиянием момента, оказываются оптимальными. 

Однако не «реактивная», а только «активная» – продуманная, долговременная, превентивная по-
литика – политика, направленная на учет различных интересов – могла бы резко снизить вероятность 
возникновения подобных конфликтов. Сегодня уже накоплен определенный опыт, который говорит 
о том, что в тех сообществах, где местная власть заинтересована в грамотном управлении многообра-
зием, конфликтов не возникает. Более того, там развивается реальная кооперация и готовность к вза-
имопомощи у людей из самых разных групп. Такое сообщество можно сравнить с организмом, у ко-
торого очень хороший иммунитет. Среди версий событий на юге Республики активно озвучивается 
версия о сознательной провокации, намеренном разрушительном влиянии. Так вот для организма с 
хорошим иммунитетом – вредное внешнее влияние не страшно, он сам справляется с вторжением ин-
фекции, потому что он здоров. 

Напротив, в тех сообществах, для которых межэтнические отношения не являются частью местной 
политики, где растущая напряженность остается незамеченной, а развития событий пускаются на са-
мотек – там одного инцидента достаточно, чтобы спровоцировать кризис, не говоря уже о намеренных 
вмешательствах и провокациях. В таком сообществе, «жар» распространяется мгновенно, как в не-
здоровом организме. И от таких конфликтов не существует никакого другого «лекарства», кроме пла-
номерной работы и развития профессиональных навыков у представителей ОМСУ и сотрудников дру-
гих заинтересованных ведомств. 

Это и без того довольно сложное положение усугубляется кризисом в области экономики, кото-
рый, в большой степени проявляется в безработице, увеличении численности населения с доходами 
ниже прожиточного минимума, что приводит к маргинализации большей части населения, изменению 
образа, качества и стиля жизни, шкалы социальных ценностей целых слоев, расслоению, и увеличе-
нию разрыва в уровне жизни между разными группами населения. 

На наш взгляд, власть все же не является главной силой, способной предотвратить социальное 
противоборство и её негативные последствия. Применение силы может быть эффективным сред-
ством, но лишь в течение исторически непродолжительного периода. В долговременной же перспек-
тиве ставка на силу может лишь усугубить проблемы взаимодействия подсистем общества. Насилие 
способно вызвать разлад в мотивационных и ценностных ориентациях людей, что также способствует 
общественной дезинтеграции. Оно не эффективно и по трудовым и временным затратам, которые 
неизбежно требуются для поддержания порядка. 

В современном обществе решающим фактором поддержания порядка являются самоограничения 
людей, добровольное принятие ими норм и ценностей общества, а также все большая ориентация их 
выборов в процессе действий на аффективную нейтральность, универсализм, достижение, ориента-
цию на себя. 

Их изучение имеет важное для нас значение в том плане, что оно теоретически и практически тесно 
связано с проблемой социальной напряженности, ибо социальный конфликт и социальная напряжен-
ность – это нечто единое, одно есть продолжение другого. Одни говорят, что конфликт постоянно 
существует в организации в виде социальной напряженности, другие считают, что социальная напря-
женность, постоянно нарастая, приводит к открытому конфликту. Поэтому условия возникновения и 
обострения социальной напряженности – это важнейшие предпосылки появления социальных кон-
фликтов. 

Мы склонны считать, что социальная напряженность и социальный конфликт – это части одного 
общего целого, характеризующего состояние отношений внутри общества. Конфликт и напряжен-
ность формируются в конкретной ситуации, содержащей социальную проблему, связанную с суще-
ствованием противоречий, затрагивающих интересы, ценности людей. И конфликт, и напряженность 
обусловлены развитием противоречий, при котором возможна и бесконфликтная форма их преодоле-
ния. Таким образом, можно сказать, что социальный конфликт и социальная напряженность – очень 
близкие понятия, причем всякий конфликт имеет в своей основе, корнях тот или иной вид социальной 
напряженности [3]. 

В Кыргызстане до сих пор не существует уполномоченного государственного органа, отвечаю-
щего за вопросы, связанные с многообразием – этническим, языковым, культурным. Эти вопросы, 
главным образом, находились в ведении Ассамблеи народа Кыргызстана, которая является консуль-
тативным органом и имеет статус общественной организации. Однако за последние несколько лет 
межэтническая напряженность в республике явно возросла, и стала выливаться в открытые столкно-
вения, причем не только на юге, но и на севере страны. Но из-за отсутствия централизованной и упол-
номоченной структуры в стране сегодня нет места, куда могли бы стекаться данные мониторинга, где 
проводился бы анализ текущей ситуации, и прогнозировалось бы увеличение тех или иных рисков. 
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Нет уполномоченного органа, который мог бы отвечать, в том числе, и за рост профессионализма в 
этой сфере среди управленцев. 

Кыргызстан по праву гордится своим многообразием и считает его одними из важнейших ресурсов 
развития. Однако если вопросы многообразия, этническая и языковая политика, грамотное управле-
ние этими вопросами на местном уровне не станут делом государственным – конфликты межнацио-
нального характера будут повторяться снова и снова, но справляться с этим каждый раз будет все 
труднее и труднее. 
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ПРОБЛЕМА ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПОНЯТИЯ «СВОБОДА»  
В НАУЧНОМ И РЕЛИГИОЗНОМ МИРОВОЗЗРЕНИЯХ 

Аннотация: в данной статье дается сравнительный анализ трактовки понятия «свобода» в 
научном и религиозном дискурсе. В работе отмечается, что компаративный подход позволяет вы-
явить общие и особенные черты в понимании свободы и ее значение в развитии человеческой куль-
туры. Актуальность поднимаемой проблемы и выявленных особенностей в трактовке интерпрета-
ции понятия «свободы» в религиозной и научной парадигмах обусловлена тенденцией более тесного 
взаимодействия науки и религии в современном мире. 

Ключевые слова: наука, религия, свобода, рок, Бог, судьба, парадигма. 
Одной из базовых тенденций развития современного мировоззрения является поиск точек взаим-

ного пересечения между научным и религиозным мировоззрением [2]. В марксистской парадигме ре-
лигия рассматривалась как антипод науке. Постмодернистская парадигма с ее ориентацией на отказ 
от нарративов размывает границу между научным и религиозным. Современная философия, изучая 
процессы развития науки активно занимается исследованием таких феноменов как вера, эмоциональ-
ное переживание (П. Фейерабенд, М. Полани и др.). Многие ученые считают, что научное и религи-
озное мировоззрение совместимы и могут дополнять друг друга [3]. В то же время религиозное и 
научное мировоззрения существенно отличаются как по методам познания мира, способам аргумен-
тации, выдвигаемых положений, так и по трактовке базовых философских категорий. В связи с этим 
актуальной становится задача исследования особенного и общего в трактовке такого фундаменталь-
ного понятия как «свобода» с точки зрения научного и религиозного мировоззрения. 

Свобода в научном творчестве может рассматриваться как в контексте ее связи с парадигмой, так 
и в аспекте революционного прорыва парадигмальной зависимости. Ценностные установки пара-
дигмы ставят ученого в определенные рамки, выход за которые может привести к квалификации его 
идей как паранаучных или псевдонаучных. Важно учитывать и потребность ученого в статусной 
оценке его деятельности со стороны научного сообщества. Изучение научного творчества показывает, 
что нередки случаи, когда публикация статьи молодого ученого, обосновывающего идеи резко расхо-
дящиеся с парадигмой в лучшем случае остается не замеченной, а в худшем – подвергается резкой 
критике. Через несколько десятилетий, после осуществления смены парадигм оказывается, что статья 
содержала плодотворные идеи, новаторские предложения, которые были отвергнуты. Тем не менее в 
научном сообществе всегда находятся личности с ярко выраженной индивидуальностью, готовые пе-
реступить через все предписания доминирующей парадигмы. Ярким примером такого подхода явля-
ется российский математик из Санкт-Петербурга Григорий Перельман. В своей деятельности как в 
рамках научного сообщества, так и в повседневной жизни он отказался следовать практически всем 
предписаниям научного сообщества, за исключением моральных и правовых норм. Отказавшись от 
официальной публикации своих научных результатов, от премии в один миллион долларов за реше-
ние математической «проблемы века» – теоремы Пуанкаре, ведя крайне аскетический образ жизни 
Г. Перельман, тем самым продемонстрировал возможность осуществления свободного выбора, во-
преки давлению научной парадигмы. 

Понимание свободы в рамках религиозного мировоззрения уходит своими корнями в мифологию. 
Античность в космическом масштабе отрицала понятие свободы и исходила из идеи фатальности 
Рока, понимаемого как космический закон, определяющий жизнь не только людей, но и богов. Ярким 
примером подобного рода подхода является Миф об Эдипе. Человек является частью космоса, зави-
сим от него и в своей деятельности должен стремится к сохранению его гармонии. Стремление жить 
в соответствии с законом является доминирующей установкой античного мировоззрения. Античный 
мир рассматривается как лучший из существующих миров. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

260     Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 

Возникновение христианства стимулирует интерес к свободе в совершенно новом контексте. Од-
ной из базовых идей христианского мировоззрения является идея свободы выбора как дара, данного 
Богом человеку при творении [1]. Дистанцируясь от ценностей и образа жизни античного общества, 
первые христиане, тем самым, осуществляли свободный выбор, сопряженный с трудностями, опасно-
стями, а часто и угрозой потери жизни. Возникает представление о том, что человек сам творит свою 
судьбу, выбирая тот или иной образ жизни, и несет за него ответственность перед Богом. Дальнейшая 
институализация христианства, формирование организационных структур церкви, развитие теологи-
ческих исследований и догматики в определенной степени ограничили личностную свободу в пони-
мании христианских идей. Средневековое общество оставляло мало места для самостоятельных твор-
ческих поисков, новации классифицировались как ереси и строго преследовались. Дальнейшее разви-
тие европейской философской культуры пошло по пути удаления от идеи Бога и, в конечном итоге, 
свобода стала трактоваться как независимость от религии, самодостаточность человека-творца, орга-
низующего космос в соответствии со своими потребностями. 

В отличие от Запада, русская философская традиция поддерживала тесную связь с христианством, 
переосмысливая его идеи. Развития мира и человека трактовалось как его преображение в Богочело-
века и Богочеловечество. В концепции Н. Бердяева свободе уделяется повышенное внимание. От тра-
диционного для христианства понимания свободы как свободы воли – дара, данного Богом человеку 
при творении, Н. Бердяев переходит к новому пониманию свободы. Он постепенно абсолютизирует 
свободу, трактуя ее как сущность, не подвластную Богу, небытие, существующее, независимо от Бога. 
Более того, сам Бог -Творец, понимаемый в христианстве как святая троица (Бог-Отец, Бог-Сын. Бог-
Дух Святой), производны от этого изначального Ничто. Поскольку Бог возжелал ответной любви он 
создал гармоничный мир в духовном плане, природный же мир есть результат грехопадения. Свобода 
существует вечно, являясь основанием Зла. После грехопадения человек приобщен не только к Богу, 
но и к свободе, над которой бессилен Бог. Не только человек нуждается в Боге, но и Бог нуждается в 
человеке. Религиозно- активное, творческое состояние человека, обеспечивающее его восхождение к 
Богу одинаково необходимо как человеку, так и Богу. Объективный мир не связан с Богом. Он порож-
ден свободой, поэтому в нем господствует зло, потенциально он идет к своему концу. Человек, при-
надлежащий как Богу, так и свободе, выбрав путь морального совершенствования – этику творчества, 
создает возможности для перехода своей души в иной план духовного бытия. 

Подводя итоги, можно сказать, что и в научном и в религиозном мировоззрениях понимание «сво-
боды» предполагает процесс преодоления установленных правил: в первом случае- научным сообще-
ством, во-втором – Богом Творцом. Свобода связана с установлением нового, но всегда таит в себе 
опасность деструктивных проявлений. Религиозное мировоззрение исходит из того, что негативные 
последствия от нарушений предписанных установок в акте свободного действия так или иначе будут 
наказаны, в науке свободный выбор также чреват конфликтом с научным сообществом. В то же время 
и в науке, и в религии свобода обладает конструктивной составляющей. Без свободного выбора не-
возможно развитие и появление нового. 
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Аннотация: в данной статье приведен опыт Карельского научно-исследовательского инсти-
тута при оценке эффективности использования лесосечных машин во вторичных лиственных 
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Эффективность и значение лесного сектора экономики России для экономики страны в целом 

сложно переоценить [3; 7; 9]. Для интенсификации лесопользования в Петрозаводском государствен-
ном университете (ПетрГУ) в рамках исследований по обоснованию сквозных технологий лесопро-
мышленных производств [4–8] вполне обоснованно ведутся исследования по обоснованию эффектив-
ных технологий лесосечных работ во вторичных лесах 

Как показано нами в работах [1–2] лесосечные работы во вторичных лесах отличаются от лесосеч-
ных работ в первичных лесах. Техника для работы во вторичных лесах не выпускается в России, а 
машины для транспорта леса, строительства и эксплуатации лесовозных дорог предоставлены на оте-
чественном рынке в широком ассортименте. В этих работах показаны достоинства и проблемы орга-
низации промышленной деятельности во вторичных лесах, что необходимо учитывать при создании 
перспективной техники для работы во вторичных лесах. 

В связи с этим, мы считаем необходимым привести данные об опыте Карельского НИИ лесопро-
мышленного комплекса, полученный при оценке эффективности использования лесосечных машин 
во вторичных лиственных насаждениях во вторичных лесах. Эти исследования приведены в отчете 
КарНИИЛПа [4], основными исполнителями которого были сотрудники института В.А. Васюков, 
В.В. Ермаков, В.П. Попов, В.Н. Максимов. 

При этих исследованиях технология использования лесосечных машин отрабатывалась на рубках 
ухода в двухярусных лиственных насаждениях в лесосырьевой базе Кондопожского КЛПХ (Респуб-
лика Карелия). В период контрольных исследований сменная часовая выработка за 1 час чистого вре-
мени составила соответственно при работе машин: ЛТ-190 46,4 и 7,7 куб. м, Р-400К – 26,6 и  
5,2 куб. м, ЛТ-189 – 35,2 и 6,1 куб. м. Необходимо отметить, что машины ЛТ-189 и ЛТ-190 являются 
одними из первых в стране машин для заготовки сортиментов и хлыстов на рубках ухода. 

Мы считаем необходимым отметить, что КарНИИЛП уже в 90-х годах прошлого века определил 
целесообразность освоения вторичных лесов и показал некоторые направления требований к отече-
ственной техники для этих лесов. 

Список литературы 
1. Анучин А.С. Интенсификация лесопользования за счет проведения работ во вторичных лесах [Текст] // Актуальные 

направления научных исследований XXI века: теория и практика: Сборник научных трудов по материалам международной 
заочной научно-практической конференции. – 2015. – №2. – Ч. 2 (13–2). – С. 157–159. 

2. Анучин А.С. Новые технологические решения по вовлечению в промышленную эксплуатацию вторичных лесов 
[Текст] // Интенсификация формирования и охраны интеллектуальной собственности: Материалы республиканской науч.-
практ. конф., посвященной 75-летию ПетрГУ. – Петрозаводск: Verso, 2015. – C. 36. 

3. Воронин А.В. Лесопромышленная интеграция: теория и практика: Монография [Текст] / А.В. Воронин, И.Р. Шегель-
ман. – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2009. – 464 c. 

4. Провести исследования, разработать и внедрить комплекс мероприятий, обеспечивающих проведение рубок промежу-
точного пользования и несплошных рубок главного пользования в лесозаготовительных предприятиях Европейско-Уральской 
зоны СССР. – Раздел 5.8. Отчет КарНИИЛП (руководитель В.В. Ермаков). – 1988. – 78 с. 

5. Шегельман И.Р. Классификация сквозных технологий заготовки биомассы дерева / И.Р. Шегельман, П.В. Будник // Пер-
спективы науки. – 2012. – №4 (31). – С. 90–92. 

6. Шегельман И.Р. Методология синтеза патентоспособных объектов интеллектуальной собственности: Монография / 
И.Р. Шегельман, А.С. Васильев, П.В. Будник. – Петрозаводск: Verso, 2015. – 131 с. 

7. Шегельман И.Р. Обоснование сквозных технологий заготовки и производства щепы из биомассы энергетической древе-
сины / И.Р. Шегельман, В.Н. Баклагин // Глобальный научный потенциал. – 2012. – №11. – С. 82–84. 

8. Шегельман И.Р. Ресурсный потенциал как фактор развития приграничного региона [Текст] / И.Р. Шегельман // Наука и 
бизнес: пути развития. – 2012. – №12 (18). – С. 101–103. 

9. Шегельман И.Р. Технологическая платформа развития лесного сектора россии: актуальность возрастает / И.Р. Шегель-
ман, М.Н. Рудаков, Д.Б. Одлис // Глобальный научный потенциал. – 2012. – №14. – С. 103–106. 

10. Шегельман И.Р. Формирование сквозных технологий лесопромышленных производств: научные и практические ас-
пекты [Текст] / И.Р. Шегельман // Глобальный научный потенциал. – 2013. – №8. – С. 119–122. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

262     Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 

Ганин Владимир Алексеевич 
логистический представитель 

ООО «Веста» 
г. Кинель, Самарская область 

магистрант 
НОУ ВПО «Самарский институт управления» 

г. Самара, Самарская область 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ В 2016 ГОДУ 

Аннотация: в данной статье автор рассматривает основные проблемы развития транспорт-
ной системы России в 2016 году. В работе отмечается, что рынок транспортных услуг играет важ-
ную роль в развитии экономики страны, изучается система «Платон», проводится анализ парка ав-
тотранспортных средств. В завершение представлен авторский взгляд на проблему, который мо-
жет быть интересен специалистам в области экономики. 

Ключевые слова: развитие транспортной системы, система «Платон», рынок транспортных 
услуг. 

Одним из основных критериев, который показывает развитие и уровень всей страны, является эко-
номика, и рынок транспортных услуг играет важную роль в развитии экономики страны. Анализ раз-
вития структуры и динамики основных показателей перевозки грузов в России в 2014–2015 гг. пока-
зал, что наибольшее количество грузов перевозится при помощи автомобильного транспорта, желез-
ной дороги и трубопроводными путями. Но, по моему мнению, в силу нынешних обстоятельств, сло-
жившихся в грузоперевозках, в связи с нестабильным курсом рубля по отношению к доллару и евро, 
и вступившим с 15 ноября 2015 года система «Платон», по который владельцы траков массой от 
12 тонн и выше будут платить при проезде по всем автотрассам федерального значения, и стоимость 
с 15.11.2015 по 29.02.16: 1,5293 руб. за километр пути, а с 1 марта 2016 года до 31 декабря 2018 года 
тариф будет увеличен до 3,06 руб./км. 

Что такое система Платон? 
15 ноября 2015 года запущена в работу система оплаты дорог «Платон», которая обеспечивает 

сбор средств или «плата за тонны» так её называю водители. Итак, система Платон предусматривает 
обработку и хранение данных о передвижении траков с высоким тоннажем по федеральным трассам 
(а это 50 744 км) по всей России. 

Для того что бы система работала требуется оснастить грузовой транспорт и автомобили 
GPS/ГЛОНАСС и GSM модулем, а также акселерометром, модулем защиты информации, датчиками 
нарушения целостности. 

Система автоматически отключается, когда трак уходит с федеральной трассы или въезжает на 
платную дорогу, где плата взимается по-другому. Предполагается, что тариф не будет зависеть от 
наличия груза. 

Подведя небольшой итог по данной системе «Платон» скажу, что данная система не оправдает 
себя, поскольку все пути она прокладывает по Федеральным платным трасам, и путь водителя может 
составлять не 764 км пути из Самары в Волжский, а все 810 км, а каждый километр в 2016 году будет 
стоить 3,06 р. В конечном счёте ни новых дорог, ни прибыли Компаниям и Холдингам и ИП ждать не 
стоит, и водители, которые работают от процента с груза, потеряют в зарплате, пусть и немного, но 
это очень неприятно. 

В России имеется большое количество логистических компаний (холдингов, ООО, ИП и т. д.), в 
основном они небольшие по размерам и находятся на огромных расстояниях, что создаёт определён-
ные трудности для перевозок. Но данная проблема решаема и каждая компания стремится решить её 
возводя новые склады, порты и открывая новые филиалы по всей стране. 

На данный момент при проведении анализа получаем, что парк автотранспортных средств нахо-
дится в упадке, 14% грузовых автомобилей имеют возраст до 5 лет, а большая часть автопарка – более 
10 лет есть и экземпляры ветераны, возраст которых доходит до 25 лет. Технический уровень отече-
ственных транспортных средств отстает от мирового на 10–15 лет по экономичности, надежности, 
эргономичности, экологии и безопасности, что приводит к повышению общественных издержек на 
внутреннем рынке и значительным потерям на рынке международных перевозок. Но Мечты россий-
ских дальнобойщиков сбываются: теперь им доступен магистральный КАМАЗ-5490 с кабиной 
Mercedes-Benz Axor. Уже сейчас в Набережных Челнах изготовили 1096 таких тягачей. Окончатель-
ный переход завода на новый модельный ряд состоится в конце 2016 года. Будем только надеяться, 
что они будут соответствовать всем стандартам, будут надёжными и иметь всё необходимое для бла-
гоприятной работы водителя, потому что трак для водителя как второй дом где все должно быть под 
рукой и работать как часы. 

ВВП страны за 2014–2015 г. вырос всего лишь на 1,5%, индекс тарифов на грузовые перевозки 
стремительно увеличивался. 

Объем российского рынка транспортно-логистических услуг превышает 55 млрд USD на 2015 г. В 
структуре российского рынка более 75% приходится на грузоперевозки. 
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В настоящее время на российском рынке работает около 4 тысяч Логистических компаний, среди 
которых три тысячи компаний осуществляют перевозки и одна тысяча занимается экспедиторской 
деятельностью. 

По географическому расположению основная масса компаний расположена в столице (Москве) и 
северной столице (Санкт-Петербурге), а также в портовых городах и региональных центрах. Около 
30% компаний находятся в Центральной части России (18% – в Москве), (28% – в Приволжье), (18% – 
в Уральском федеральном округе) и 9% – в Северо-Западном федеральном округе. 

Зарубежным компания в логистической сфере принадлежит – около 17% рынка, которые высту-
пают посредниками между Россией и Европой и странами СНГ. 

По итогам отраслевых исследований получаем, что темпы роста перевозок у в России имеют вы-
сокие показатели, не смотря на высокие налоги и отвратительные дороги и другие отрицательные 
факторы. Если вдаваться в цифры, то значения годового оборота логистических компаний за 2014 и 
2015 гг. в среднем выросли более чем на 2,5%. 

Дальнейшее развитие российского рынка транспортно-логистических структур выглядит много-
обещающе, хотя на деле всё может оказаться еще одой бумагой с печатью. 

1. Внешние: 
− динамика глобальной торговли и индустрии; 
− дальнейшее нахождение России в ВТО 
− стабильность взаимоотношений Европейского союза; 
− рост объемов торговли со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и повышение потребно-

стей в создании новых транспортных коридоров, включая транзитные перевозки грузов по территории 
России; 

− глобализация деятельности транснациональных корпораций и западных розничных сетей; 
− экспансия международных логистических компаний. 
2. Внутренние: 
− сохранение достаточно высоких темпов экономического роста в стране; 
− положительная динамика промышленного производства и розничного товарооборота; 
− увеличение объемов экспортно-импортных операций и изменение структуры внешней торговли; 
− спрос на транспортно-логистические услуги; 
− темпы консолидации логистического рынка; 
− состояние транспортно-логистической инфраструктуры и динамика инвестиций в отрасль. 
По аналитическим данным логистические компании будут находится в небольшом застое и сред-

негодовые темпы роста транспортно-логистических услуг в 2016–2017 гг. составят 0,5%. 
В завершение всего выше перечисленного хочу высказать свое мнение, относительно темпов роста 

Логистики, рост он, конечно, будет за счет нововведений в плане перевозок, предоставление более 
выгодных условий по перевозкам от разных холдингов и компаний, но вот что касательно ИП тут 
сказать сложно поскольку надо понимать, что не все ИП имеют у себя за спиной большой капитал, 
огромный штат специалистов и техники, а также развитой инфраструктуры (портов, складов и т. д.). В 
первую очередь все новые законы и реформы ударят по ним, и многие ИП будут вынуждены за-
крыться либо на время сдать всю технику в аренду, либо сократить штат до того количества, которое 
будет приносить прибыль, несмотря на все расходы. И на данном этапе Логистика получит на первое 
полугодие 2016 года застой в плане развития, поскольку поймать волну и правильное направление во 
время данного кризиса сможет не каждый. Но будем надеяться, что Государство прекрасно понимает, 
что Логистика это золотая жила России, и сделают всё возможное что бы хоть как-то облегчить суще-
ствование этого направления на данном этапе. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА  
ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ  

НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ КОМПАНИИ ОАО «РОСНЕФТЬ» 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема анализа прибыли и рентабельности как 

постоянного процесса, который позволяет быстро скорректировать текущие управленческие реше-
ния. Результаты данного анализа используются в планировании производства и оценке эффективно-
сти качества работы. Актуальность данной темы обусловлена необходимостью регулярного мони-
торинга доходов и расходов предприятия, а также эффективностью управления в целях достиже-
ния основной цели коммерческой фирмы – максимизация прибыли. 

Ключевые слова: прибыль, рентабельность. 
Как известно, прибыль считается наиболее значимым показателем финансовой деятельности пред-

приятия, а ее максимизация – одна из основных целей развития фирмы. Прибыль объективно необхо-
дима предприятию для развития хозяйства: расширения материально-технической базы, увеличения 
собственных оборотных средств, создания фондов, необходимых для социальных нужд коллектива. 
Размер получаемой прибыли определяет, насколько предприятие конкурентоспособно и выявляет сте-
пень его оперативно-хозяйственной самостоятельности. 

ОАО «Роснефть» на сегодняшний день является крупнейшей нефтедобывающей компанией. 
ОАО «Роснефть» успешно развивая свою деятельность, продемонстрировала высокую устойчивость 
в условиях мирового финансового кризиса, сохранила объем финансирования стратегических проек-
тов, продолжила генерировать свободный денежный поток и сокращать чистый долг. 

Немало важную роль в анализе результативности и степени надежности предприятия играют по-
казатели прибыли. В прибыли отражаются все доходы, расходы, обобщаются результаты деятельно-
сти предприятия. 

Проведем подробный анализ прибыли на примере ОАО «Роснефть», на основании данных отёч-
ности предприятия за 2011–2014 гг. 

Динамика основных экономических показателей деятельности ОАО «Роснефть» за 2012–2014 гг. 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Динамика основных экономических показателей предприятия ОАО «Роснефть» за 2011–2014 гг. [2] 
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Выручка от продажи товаров (услуг), 
млн р. 1372,1 2595,7 3544,4 4299,7 21,3 36,5 89,2 

Валовая прибыль, млн р. 442,9 1289,3 1575,1 1848,4 17,4 22,2 191,1 
Доходы от участия в других организа-
циях, млн р. 4,8 13,5 73,3 507,8 592,8 443,0 181,3 

Прибыль от продаж, млн р. 284,9 244,1 208,4 155,4 –25,4 –14,6 –14,3 
Прочие доходы, млн р. 360,4 641,6 382,8 1258,6 228,8 –40,3 78,0 
Прочие расходы, млн р. 370,6 581,3 499,9 1351,1 170,3 –14,0 56,9 
Текущий налог на прибыль, млн р. 49,8 57,7 43,8 36,6 –17,1 –24,1 15,9 
Прибыль до налогообложения, млн р. 285,2 345,6 154,8 505,9 226,8 –55,2 21,2 
Чистая прибыль, млн р. 236,8 302,5 136,3 501,3 267,8 –54,9 27,7 

 
Из таблицы 1 видно, что чистая прибыль в 2013 г., по сравнению с 2012 г. уменьшилась на 54,9%, 

что в абсолютном выражении составило 166,2 млн р. В 2014 г., по сравнению с 2013 г. наблюдается 
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скачек вверх, (чистая прибыль, увеличилась практически в 2,6 раза). Так же наблюдается увеличение 
выручки от продажи товаров и услуг на протяжении 2011–2014 гг., это свидетельствует о том, что 
больший доход предприятие ОАО «Роснефть» получает от основной деятельности. Валовая прибыль 
на протяжении исследуемого периода заметно растет, это обусловлено снижением себестоимости ре-
ализации товаров, так же растут доходы от участия в других организациях. Следует отметить что, в 
2014 г., по сравнению с 2013 г. прибыль от продаж уменьшилась на 25,4%, это неблагоприятный фак-
тор для предприятия. В 2013 г., по сравнению с 2012 г. прочие доходы снизились на 40,3%. Однако, в 
2014 г., по сравнению с 2013 г. наблюдается резкий скачек вверх, (прочие доходы увеличились прак-
тически в 2,3 раза), это обусловлено снижением прочих расходов в 1,7 раз. В 2012 г., по сравнению с 
2010 г. текущий налог на прибыль увеличился на 15,9%, что в абсолютном выражении составило 
7,9 млн р. Рост этого показателя происходит из-за увеличения ставок налогообложения, в целом не-
желательное, но не зависящее от предприятия явления, к тому же в 2013–2014 г., замечено снижение 
данного показателя. Прибыль до налогообложения в 2013 г., по сравнению с 2012 г. уменьшилась на 
55,2%. Однако в 2014 г., по сравнению с 2013 г. она увеличилась в 2,6 раз, что в абсолютном выраже-
нии составило 351,2 млн р. Рост данного показателя указывает на положительные тенденции деятель-
ности производства на данном предприятии. Разные темпы изменения этого показателя могут быть 
вызваны в основном корректировкой системы налогообложения. Динамика валовой, чистой прибыли 
и прибыли от продаж представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика прибыли ОАО «Роснефть» за 2011–2014 гг. 

 
По данным рисунка 1 видно, что в исследуемом периоде явное изменение потерпела валовая при-

быль. Главным показателем прибыли от реализации (продаж) является валовая прибыль, на протяже-
нии исследуемого периода она увеличивалась, что является положительным фактором. 

Важную роль в анализе хозяйственной деятельности предприятия оказывают показатели рентабельно-
сти. С их помощью можно охарактеризовать, насколько эффективна работа предприятия. Данные показа-
тели более полно, чем прибыль, отражают окончательные результаты хозяйствования, потому что их ве-
личина показывает соотношение эффекта с наличными или использованными ресурсами [1]. 

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы предприятия в целом, доход-
ность различных направлений деятельности (производственной, предпринимательской, инвестицион-
ной), окупаемость затрат и т. д. 

Результаты расчетов показателей рентабельности для ОАО «Роснефть» приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Основные показатели рентабельности предприятия ОАО «Роснефть» за 2011–2014 гг. [2] 
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Рентабельность продаж, (ROS) 20,77 9,4 5,9 3,6 –54,7 –37,4 –38,8 
Рентабельность реализованной 
продукции, (GPM) 32,3 49,7 44,4 42,9 53,9 –10,7 –3,4 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

266     Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 

Общая рентабельность активов, 
(P0) 11,3 12,1 2,7 6,4 7,1 –77,7 137,0 

Чистая рентабельность активов, 
(ROA) 26,1 23,7 8,4 17,8 –9,2 –64,6 111,9 

Рентабельность собственного ка-
питала, (ROE) 23,22 25,16 10,29 36,54 8,4 –59,1 255,1 

 
Из таблицы 2 видно, что рентабельность собственного капитала за исследуемый период увеличи-

лась – это является положительным фактором, так как данный показатель характеризует эффектив-
ность использования собственного капитала. Однако, в 2013 г., по сравнению с 2012 г. наблюдается 
снижение данного показателя на 59%, но в 2014 г., рентабельность увеличилась практически 
в 2,5 раза. Чистая рентабельность активов в 2013 г., по сравнению с 2012 г., снизилась на 65%, но в 
2014 г., наблюдается резкое увеличение на 100%, это обусловлено увеличением чистой прибыли. Об-
щая рентабельность за анализируемый период растет, что является положительным фактором, так как 
данный показатель характеризует эффективность всей деятельности предприятия. Однако, в 2013 г., 
по сравнению с 2012 г. наблюдается снижение данного показателя на 77,7%, но в 2014 г., рентабель-
ность увеличилась на 137%. Так же наблюдается уменьшение рентабельности реализованной продук-
ции в 2013 г., по сравнению с 2012 г. на 10,7%, а в 2014 г., по сравнению с 2013 г. на 3,4%. Рентабель-
ность продаж за анализируемый период не повысилась, что является важным показателем ухудшения 
качества менеджмента и эффективности сбытовой политики. 

Таким образом, можно сделать вывод, что незначительное увеличение основных коэффициентов 
рентабельности за анализируемый период является положительной тенденцией в деятельности пред-
приятия. 

Подводя итоги проведенного анализа, следует отметить, что за исследуемый период наблюдается 
рост показателей прибыли и рентабельности. Однако в 2014 г., по сравнению с 2013 г. прибыль от 
продаж снизилась на 25 млн р., что так же повлияло на незначительное уменьшение таких показателей 
как: рентабельность продаж и рентабельность реализованной продукции. Исходя из этого, необхо-
димо использовать мероприятия по повышению рентабельности, для поддержания стабильного поло-
жения предприятия. 

Объемы производства ОАО «Роснефть» значительно увеличиваются с каждым годом. У компании 
наблюдается положительная динамика значений показателей. Несмотря на нестабильную экономиче-
скую ситуацию в стране, компания наращивает объемы эксплуатационного бурения, и заключает но-
вые выгодные договора на внутреннем рынке. Для дальнейшего положительного роста компании был 
предложен ряд мероприятий. 

Повлиять на финансовое состояние ОАО «Роснефть» можно через изменение денежных потоков 
и структуры баланса, поэтому для финансового роста компании необходимо применить следующие 
мероприятия: 

1. Проводить ежеквартальные расчеты основных показателей финансовой устойчивости, для свое-
временного выявления рисков компании. 

2. Сократить производственный цикл до минимума, за счет чего повысится оборачиваемость ак-
тивов, а с ними и коэффициент текущей ликвидности. 

3. Уменьшить текущую кредиторскую задолженность организации, в том числе за счет изменения 
источников финансирования в пользу долгосрочных заимствований. 

4. Внедрить современное энергоэффективное технологическое оборудование, за счет чего повы-
сится абсолютная сумма прибыли, что положительно повлияет на показатель рентабельности. 

5. Автоматизировать ручной труд, который приведет к увеличению отдачи основных средств. 
6. Развивать передовые формы торговли нефтью и нефтепродуктами, для повышения доходности. 
7. Улучшить взаимодействие с акционерами и инвесторами, для улучшения стандартов раскрытия 

информации. 
8. Оптимизировать транспортно-логистический рынок, для снижения дополнительных расходов 

предприятия. 
Так же компании необходимо поддерживать стратегическую цель в области разведки и добычи на 

суше, максимально раскрывать потенциал действующих месторождений, реализовывать новые про-
екты для обеспечения устойчивой добычи углеводородов. Внедрение предлагаемых мероприятий по-
ложительно отразится на показателях финансовой деятельности ОАО «Роснефть». 
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АНАЛИЗ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
НЕФТИ И КУРСА РУБЛЯ 

Аннотация: данная статья отражает результаты исследования зависимости между ценой на 
нефть и курсом рубля при помощи вычисления коэффициента корреляции. По приведенным данным 
выявляется зависимость между обозначенными показателями, которая свидетельствует о падении 
курса рубля при снижении цены на нефть. 

Ключевые слова: цена на нефть, курс рубля, коэффициент корреляции. 
Уже довольно давно методы статистики применяются во всех областях жизнедеятельности чело-

века. Статистика в экономике играет одну из самых важных ролей. Так как именно эта научная от-
расль занимается анализом и обработкой объемного количества информации и стабилизирует соци-
ально-экономические отношения субъектов хозяйствования. Зачастую в экономических исследова-
ниях находят решение поставленной задачи в выявлении факторов, определяющих уровень, динамику 
процесса в экономике. Данную функцию нередко отражает корреляционно-регрессионный анализ. 
Для достижения достоверности проводимого анализа существует необходимость не только в выявле-
нии определенных взаимосвязей, но и в определении количественной оценки данных показателей. 

Корреляционная зависимость – взаимозависимость двух или нескольких случайных величин. Из-
менения значений одной или нескольких из этих величин приводят к систематическому изменению 
значений других величин [1]. 

Оценивая временной интервал, на примере периода падения цен на нефть и одновременного роста 
курса доллара по отношению к другим валютам, можно выявить высокий уровень корреляции между 
стоимостью сырой нефти и курсом доллара. Данная зависимость является обратной, при которой цена 
на сырую нефть двигается в противоположном направлении относительно движения доллара, из чего 
следует сделать вывод, что любое существенное изменение курса доллара относительно других ос-
новных валют оказывает значительное влияние на стоимость сырой нефти. 

Наибольшую долю в структуре экспорта в 2014 г. занимала нефть (58,6%) [3]. Россия в большей 
степени экспортирует сырьё, после реализации импортных товаров, произведенных не сырьевыми от-
раслями, рубли нужно конвертировать в валюту для закупки новых партий товара [2]. В обмен на 
нефть Россия импортирует то, что не производится в стране. Наряду с продукцией высокотехноло-
гичных производств, продукцией лёгкой и обрабатывающей промышленностей, значительную долю 
импорта составляет так называемый «критический импорт», то есть те товары, без которых невоз-
можно обойтись либо крайне затруднительно. К такой группе можно отнести автомобильные ком-
плектующие, запчасти для обслуживания импортных машин и оборудования, лекарства, расходные 
материалы для диагностического и медицинского оборудования и прочее. Устранение диспропорции 
в развитии отраслей в сторону импортозамещения и увеличение доли высокотехнологичных отраслей 
в ВВП страны, способны повысить конкурентоспособность России и улучшить качество жизни граж-
дан. При снижении мировых цен на нефть страна получает меньше валютной выручки, спрос на ва-
люту повышается, стоимость которой остается относительно неизменной, из этого следует, что руб-
лей на покупку валюты потребуется больше из-за их удешевления, следовательно, рост рублёвых цен 
является неизбежным, и рубль ослабевает. Роль нефти в ценообразовании рубля в последнее время 
еще более возросла. По отношению к прошлым годам корреляция была положительная, но не столь 
сильная. Можно предположить, что зависимость от цен на нефть по-прежнему будет сохранять высо-
кие показатели, так как в бюджете заложена цена выше текущей рыночной. Если цены на нефть вер-
нутся к своим предыдущим значениям, то корреляция снова может снизиться. 

Российский рубль сильно коррелирует с нефтяными ценами, по итогам 2015 года уровень корре-
ляции достиг 0,82 или 82%, что является максимальным показателем за последние десять лет. Однако 
курс рубля зависел не только от нефти, но и под влиянием санкций и масштабного оттока капитала. 
В настоящее время взаимосвязанное движение нефти и рубля с одной стороны является положитель-
ным фактором, так как именно данная взаимосвязь позволяет компенсировать падение нефтяных до-
ходов, иначе на фоне падения цен на нефть имели бы место огромный дефицит и сильная рецессия. 

Таким образом, снижение доходов на нефть сильно ударит по российской экономике: дефицит 
бюджета возрастет, курс рубля ослабнет. Однако можно прогнозировать и позитивный сценарий для 
экономики России. При установлении цены на нефть на уровне 50 долларов (и при этом будет наблю-
даться негативная тенденция, так как на рынке будет ожидаться дальнейшее снижение цен в средне-
срочной перспективе), то курс рубля к доллару сбалансируется в виде суммы в размере 68 рублей, при 
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снижении до 40 долларов возможно ожидание 85 рублей за доллар. Подорожание нефти приведет к 
укреплению рубля. При 60 долларах за баррель возможно ожидание курса в размере менее 56 рублей 
за доллар, при 70 – менее 50. В долгосрочной перспективе экономика диверсифицируется и начнет 
возрастать, результат будет зависеть не только от нефтегазовых денег, но и от экономической поли-
тики государства. 

Список литературы 
1. Корреляция, корреляционная зависимость [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://statpsy.ru/correlation/correlation 
2. Покутняя И.В. Влияние цены на нефть и изменение курса валют / И.В. Покутняя, О.П. Шахбазова // Сборник материалов 

научно-практической конференции: Новое слово в науке. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2014. – С. 275–276. 
3. Ширяев Д.В. Анализ и последствия снижения курса российского рубля / Д.В. Ширяев // Молодой ученый. – 2015. – 

№24. – С. 618–622. 
 

Ильина Алена Петровна 
финансовый менеджер 
ООО «КонсалИнвест» 

г. Калининград, Калининградская область 

АВТОМАТИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА РАСЧЕТОВ 
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Аннотация: процесс создания, распределения и использования внебюджетных фондов непосред-
ственно связан со всеми экономическими, политическими, социальными и другими течениями в об-
ществе. По мнению автора статьи, при совершенствовании системы внебюджетных фондов необ-
ходимо учитывать внешние факторы, так как все «жизнедеятельные» отрасли тесно связаны друг 
с другом. 

Ключевые слова: автоматизация, бухгалтерский учет, налоги, финансы. 
Использование персональных компьютеров для автоматизации бухгалтерского учёта является 

важной составной частью системы информационного обеспечения всей деятельности предприятия. 
Сам по себе бухгалтерский учёт состоит из множества рутинных операций, связанных с многократ-
ным выполнением одних и тех же арифметических действий, подготовкой разнообразных по форме 
отчётных и платёжных документов и переносом данных из одних документов в другие [1]. 

Автоматизированные системы бухгалтерского учёта способны помочь подготовить и сохранить в 
электронном виде первичные и отчётные документы, а также бланки часто повторяющихся форм с 
уже сформированными реквизитами предприятия. 

Рассмотрим две основные [2]. 
«1С: Бухгалтерия» универсальная программа массового назначения для автоматизации бухгалтер-

ского учета. Она может использоваться на предприятиях разных направлений деятельности и форм 
собственности. 

«1С: Бухгалтерия» предоставляет бухгалтеру гибкие возможности учета: 
− произвольная структура кода счета дает возможность использовать длинные коды счетов (суб-

счетов) и вести многоуровневые планы счетов с большим уровнем вложенности; 
− возможность работы с несколькими планами счетов позволяет вести учет в нескольких системах 

учета (например, российской и GААР); 
− содержит встроенные механизмы ведения количественного и валютного учета; 
− на любом счете можно вести многомерный (до 5-ти разных разрезов) и многоуровневый (до  

10-ти уровней вложенности) аналитический учет; 
− поддерживает ведение консолидированного учета, поэтому может применяться в централизо-

ванных бухгалтериях [3; 4]. 
Программа позволяет автоматизировать ведение всех разделов бухгалтерского учета: 
− операции по банку и кассе; 
− основные средства и нематериальные активы; 
− материалы; 
− товары и услуги, выполнение работ; 
− учет производства продукции; 
− учет валютных операции; 
− взаиморасчеты с организациями; 
− расчеты с подотчетными лицами; 
− начисление зарплаты, расчет НДФЛ и ЕСН; 
− расчеты с бюджетом и другие. 
Типовая конфигурация «1С: Бухгалтерия» соответствует принятой методологии бухгалтерского 

учета в хозрасчетных организациях и позволяет вести налоговый учет в соответствии с требованиями 
главы 25 НК РФ. 

Предусмотрен как ручной ввод операций, так и работа «от документа». Это означает, что бухгал-
тер вводит первичный документ и сразу после этого может сформировать все необходимые проводки. 
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При этом все проводки, независимо от места их формирования, записываются в сводный регистр. 
Доступ к нему возможен из любой подсистемы комплекса. Книга учёта и отчётность ведутся также 
по забалансовым счетам. Все формы внешней отчётности генерируются автоматически на основе дан-
ных сводного регистра и могут быть рассчитаны на любую дату. В комплект поставки включено более 
30 форм отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды и органы статистики. 

Список литературы 
1. Агеева Н.А. Социальные аспекты инновационного развития муниципальных образований / Н.А. Агеева, О.В. Анти-

пина // Труды НГТУ им. Р.Е. Алексеева. – 2014. – №1. – С. 276. 
2. Будаева М.С. Проблемы и пути решения инвестиционной политики посредством лизинговой формы финансирования 

учеными Иркутской области // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. – 2014. – №4. –  
С. 210–214. 

3. Гущина И.Э. Бухгалтерский учет расчетов по единому социальному налогу и пенсионным взносам // Новое в бухгалтер-
ском учете и отчетности. – 2007. – №9. 

4. Нечаев А.С. Теоретические аспекты проектного финансирования // Ученые записки Российской Академии предприни-
мательства. – 2009. – № XVII. – С. 88–100. 

5. Огнев Д.В. Инновационный инструментарий в области лизинга / Д.В. Огнев, А.С. Нечаев // Микроэкономика. – 2009. – 
№6. – С. 134–140. 

6. Организация учета и налогообложения расчетов по единому социальному налогу [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.referatbar.ru/referats/413F2-5.html 

 

Калькова Наталья Николаевна 
канд. экон. наук, доцент 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернадского» 
г. Симферополь, Республика Крым 

ИННОВАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ 
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Совершенствование системы управления регионом требует создание новых подходов к организа-

ции управленческой деятельности, что предполагает исследование вопросов оценки компетенций 
управленческого персонала, с целью формирования новой управленческой элиты, способной быстро 
адаптироваться к динамично меняющимся условиям внешней среды, связанным с процессами глоба-
лизации и новыми геополитическими вызовами, принимать эффективные управленческие решения, 
способствующие повышению уровня социально-экономического развития территории. 

Следует отметить, что одними из составляющих социально-экономического роста являются инно-
вационные процессы, так как именно инновации обеспечивают конкурентные преимущества во всех 
видах экономической деятельности. Однако, необходимо учитывать, что принятие эффективных 
управленческих решений, с учетом инновационной составляющей, требует от персонала способность 
творчески мыслить, обладать гибкостью ума, изобретательностью, чувством нового, возможностью 
осуществлять экономически целесообразный выбор в условиях социальных преобразований в обще-
стве. Так, как отмечает Н.Ю. Молостова [1], личность, как субъект инновационной деятельности, про-
является в инновационном поведении и в саморегуляции, которые обеспечивают: актуализацию пси-
хических возможностей, компенсацию недостатков, регуляцию индивидуальных состояний в связи с 
задачами и событиями деятельности, что обеспечивает активное включение субъекта в деятельность, 
требующее от него расчета сил на весь период деятельности, особенно на период, связанный с непред-
виденными трудностями. Таким образом, не всякое поведение может рассматриваться как способ-
ствующее инновационной деятельности. Действительно, инновационное поведение может рассмат-
риваться как инициативный тип индивидуального или коллективного поведения, связанный с систе-
матическим освоением управленческими субъектами новых способов деятельности в различных сфе-
рах социальной и общественной жизни, результатом которых будет являться повышение конкуренто-
способности региона, а также уровня и качества жизни населения данной территории. 

Главными признаками инновационного поведения, в созданных определенных условиях, по мне-
нию В.О. Кравченко [2], являются инициатива, творчество и саморазвитие, при этом персонал: 

− видит собственные перспективы развития; 
− уверен в необходимости и восприятии своих идей и инициатив; 
− обладает индивидуальными и групповыми компетенциями по структурированию и внедрению 

своих идей; 
− умеет превращать проблемы предприятия в идее инновационного развития [2]. 
Одним из личностных параметров, обеспечивающих эффективность участия в инновационном 

процессе является компетентность, которую ученый Р. Роджерс определяет как постоянную модель 
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поведения в результате совокупности знаний, навыков, способностей и мотивации, которые являются 
основой для формализации определенного типа поведения человека, необходимого для конкретной 
работы [3]. Р. Роджерс выделяет два уровня инновационного поведения: новатор компетенции, кото-
рый систематически использует инновационную продукцию, услуги, процессы, стратегии и ценности, 
с целью выявления закономерностей и тенденций, а также разработки новых, уникальных подходов и 
полезных решений. Лидер инноваций должен не только генерировать новые идеи, а, скорее, должен 
понимать, как использовать инновации в соответствии с миссией и целью организации, взаимодей-
ствуя с персоналом организации и поддерживая высокий уровень совместной работы, обеспечивая 
возможности для обмена инновациями [3]. Бесспорно, важно не только генерировать новые идеи, об-
ладать новой инновационной продукцией, но также взять на себя личную ответственность за эффек-
тивность их внедрения в рамках управленческих и последствия их реализации в производственном, 
социально-экономическом, экологическом и др. процессах в регионе. 

Вместе с тем, необходимо учитывать, что региональное управление следует рассматривать как си-
стему последовательных управленческих решений на всех иерархических уровнях и поэтому, как от-
мечает К. Крабти [4] часто, при групповом решении, персонал ищет одобрения и поддержки, наблю-
дает за действиями других людей, а затем осуществляет такой же выбор, независимо от собственного 
информационного сигнала, потому что, как правило, разумно делать то, что делают другие люди. При 
этом управленческий персонал может также поддерживать идею под давлением своих коллег, или 
просто потому, что кто-то сделал, и это кажется хорошей идеей [4]. 

Действительно, учитывая значительное количество звеньев в иерархии региональной исполни-
тельной власти: Совет министров, министерства, республиканские комитеты, можно предположить 
снижение эффективности принятия и выполнения управленческих решений инновационного харак-
тера, что повышает уровень энтропии в регионе и негативно отражается на показателях социально-
экономического развития. Именно поэтому, учитывая сложность человеческого поведения, психоло-
гические особенности каждого управленческого работника, имеет место необходимость разработки 
комплексной оценки психологической готовности управленческого персонала эффективно создавать, 
принимать и выполнять управленческие решения инновационного характера, направленные на стаби-
лизацию развития социального, экологического и экономического векторов развития в регионе. 
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Аннотация: данная статья посвящена управлению развитием водного туризма. Авторами ста-

тьи обобщены основные организационно-экономические аспекты управления развитием данного 
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Калининградская область традиционно пользуется большой популярностью у российских тури-

стов, как регион с уникальным климатом и большим количеством рекреационных ресурсов. В этом 
регионе традиционно были развиты водные виды туризма. 

Не смотря на различие подвидов водного туризма, в целом можно дать следующее определение 
водному туризму – это особый вид туризма, при котором отдых и путешествия осуществляются с ис-
пользованием лодок, яхт, катамаранов, байдарок и других плавательных средств [3, с. 155]. 

Исследование организационно-экономических аспектов управления развитием водного туризма в 
Калининградской области позволило выявить следующие факторы, оказывающие положительное и 
негативное влияние на темпы развития данного вида туризма в регионе (таблица 1). 
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Таблица 1 
Факторы, оказывающие положительное и негативное влияние 

на развитие водного туризма в Калининградской области 
 

Факторы, оказывающие положительное 
влияние на развитие водного туризма  

в Калининградской области 
Факторы, оказывающие негативное влияние на развитие водного 

туризма в Калининградской области 

− уникальные водные ресурсы на всей 
территории Калининградской области; 
− большой ассортимент турпродуктов по 
направлению «водный туризм» в Кали-
нинградской области в летний период; 
− заинтересованность региональных ор-
ганов власти в развитии данного вида 
туризма; 
− заинтересованность соседних стран в 
проведении совместных мероприятий по 
водному туризму с Калининградской об-
ластью, в том числе транзитных евро-
пейских туристов, которые могут совер-
шить остановку в Морском торговом 
порту г. Калининград и в Морском 
порту г. Балтийск. 

− высокая конкуренция Калининградской области по направле-
нию «водный туризм» с другими европейскими и российскими 
городами, и прежде всего – Санкт-Петербурга; 
− внедрение биометрических шенгенских виз может осложнить 
развитие международного водного туризма в Калининградской 
области; 
− сложность прохождения визового контроля на водных транс-
портных средствах в Калининградской области; 
− отсутствие федеральной поддержки необходимой для развития 
инфраструктуры водного туризма в Калининградской области; 
− отсутствие предложений в Калининградской области по вод-
ному туризму вне летнего сезона; 
− недостаточное количество квалифицированного персонала для 
обслуживания туристов по направлению «водный туризм» в Ка-
лининградской области. 

 
На основании данных таблицы 1 можно сделать вывод о том, что для эффективного управления разви-

тием водного туризма в Калининградской области необходимо прежде всего провести реконструкцию суще-
ствующей в Калининградской области системы базирования прогулочных, туристских и спортивных судов, 
а также разработать программу российского яхтенного и малого судостроения [1, с. 279]. 

Одним из перспективных направлений развития водного туризма в регионе может стать серфинг, 
как один из наиболее популярных видов водного туризма в мире. 

Кроме того, в Калининградской области давно уже, но пока без существенных результатов, ведется 
работа по организации специализированных учреждений (портов) – так называемых «марин»  
[2, c. 119], которые будут предоставлять российским и зарубежным туристам полный комплекс услуг, 
соответствующий лучшим мировым практикам. 

Таким образом, реализация мер по комплексному управлению развитием водного туризма в Кали-
нинградской области должна быть направлена на удовлетворение запросов туристов и местного насе-
ления в получение новых впечатлений, за счет предоставления качественных услуг по данному виду 
туризма. В результате создания эффективной системы управления развитием водного туризма в Ка-
лининградской области будет создана необходимая инфраструктура для данного сегмента туристов, 
расширен ассортимент услуг (прежде всего вне летнего сезона), что приведет к увеличению притока 
туристов в регион. 
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Совершенствование кадров создаётся с целью обеспечения стабильности всех звеньев муници-

пальной службы, высокой эффективности исполнения муниципальных должностей. Совершенство-
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вание кадрового обеспечения муниципальных служащих отражено в работе А.А. Матвеевой, 
А.В. Михайловой [2], А.В. Михайлова [3; 4]. Оно является стимулом повышения профессионализма 
и деловой активности муниципальных служащих. На наш взгляд, является необходимым охарактери-
зовать современное положение данного вопроса на примере Верхоянского улуса. В статье мы поста-
вили следующие цели и задачи: – изучить вопрос совершенствования кадрового обеспечения муни-
ципальной службы на примере Верхоянского района РС (Я); – привести общую характеристику 
улуса; – рассмотреть процесс кадрового обеспечения в улусе. 

Верхоянский район – муниципальное образование на Севере Якутии. Административный центр 
улуса – посёлок городского типа Батагай. Население улуса – примерно 11954 человек. В состав района 
входят 17 муниципальных образований, объединяющие 29 населённых пунктов. Резерв кадров муни-
ципальных служащих в Верхоянском районе представляет собой специально скомплектованную 
группу муниципальных служащих с потенциальными возможностями к продвижению по службе и к 
руководящей деятельности, которые при определённой дополнительной подготовке будут отвечать 
квалификационным требованиям соответствующих муниципальных должностей. Работа по формиро-
ванию и подготовке кадрового обеспечения муниципальной службы строится в соответствии с Феде-
ральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», законами субъектов РФ о 
муниципальной службе и другими нормативными правовыми актами [6, с. 35]. 

Работа с резервом кадров в Верхоянском улусе проводится в соответствии с годовыми планами 
работы, увязанными с соответствующими программами развития муниципальной службы. Организа-
цию работы осуществляет руководитель органа местного самоуправления, кадровая служба органа 
местного самоуправления при непосредственном участии руководителей структурных подразделе-
ний. Для повышения качества данного процесса могут привлекаться научные организации, консуль-
танты, советчики, соответствующие эксперты, другие специалисты в области экономики, педагогики, 
социологии, психологии, юриспруденции и др. [1, с. 90]. 

Принципы подбора муниципальных служащих в Верхоянском улусе в резерв кадров: а) отбор му-
ниципальных служащих для зачисления в резерв основан на всесторонней оценке результатов их слу-
жебной деятельности. Итогом этой работы служит выявление муниципальных служащих, способных 
к замещению муниципальных должностей более высокой группы; б) в практической работе при от-
боре муниципальных служащих в резерв кадров учитываются: уровень профессиональной компетен-
ции, стаж и опыт работы в области муниципального управления, возраст, состояние здоровья муни-
ципального служащего, моральные качества, авторитет, умение работать с людьми, знание основ 
юриспруденции, владение компьютерной и другой организационной техникой [5]. 

В заключение нам следует сказать, что уровень предъявляемых требований зависит от характера 
и уровня предстоящей работы. Выявленные в процессе изучения кандидата недостаточно развитые 
положительные черты характера, способности, знания и навыки учитываются для того, чтобы в про-
цессе дальнейшей работы с резервом и подготовки развивать их и совершенствовать до нового уровня. 
От руководителей органов местного самоуправления, их подразделений во много зависит продуктив-
ность работы сотрудников, формирование сплочённой команды. В республике ведётся целенаправ-
ленная политика по подготовке квалифицированных кадров. Это касается и северных улусов Якутии, 
таких, как Верхоянский улус. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИЙ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ТУРИЗМЕ 
Аннотация: в статье представлены материалы исследования опыта применения инноваций в 

экологическом туризме. Авторами обоснована важная роль этого вида туризма для решения соци-
ально-экономических проблем населения территорий, на которых развивается этот вид туризма. 

Ключевые слова: экологический туризм, эко-отель, инновации. 
Экологический туризм является одним из наиболее активно развивающихся направлений туризма 

во всем мире. Международный Союз охраны природы (МСОП) даёт следующее определение этого 
понятия: «экологический туризм – путешествие с ответственностью перед окружающей средой по от-
ношению к ненарушенным природным территориям с целью изучения и наслаждения природой и 
культурными достопримечательностями, которое содействует охране природы, оказывает «мягкое» 
воздействие на окружающую среду, обеспечивает активное социально-экономическое участие мест-
ных жителей и получение ими преимуществ от этой деятельности» [4]. 

В научных исследованиях выделяют следующие основные виды экологических программ  
[3, с. 24]: 

− научные и познавательные туристские программы (орнитологические, ботанические, ланд-
шафтно-географические, археологические и др. исследования, экологические конференции и семи-
нары); 

− приключенческие туристские программы, которые могут быть водными, пешими, конными  
и т. д.; 

− экологические туры в рамках студенческих практик (учебных, ознакомительных, производ-
ственных или преддипломных); 

− поездки с экологическими целями в разках туров выходного дня (отдых, экскурсии). 
Организаторы экологических туров для привлечения новых сегментов туристов стараются исполь-

зовать различные инновации, которые способствуют повышению качества этого вида туров [2, с. 48]. 
При этом инновации могут быть разными – как обновленный или измененных турпродукт, так и что-
то совершенно новое, ранее не использованное [1, с. 31]. 

Рассмотрим варианты применения инноваций в экологическом туризме на примере средств разме-
щения. В нашей стране это пока еще новое направление, а за рубежом все большую популярность 
получают эко-гостиницы. В Швеции их уже более 100, Норвегии – 50, Финляндии – 20. Самый «зеле-
ный» отель в мире – Crowne Plaza Copenhagen Towers 4* – находится в Копенгагене. Один из фасадов 
85 метрового здания оборудован солнечными батареями. 

Для того, чтобы гостиница смогла получить звание эко-отеля, ее деятельность должна соответ-
ствовать нескольким условиям. Прежде всего хозяйственная служба отеля должна организовать сор-
тировку отходов по их видам, проводить работу по экономии электроэнергии и воды, не использовать 
токсичные моющие средства. Также в обязанности сотрудников такого отеля входит проведение разъ-
яснительной работы с гостями, чтобы они заботились об окружающей среде. 

Например, в сети гостиниц Novotel для более экономичного использования электричества приме-
няют таймеры, светодатчики и систему сохранения оптимальной температуры в помещениях ле-
том/зимой, используют только холодильники с низким потреблением электроэнергии, а в конференц-
залах – дневной свет. Аэраторы Hansgrohe, установленные во всех смесителях, позволяют экономить 
50% воды [5]. 

Есть и другие примеры внедрения инноваций, при формировании экологических туров. 
Наприме6р, на курорте Ле Же, расположенном в горнолыжном франко-швейцарском регионе Порт-
дю-Солей, для гостей в зимнем сезоне был введен ряд нововведений, направленных на уменьшение 
ущерба экосистеме и прежде всего за счет внедрения экологически чистого транспорта, стимулиро-
вания туристов меньше использовать автомобили во время отдыха, заменяя по возможности их на 
альтернативные виды транспорта, такие как подъемники и лифты, электрокары с автобусами. Эколо-
гически чистые автобусы, уже ставшие частью достопримечательностей этого курорта, готовы доста-
вить гостей до главных туристических мест за считанные минуты, они будут оперировать по всему 
курортному центру. Стоимость билетов не будет превышать одного доллара за поездку. Невысокая 
цена билетов поощряет туристов пользоваться не частными автомобилями, а общественным транс-
портом. Кроме того, в кассах на подъемники выдаются всем желающим выдаются бесплатные пепель-
ницы карманного типа. Лежащая в основе этого нововведения идея – призывать лыжников не со-
рить [6]. 
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Таким образом, очевидно, что внедрение вышеуказанных инноваций при формировании туров по 
направлению «экологический туризм» способствует развитию этого вида туризма. Кроме того, этот 
вид туризма может развиваться на территориях, ранее не вовлеченных в сферу туризма из-за отсут-
ствия интересных объектов показа или ресурсов, пользующихся традиционным спросом, например, 
моря, озера и т. д. Таким образом, развитие экологического туризма позволяет обеспечить самозаня-
тость местного населения, улучшить их качество жизни. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ 
И ФОРМИРОВАНИЕ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Аннотация: в данной статье доказывается, что высокие качественные характеристики трудо-
вых ресурсов и уровень накопления трудового потенциала страны имеют первостепенное значение 
для реализации конкурентных преимуществ российской экономики на мировом рынке. 

Ключевые слова: управление, трудовые ресурсы, формирование, трудовой потенциал. 
Важнейшим фактором экономического роста и усовершенствования уровня существования инду-

стриально развитых стран стало усовершенствование науки и технологий. На первый план выходит 
понятие человеческого капитала, его качество, уровень образования, инноваторская инициативность 
и умение креативно мыслить – собственно эти характеристики устанавливают положение государства 
в сегодняшнем обществе. Все же сила страны определяется не столько количеством существующего 
потенциала ресурсов, сколько количество эффективного использования данного потенциала с целью 
насыщения спроса общества на необходимые блага, а также развития и формирования конкуренто-
способности самого государства. В этом и проявляется суть управления. Таким образом, методологи-
чески немаловажную роль в создании организационно-экономического механизма управления трудо-
выми ресурсами выступает модель воспроизводства трудовых ресурсов; ее формирование является 
необходимым этапом формирования любого направления теории управления трудовыми ресурсами. 

Сохранившиеся от старины убеждения на систему управления трудовыми ресурсами равно как 
составную часть управления социально-экономическим развитием страны предполагают, что трудо-
вые ресурсы общества являются динамическим единством трех фаз трансформации своего состояния: 
формирования, распределения и применения. 

На сегодняшний день прогрессивное формирование коммуникационных технологий и учено-тех-
нологического прогресса предопределяют снижение срока использования трудовых ресурсов. 

Каждому региону естественны свои характерные черты воспроизводства и развития трудового по-
тенциала. Исходя из этих особенностей, складывается система управления и этапы концепции разви-
тия трудовых ресурсов в регионе. 

Управление трудовыми ресурсами на начальном этапе преображения трудовых ресурсов в регионе 
реализуется в жизнь, в рамках подсистемы формирования трудовых ресурсов. К главным задачкам 
подсистемы относятся: 

− анализ демографического развития региона; 
− разработка основных направлений демографической политики; 
− исследование особенностей миграционных процессов; 
− прогнозный расчет половозрастной структуры; 
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− исследование качественного состава экономически активного населения; 
− совершенствование системы выборочного обследования населения по вопросам экономической 

активности. 
Эксплуатация трудовых ресурсов и осуществление трудового потенциала в регионе, идет под вли-

янием подсистемы использования трудовых ресурсов, которая подразумевает анализ и исследование 
трудностей увеличения производительности труда; выявление резервов усовершенствования приме-
нения трудовых ресурсов; исследование и усовершенствование системы материального стимулиро-
вания; обозначение перспективных направлений эффективного использования трудового потенциала. 
Важнейшие тактические задачи предоставленной подсистемы концепции развития трудовых ресур-
сов состоят во внедрении информативных технологий в трудовой процесс, в формировании благопри-
ятных условий для реализации и производства способностей рабочих. Период потребления трудового 
потенциала предполагает, как усиленное развитие и усовершенствование профессиональных способ-
ностей, так и устранение знаний и способностей к труду [2]. 

Для эффективного развития отдельных регионов Россия, а также повышения эффективности об-
щественного производства необходимо аргументированное распределение трудовых ресурсов,  
т. е. создание эффективной занятости. Это предварительная стадия воспроизводства трудовых ресур-
сов, оказывающая непосредственное воздействие на процессы формирования и применения трудовых 
ресурсов. Разделение трудовых ресурсов показывает результаты их размещения согласно отраслям и 
сферам деятельности, отраслям, территориям и предприятиям различных форм собственности, фор-
мируя тем самым объединение трудового потенциала разного уровня: страны, региона, отрасли, пред-
приятия [1]. 

В связи с вовлечением в экономику усовершенствованных технологий в целях высокой эффектив-
ности средств производства, возникает стабильная потребность перераспределения трудовых ресур-
сов любого уровня, результатом которого является совершенствование структуры занятости и приме-
нения трудовых ресурсов. 

Одним из путей улучшения системы управления трудовыми ресурсами должно стать формирова-
ние у населения высоких трудовых ценностей на всем протяжении трудовой деятельности. Началь-
ным шагом опережающих мер государства в активной регулировке занятости, бесспорно, является 
профессиональное образование с акцентом на развитие персональной инициативы и собственных кон-
курентных положительных преимуществ уже с дошкольного возраста. 

Таким образом, высокие качественные характеристики трудовых ресурсов и уровень накопления 
трудового потенциала страны, имеют первостепенное значение для реализации конкурентных пре-
имуществ российской экономики в мировом рынке. 

Одним из приоритетов механизма управления трудовыми ресурсами в регионе является предо-
ставление расширенного воспроизводства населения региона и сохранение непрерывности его трудо-
вого цикла. Этому будет способствовать осуществление государством следующих мер: 

− учет в процессе составления программ социально-экономического развития регионов и регио-
нальных программ занятости приоритетов, расширенного воспроизводства населения регионов и фор-
мирования конкурентоспособного работника; 

− реализация мероприятий, которые направлены на совершенствование состояния самочувствия 
жителей региона и снижение его смертности; 

− обеспечение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на региональных рынках 
труда РФ путем сочетания государственных и рыночных регуляторов; 

− управление трудовыми ресурсами на основе циклического развития трудового потенциала. 
В целом совершенствование управления трудовыми ресурсами, а следовательно, и развитие пер-

спективного организационно-экономического механизма управления должно базироваться на следу-
ющих главных основательных принципах: 

− на национальных приоритетах и особенностях, которые имеют глубокие исторические и мен-
тально-этнические источники; 

− реальным состоянием экономики и потенциала РФ, на котором строится экономическая система. 
Там, где имеет место ограниченность ресурсов, формы и направления государственного регулирова-
ния должны особенно взвешенно анализироваться. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
Аннотация: в статье проанализированы основные методы управления персоналом, представленные в 

трудах отечественных и зарубежных ученых. Авторами отмечена потребность поиска инновационных 
способов управления персоналом как стратегическим ресурсом индустрии гостеприимства в современных 
условиях хозяйствования. Предложен ряд способов активизации инновационных идей среди персонала с це-
лью диверсификации услуг компаний индустрии гостеприимства и повышения их конкурентоспособности. 
Выполнены заключения о потребности перехода в новое мировоззрение значимости сотрудников в деятель-
ности сервисных учреждений и поиска способов активизации их потенциала. 

Ключевые слова: методы управления, персонал, индустрия гостеприимства, инновации. 
В эпоху рыночных взаимоотношений и интенсификации формирования предприятий индустрии 

гостеприимства, жесткую войну выигрывают только лишь те фирмы, которые могут предложить 
своим покупателям качественное услуги. 

В свою очередь качество сервиса непосредственно находится в зависимости от наличия грамотно-
сконцентрированного и мастерски-подготовленного персонала. 

Перед современным управленцем предприятий индустрии гостеприимства встает весьма важная 
проблема розыска более результативных способов управления персоналом, максимизирование ис-
пользования его возможностей с целью обеспечения результативной деятельности предприятия, уве-
личения его конкурентоспособности и прибыльности. 

Руководитель обязан осознавать, что на него работают люди, которые обладают различными воз-
можностями, характерами и привычками, в следствии этого он обязан обращаться к собственным со-
трудникам как к личностям. 

Несмотря на то, что проблема управления персоналом изучена довольно глубоко, существует це-
лый ряд современных аспектов этого направления, которые пока не нашли эффективного решения. 

Современные условия рыночной экономики в нашей стране, призывают к изменению подхода в 
управлении персоналом с его осознания равно как многофункциональной составляющей администра-
тивного и производственного звена компании к исследованию и оптимизации его равно как стратеги-
ческого ресурса с существенным и очень эффективным потенциалом, который содержит высоко-
классные компетенции, умение к формированию творчества и креатива. 

Особенную важность данная проблема приобретает для предприятий гостеприимства, принимая 
во внимание повышенную значимость персонала в достижении эффективности их хозяйственной де-
ятельности. 

Представляемые услуги предприятиями туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса зависят от 
прямого контакта персонала с посетителем, что существенно увеличивает требования к его профес-
сиональной компетентности, общительности, культуры и творчества в решении ситуативных проблем 
с клиентом. 

Помимо этого, персонал предприятий индустрии гостеприимства, обладающий существенным 
опытом в общении с посетителем в разных обстоятельствах и моментах, представлены существенным 
источником идей согласно увеличению производительности функционирования предприятия и удо-
влетворения требований покупателей. Восприятие данного, устанавливает перед современными 
управленцами задачи поиска новых методов управления персоналом с целью максимизации приме-
нения его возможных перспектив, творческих мыслей с целью увеличения конкурентоспособного ста-
туса предприятия на нашем интернациональном рынке услуг гостеприимства. 

В научных работах российских и иностранных ученных рассматриваются методы эффективного 
управления персоналом. Выделим традиционные методы: 

1. Управленческие (опираются на власть, выдержку и наказание, популярные в истории как «метод 
кнута», он опирается на административную зависимость объекта субъекту, на базе имеющейся иерар-
хии управления; ориентируется на такие мотивы поведения, как осмысленная потребность рабочей 
дисциплины, культура трудовой деятельности, ощущение обязанности. 

Функционирует через следующие механизмы: законные общепризнанные меры, организационные 
схемы, указания, постановления, распоряжения, которые применяются в ходе своевременного управ-
ления). 
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2. Экономические (основываются на применении экономических стимулов и знаком как «метод
пряника», с помощью него осуществляется материальное стимулирование коллектива, это – экономи-
ческие нормативы работы, система материального поощрения, содействие в прибылях и капитале, 
премии). 

3. Социально-психологические (базируются на применении нравственных стимулов к труду и воз-
действуют на персонал с поддержкой психологических механизмов с целью перевода административ-
ного задания в осознанный долг, внутреннюю необходимость человека. 

Этого можно достигнуть при помощи: развития коллектива, формирования нормального эмоцио-
нального климата и творческой атмосферы. 

Более современные методы управления предлагают использование так называемых (образом име-
нуемых 2-х стилей: 

− стиль роли (пояснить отчего сотрудник важен в команде, сформировать чувство своей важности; 
используя для новых членов указания и сотрудников первичных звеньев); 

− стиль прямого управления (предоставить сотрудникам результат 5 вопросов; сотрудники обя-
заны понимать, что обязаны производить, какие их прямые обязанности, если деятельность обязана 
являться оконченной. Данный способ зачастую используется в учреждениях деятельности работни-
ков клининговых отраслей гостиничных предприятий) [1]. 

В последнее время огромную известность из числа многочисленных предприятий индустрии гос-
теприимства, в особенности в корпоративном секторе, приобрела концепция восприятия персонала 
равно как стратегического ресурса. С целью успешного управления данным ресурсом следует пре-
дельно употреблять его явные и тайные возможности. Базу этого потенциала составляет не только 
лишь высококлассный профессионализм, но и способность к творчеству, креативному мышлению и 
генерации новых мыслей. Собственно, последние составляющие имеют все шансы становиться зна-
чимыми условиями увеличения конкурентоспособности предприятия и расширения сегмента возмож-
ных клиентов. 

С целью успешного управления персоналом руководитель обязан обладать способностью распо-
знавать креативный потенциал и значимость персоны сотрудника в инновационных процессах, пони-
мать его мотивационные конструкции, обладать способностью их создавать и направлять в соответ-
ствии с вопросами, стоящими перед предприятием гостиничной индустрии. Множественные изуче-
ния показывают, что, когда сотрудники направленны только лишь на доход, не особенно склонны к 
креативности. В следствии этого руководитель обязан обладать способностью уверять сотрудников в 
том, что желание извлечь доход представляет собой опасную цель инноваторского движения. Выход 
из этой ситуации только один, вообще не привлекать к этому процессу работников, заинтересованных 
только в доходах. 

Таким образом, сегодняшняя процедура управления персоналом содержит в себе совокупность 
инновационных элементов, созданных вокруг взаимодействия сотрудников, активизации креативного 
потенциала персонала, интеграции его стараний в результате и поставленных целях. Собственно, фор-
мирование креативности и инновационного мышления персонала нынешних предприятий индустрии 
гостеприимства имеет возможность становиться их основой компетенции и условием выживания в 
конкурентоспособной войне. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СИСТЕМЕ 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

Аннотация: в данной статье рассмотрена система подготовки и повышения квалификации кадров. 
Авторы отмечают, что организационно-управленческие инновации являются важнейшим фактором 
усиления конкурентоспособности организации и успешного достижения ее стратегических целей. 

Ключевые слова: инновации, повышение квалификации работников, виды нововведений, защита 
инноваций. 

На сегодняшний день подготовка работников, повышение уровня профессиональной квалифика-
ции относится к числу важнейших элементов. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

278     Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 

Главной задачей данной системы подготовки и повышения квалификации рабочих является пре-
одоление сложившихся в прошлом несоответствий в подготовке кадров по профессиям и квалифика-
ции, а также в удовлетворении потребностей конкретного производства при учете перспектив его раз-
вития. 

Целью данной статьи стало описание инноваций в системе переподготовки кадров. 
Для выполнения данной цели были поставлены следующие задачи: 
− дать определение, что такое инновации; 
− какие существуют виды нововведений; 
− как готовят и обучают работников на предприятиях гостиничного бизнеса; 
− правовая защита инновационных процессов. 
Тема статьи является актуальной во все времена. Так как абсолютно на каждом предприятии гото-

вят кадры в связи с меняющимися требованиями, то есть для того чтобы производство было эффек-
тивным и конкурентно способным. 

Под термином инновации понимается новшество в производственной и непроизводственной 
сфере, в области экономических, социальных отношений, в сфере государственных финансов, в бан-
ковском деле, в страховании бизнеса и т. д. 

Другими словами, инновация – это новшество в финансовой сфере, результат процесса создания 
новых инструментов, видов операций, а также технических приемов, которые соответствуют: 

− снижению рисков и издержек; 
− ускорению финансовых операций; 
− повышению эффективности бизнеса. 
Большое значение для эффективности инновационной деятельности имеет то, что объекты интел-

лектуальной собственности, имея нематериальную природу, не подвергаются физическому износу, а 
также неисчерпаемы. 

Разработка гостиничных инновационных программ сопровождается детальным анализом в сфере 
применения. 

Целенаправленная деятельность по введению кадровых новшеств направленна на повышение 
уровня и способности кадров решать задачи по эффективному функционированию в условиях высо-
кой конкуренции на рынке товаров, услуг и рабочей силы. 

Классификация кадровых нововведений: 
− по фазам участия работника в профессиональном образовательно-трудовом процессе (цикле); 
− по объектам нововведений и инновационного менеджмента в кадровой работе; 
− по степени масштабности и темпам реализации; 
− по отношению к элементам механизации управления персоналом. 
Сроки подготовки новых работников описаны в нормативных документах и не могут быть сокра-

щены, за исключением тех лиц, которые имеют техническое образование. Работник, который был 
принят на предприятие, впоследствии будет находиться под контролем кадровой службы предприя-
тия. 

Повышая квалификацию и получая новые навыки и знания, работники становятся более конкурен-
тоспособными на рынке труда, получают дополнительные возможности для профессионального и ка-
рьерного роста как внутри компании, так и за ее пределами. 

В гостиницах обычно проводят корпоративные тренинги для всех своих сотрудников. Они направ-
лены на изучение стандартов обслуживания, навыков в общении с клиентами, особенностей прото-
кола и этикета и т. д. 

Тренинги могут проводиться как самими руководителями отделов, так и приглашенными специа-
листами из-за рубежа. 

При подготовке, а также повышению квалификации работников в настоящее время должны носить 
непрерывный характер и проводиться на протяжение всей трудовой деятельности. 

Организации должны рассматривать расходы на подготовку персонала как инвестиции в основной 
капитал, которые позволяют результативно использовать новейшие технологии. 

Подготовка кадров заключается в их обучении трудовыми навыками, которые необходимы для 
качественного выполнения работы. Для действенного обучения необходимо, чтобы и работники, и 
предприятие было в этом заинтересовано. 

Обычно обучение полезно и необходимо в следующих случаях: 
− когда человек устраивается на работу; 
− когда работника назначают на новую должность; 
− когда работнику необходимы новые навыки. 
Организационно-управленческие инновации являются важнейшим фактором усиления конкурен-

тоспособности организации и успешного достижения ее стратегических целей. Вызванные наличием 
первичного и вторичного спроса, инновации в управлении приводят к перестройке организации, а 
именно к изменениям процесса создания, ценности, рыночного поведения компании. Следует отме-
тить, что для предприятий индустрии гостеприимства характерны продуктивные инновации. 

При внедрении инновационных технологий в гостиничном бизнесе существуют и препятствия. К 
их числу можно отнести цену инновационной технологии или ее разработки, количество ресурсов, 
управляющий персонал. 

Защита инноваций препятствует получению конкурентами выгод от итогов инновационной дея-
тельности без осуществления соответствующих затрат на разработку и реализацию инноваций. 
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Правовая защита инновации как объектов интеллектуальной собственности очень важна не только 
для поддержки конкурентных преимуществ предприятия, но и для экономической системы. 

При использовании эффективных механизмов управления инновациями как объектами интеллек-
туальной собственности стимулирует инновационную деятельность субъектов. 

Охрана прав при инновационной деятельности, а также защита инноваций является важной зада-
чей управления инновационными процессами. 
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КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 
Аннотация: в зарубежной практике само понятие «реструктуризация» прочно вошло в процесс 

жизнедеятельности предприятий. В Российской Федерации этот механизм также применяется в 
целях оздоровления кризисных предприятий, в том числе с помощью международных программ. 

Ключевые слова: инвестиции, инфляция, финансирование, бизнес. 
Реструктуризация несостоятельного предприятия предполагает структурное преобразование этого 

предприятия в целях восстановления нормальной платежеспособности, роста конкурентоспособности 
и инвестиционной привлекательности. Этот процесс, протекающий на основе законодательно уста-
новленных реорганизационных мер, сопровождается любыми изменениями в. производстве, имуще-
стве и собственности. Это обстоятельство позволяет рассматривать реструктуризацию не только как 
юридическую категорию, но и экономическую, организационно-управленческую. 

Реструктуризация предприятия направлена: 
− на изменение характера использования активов; 
− повышение эффективности производства; 
− привлечение инвестиций; 
− рост стоимости бизнеса; 
− усиление контроля управления; 
− разрешения конфликта с контрагентами. 
Направления реструктуризации предприятия обычно рассматриваются через призму изменений 

масштаба бизнеса, внутренней структуры, а также структуры собственников, капитала и корпоратив-
ного контроля. Изменение масштаба бизнеса в сторону расширения сферы деятельности, через слия-
ние, поглощение, присоединение и другие типы реструктуризации предполагает использование ли-
зинга. Если учесть, что большинство крупных предприятий в период глубокого экономического спада 
снизило загрузку мощностей до 30–40%, то сегодня, по мере роста спроса на их продукцию, посте-
пенно расширяют свою деятельность и испытывают потребность в обновлении изношенных активов. 

Причины, несущие в себе необходимость реструктуризации следующие: 
− значительный физический и моральный износ активов предприятий; 
− себестоимость продукции настолько высока, что превышает цену спроса; 
− несовершенство структур организации и управления предприятиями; 
− предприятия производят продукцию, не имеющую спроса на рынке. 
В силу вышеперечисленных причин, реструктуризация должна носить оперативный и одновре-

менно конструктивный и направленный на стратегическую перспективу характер, так как только в 
этом случае она станет эффективным инструментом позволяющим избежать банкротства, и, как след-
ствие, ликвидации предприятия. 

Принципиально можно выделить два подхода к концепции реструктуризации. 
1. Наступательная концепция. Основная цель – диверсификация деятельности предприятия. Спо-

собствует наращиванию чистого денежного потока за счет роста эффективности хозяйственной дея-
тельности. Ресурсы используются в целях усиления наиболее рентабельных сфер деятельности пред-
приятия. 

2. Оборонительная концепция. Основная цель – сокращение масштабов деятельности предприятия 
до необходимого уровня. Позволяет сбалансировать финансовые потоки предприятия. Ресурсы 
направляются на достижение финансовой стабильности. 
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Согласно оценкам ЮНВТО от 300 до 330 миллионов туристов посещают основные религиозные 

центры мира каждый год, совершая при этом примерно 600 млн. национальных и международных 
поездок с религиозными целями в мире, из которых 40% приходится на Европу. Будучи ключевыми 
туристскими направлениями, центры религиозного наследия не только стимулируют международный 
туризм и экономический рост, но и служат платформой для встреч посетителей и принимающих об-
щин, внося, таким образом, важный вклад в формирование терпимости, уважения и взаимного пони-
мания между различными культурами. 

Среди многих мотивационных факторов путешествий посещение историко-культурных или рели-
гиозных центров занимает высокое место в списках желаний путешественников. «Использование рас-
тущего интереса к религиозному туризму во всем мире выгодно не только сектору туризма, но и 
крайне важно для обеспечения межкультурного диалога и сохранения мира», сказал Генеральный сек-
ретарь ЮНВТО Талеб Рифаи, открывая конференцию. «Религиозный туризм может также быть мощ-
ным инструментом привлечения внимания к важности сохранения своего наследия и наследия чело-
вечества и может оказывать помощь в сохранении этих важных объектов для будущих поколений» 
[4] добавил он. 

Религиозный туризм, стал во всем мире одним из катализаторов сохранения многих религиозных 
объектов в виду растущей секуляризации общества, так как знакомство туристов с другими религиями 
дает им собой уникальный опыт. 

Важную роль в деле возрождения и развития религиозного паломничества играют современные 
технологии предоставления услуг в организации богомолья и специальная инфраструктура путеше-
ствий, которые должны создать и овладеть представители православных паломнических служб в Рос-
сии. Высокий уровень предоставляемых услуг не противоречит содержанию религиозного паломни-
чества, потому что они не затрагивают внутренней сути этой древней традиции, а только отражают 
определённый культурный уровень современного общества, неотъемлемые социальные гарантии для 
людей, а также требования безопасности. Паломничество и религиозный туризм в эпоху глобализации 
и стратегической нестабильности последних лет показывает удивительную устойчивость и развитие 
[2, с. 22]. 

После окончания Великой Отечественной войны в Калининградскую область прибыло много пе-
реселенцев из других регионов, где были глубоки обычаи православной веры. Стремясь обосноваться 
здесь навсегда, они в первую очередь хотели иметь возможность соборной молитвы Богу, так как к 
этому они уже привыкли на своей малой родине. В течение 1947–1950 годов было много обращений 
и просьб в органы государственной власти, организовывались различные акции по сбору подписей, 
для того чтобы был открыт приход [3, с. 91]. Главы местного Совета по делам религий обычно огра-
ничивалась отписками. Внешне Калининград мог считаться городом, в котором победил атеизм, так 
как в нем не было ни одного православного храма. Только в 80-е годы после начала «перестройки», 
наконец-то приход Православной церкви был зарегистрирован в Калининграде. Верующие собира-
лись на молитву в бывших спортзалах, складах, кирхах, приспособленных для богослужений. Возник 
вопрос о месте будущего храма. Для ежедневных служб появился домовой храм на улице Третьяков-
ской. Со временем число прихожан увеличивалось, и уже составляло около 500 человек. 

В 1988 году в Калининграде проводились торжественные мероприятия, которые были посвящены 
1000-летия Крещения Руси. Благодаря этому торжеству, было положено начало постоянным фестива-
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лям церковного пения, конференциям, семинарам и лекториям. Когда распался СССР, религиозная 
община Калининградской области оказалась территориально оторванной от Российской Православ-
ной Церкви, поэтому надо было показать присутствие Православия на калининградской земле. Цер-
ковь внесла в культурную жизнь города новый фестиваль, посвященный Кириллу и Мефодию как 
основателям письменности. Этот праздник был рассчитан на то, чтобы укрепить патриотизм и глубо-
кую связь поколений, укрепить русскую культуру на Балтике [1, с. 277]. 

Церковь приняла решение о строительстве в центре города Православного Собора, храма Христа 
Спасителя, который явился бы символом торжества Православия на Калининградской земле. К празд-
нику 750-летия Калининграда в 2005 году строительство храма было окончено. После этого началось 
строительство церквей и их освещение по всей Калининградской области, реконструкция объектов 
культурного наследия и включение их в перечень туристических маршрутов. Были построены два 
монастыря: «Свято-Елисаветинский женский монастырь» и женский монастырь «Иконы Божьей ма-
тери Державная». 

В Калининградской области постепенно вводятся религиозные туры экскурсионно-познаватель-
ной направленности, которые пользуются спросом у местных жителей, тем самым развивая религи-
озный туризм. Учитывая увеличивающийся интерес населения к посещению храмов, монастырей в 
Калининградской области, автором статьи совместно с научным руководителем к. г. н., доцентом 
И.И. Драгилевой в 2015 году был разработан дипломный проект «Разработка экскурсионного марш-
рута по монастырям Калининградской области» и после его защиты был рекомендован дипломной 
комиссией к внедрению на рынок туристских услуг Калининградской области. 

Таким образом, видно, что религиозный туризм в Калининградской области развивается, хотя су-
ществовало много сложностей в его формировании и последующем развитии. Но вместе с тем, на 
данный момент существует достаточно много проблем, сдерживающих интенсивный рост развития 
религиозного туризма. 

В результате проведенного исследования авторами статьи были выявлены следующие современ-
ные проблемные зоны развития религиозного туризма в Калининградской области: 

1. Вследствие длительного застоя в развитии религиозного туризма на территории Калининград-
ской области, отсутствия сотрудничества Церкви с государством вплоть до 80-ых годов, отсутствия церк-
вей и уничтожения кирх, до 80-х годов прошлого столетия в регионе отсутствовали объекты показа по 
направлению «религиозный туризм». 

2. В настоящее время количество объектов, которые могут быть использованы при формировании 
регионального турпродукта по направлению «религиозный туризм» недостаточно, отсутствует необ-
ходимая для этого вида туризма инфраструктура. 

3. Также негативное влияние на развитие данного вида туризма влияет ограниченность транспорт-
ного сообщения и плачевное состояние дорог на подъезде к церквям, кирхам, некоторым из монасты-
рей в Калининградской области. 

4. В «Государственной программе по туризму на 2014 года» выделены кластеры развития в Кали-
нинградской области, такие как кластер курортной зоны или кластер водного туризма и т. д. Однако 
религиозный туризм в Калининградской области, направление духовно-нравственного развития лич-
ности не нашло отражения в этой Программе, а соответственно отсутствует региональное финанси-
рование религиозного туризма. 

5. Не способствует развитию религиозного туризма и наличие проблем транспортной доступности 
Калининградской области для российских туристов (отсутствие дешевых билетов на самолет, дли-
тельность поездки на поезде) и сложность в получении визы для иностранных туристов. 

6. Общее ухудшение у зарубежных потребителей услуг религиозного туризма имиджа Российской 
Федерации, как туристической территории с качественным сервисом и безопасными условиями ту-
ризма, из-за негативных внешнеполитических событий, стало определенным барьером и для верую-
щих людей других стран, желающих посетить места паломничества в Калининградской области. 

7. По-прежнему не решены проблемы транспортной и визовой доступности для туристов из стран 
Европы (Германии), желающих посетить кирхи своей прародины, в то время, как туристические по-
зиции верующих людей приграничных регионов (Литвы и Польши) более сильны в связи со значи-
тельными преимуществами в доступности территории. 

Таким образом, очевидно, что после 1980-х годов на территории Калининградской области стал 
формироваться региональный туристический продукт по направлению «религиозный туризм». Вме-
сте с тем, общероссийские проблемы (ухудшение имиджа страны, как туристической территории, 
наличие визовых сложностей и т. д.), а также региональных сложностей (неудовлетворительные усло-
вия транспортной доступности объектов показа, наличие мест, закрытых для посещения иностранных 
туристов и т. д.) не способствует активному развитию религиозного туризма, как важного направле-
ния духовно-нравственного развития личности. 

Выявленные проблемные зоны, могут быть полностью или частично устранены при условии из-
менения отношения прежде всего региональных органов власти к религиозному туризму и обеспече-
ния поддержки его развития в регионе. 
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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БИЗНЕСА НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ 
ФАКТОРОВ СТОИМОСТИ 

Аннотация: в статье рассматривается стратегия оценки стоимости бизнеса на основе модели 
факторов стоимости применительно к предприятию, работающему в сфере агробизнеса. 

Ключевые слова: стоимость бизнеса, факторы стоимости, методы оценки, доходный метод, 
затратный метод, ставка дисконтирования, рыночная стоимость бизнеса. 

Актуальность и значимость управления стоимостью бизнеса в условиях развития рыночной эко-
номики России не вызывает сомнений. Современный менеджер остро нуждается в способах и методах 
оценки, дающих возможность наиболее динамично и эффективно управлять стоимостью бизнеса, яв-
ляющейся стратегической целью финансового управления. 

Методики, предлагающие одну взвешенную оценку стоимости бизнеса можно использовать ис-
ключительно для целей продажи бизнеса в том или ином его виде. При этом теряется информация, 
которая заключена в каждом из показателей стоимости. Результат, получаемый в ходе использования 
методов доходного подхода, отражает величину денежных средств, которую предприятие способно 
заработать для своих владельцев в будущем. 

Очевидно, что в данном случае оценка бизнеса доходным подходом ниже оценки затратным, сле-
довательно, команда управляющих не справляется со своими функциями. В то же время, затратный 
подход, позволяет найти ответ на вопрос о стоимости создания предприятия, аналогичного оценива-
емому. Эта стоимость может рассматриваться с одной стороны, как барьер для вхождения в отрасль 
новых конкурентов. В таких условиях менеджмент предприятия должен осуществить ряд мероприя-
тий, позволяющих повысить доходы, иначе предприятие становится банкротом или довольно привле-
кательным объектом для поглощения [1, с. 205]. 

При переходе к концепции управления стоимостью требуется выявление факторов стоимости биз-
неса, воздействие на которые привело бы к повышению рыночной стоимости. Согласно классифика-
ции, факторы стоимости подразделяются на две большие группы: 

− внешние (не подлежащие воздействию со стороны менеджмента предприятия); 
− внутренние (подвластные менеджменту). 
Невозможность воздействия на внешние факторы (например, законодательную базу, изменение 

налогового законодательства, инфляционные риски и т. д.) не означает, что менеджеры не могут пред-
видеть их изменение и минимизировать негативные последствия либо максимизировать выгоды. За-
дача менеджмента состоит в том, чтобы «защитить» стоимость своей компании от колебания внешних 
факторов. 

Для ЗАО «Агротехсервис» на материалах которого анализируется проблема, на момент оценки 
внешним фактором является ситуация в агропромышленном комплексе в целом, так как клиентская 
база зависит от количества и технического состояния машинно-тракторного парка сельхозтоваропро-
изводителей. В условиях изоляции российского бизнеса от внешнего рынка, включая и рынок сель-
скохозяйственной техники, влияние указанного фактора, с одной стороны, значительно усугубляется. 
С другой стороны, эта ситуация благоприятна для развития бизнеса, однако, чтобы защитить стои-
мость предприятия от воздействия данного внешнего фактора менеджменту необходимо диверсифи-
цировать свою деятельность. 

Как показывает анализ номенклатуры работ производственное оборудование и специализация ма-
стеров и работников позволяет производить ремонт не только тракторов и комбайнов, узлов и агрега-
тов к ним, но и автомобилей. Именно данную сферу деятельности необходимо развивать, так как тех-
ника находится в собственности платежеспособных клиентов – промышленных предприятий, част-
ных предпринимателей, населения. 

Необходимо наращивать хозяйственные связи не только с предприятиями АПК, но и с такими 
предприятиями как: дорожно-строительные, коммунальные, осуществляющих прокладку и ремонт 
газопроводов, в парке которых имеются тракторы, бульдозеры, экскаваторы, для ремонта которых в 
ЗАО «Агротехсервис» есть производственные мощности и трудовые ресурсы. Вследствие реализации 
данных стратегических мер указанный фактор перестает быть внешним, а стоимость бизнеса будет 
зависеть преимущественно от усилий менеджмента, а не от ситуации в АПК. 

С точки зрения управления стоимостью, важно выстроить всю систему факторов, воздействуя на кото-
рые можно добиваться постепенного роста стоимости. В подавляющем большинстве случаев управление 
стоимостью осуществляется с применением доходного подхода. В то же время значительный объем ин-
формации, важной для целей управления можно получить, обратившись к затратному подходу. 

Главное достоинство затратного подхода заключается в возможности управлять стоимостью биз-
неса с позиции отдельных активов и обязательств, опираясь при этом на анализ чувствительности 
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стоимости бизнеса к отдельным факторам, которые представляют собой величину всех имеющихся в 
распоряжении бизнеса активов и обязательств. Очевидно, что в число приоритетных, с точки зрения 
управления, должны попасть те активы и обязательства, которые наиболее существенно могут повли-
ять на стоимость бизнеса. 

Чувствительность стоимости бизнеса к факторам (активам и обязательствам) в любое время (в 
настоящий момент и в будущем) определяется по формулам [2, с. 337]: 
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где: V – стоимость активов, R – стоимость обязательств; 
E – рыночная стоимость бизнеса; B – ставка дисконтирования. 

Согласно указанным алгоритмам рассчитаем чувствительность стоимости бизнеса ЗАО «Агротех-
сервис» ко всем его активам и обязательствам на момент оценки на 30.12.2015 г. Исходные данные и 
коэффициенты чувствительности представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Чувствительность стоимости бизнеса к факторам при использовании затратного подхода оценки 

 

Статьи нормализованного баланса Сумма (тыс. руб.) Чувствительность  
стоимости к факторам 

Актив (тыс. руб.)
Основные средства 8818,0 0,8 
Запасы 1908,0 0,18 
НДС по приобретенным ценностям 109,0 0,01 
Дебиторская задолженность в теч. 12 мес. 3311,0 0,32 
Денежные средства 91,0 0,01 
Итого активы: 14237,0  

Пассив (тыс. руб.)
Кредиторская задолженность, в т. ч. 3765,0 –0,36 
поставщикам и подрядчикам 1831,0 –0,18 
перед персоналом организации 407,0 –0,04 
по налогам и сборам и перед государственными вне-
бюджетными фондами 1527,0 –0,14 

Итого пассивы: 3765,0  
Стоимость бизнеса, определяемая затратным подходом 10472,0  

 
На основании полученных результатов можно сделать вывод, что стоимость ЗАО «Агротехсервис» 

наиболее чувствительна к стоимости основных средств (0,8), дебиторской задолженности (0,32), кре-
диторской задолженности (-0,36), запасам (0,18). 

К числу факторов, вносящих наибольший вклад в снижение стоимости, следует отнести кредиторскую 
задолженность (–0,36), в частности, поставщикам и подрядчикам (–0,18), по налогам, сборам (–0,14). 

То есть при увеличении запасов на 10% стоимость бизнеса увеличится на 1,8%, а увеличение раз-
мера задолженности поставщикам и подрядчикам на эту же сумму уменьшит стоимость бизнеса на те 
же 1,8%, то есть на 188 тыс. руб. 

Умение управлять соотношением актив/кредиторская задолженность приводит к улучшению всех 
финансовых характеристик. Наилучшим считается, когда актив увеличивается, а кредиторская задол-
женность уменьшается. 

Из изложенного следует подтверждение хорошо известному утверждению о том, что задача повы-
шения стоимости бизнеса в общем виде сводится к повышению стоимости инвестированного капи-
тала и снижению стоимости долгов. Управление названными активами и обязательствами должно 
войти в число приоритетов менеджмента предприятия. Для целей управления определение стоимости 
отдельных активов и обязательств должно проводиться в основном доходным подходом, что есте-
ственным образом позволит подойти к вопросу управления стоимостью активов и обязательств с по-
зиции выявления и анализа их собственных факторов. 

Повышать стоимость основных средств следует за счет более эффективного их использования, 
ведущего к росту производительности труда, отдачи от их использования (увеличение денежного по-
тока). Так в процессе оценки методом чистых активов было выявлено, что в структуре активов  
ЗАО «Агротехсервис» имеются два здания административно-управленческого корпуса общей площа-
дью соответственно 2455,1 кв. м и 685 кв. м. Из всей площади эксплуатируется только 100 кв. м, а в 
аренду сдается – 1100 кв. м. При сдаче 70% от оставшихся свободных помещений по средней ставке 
в размере 1500 руб. (без учета НДС) годовой арендной платы за 1 кв. м объектов недвижимости, нахо-
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дящихся в муниципальной собственности, у предприятия значительно увеличится денежный поток и 
примерно в тех же размерах прибыль – 2037,1 тыс. руб. Соответственно увеличится и стоимость биз-
неса, определяемая доходным методом. 

В большинстве случаев, при проведении каких-либо мероприятий в сфере бизнеса затрагивается 
целый ряд факторов. Принимая решение об увеличении поступлений в одном конкретном периоде, 
следует иметь в виду связанное с таким увеличением возможное будущее сокращение потоков и до-
ходности. Например, если политика предприятия в отношении клиентов требует незамедлительной, а 
возможно и авансовой оплаты приобретаемой техники, это способно отпугнуть отдельных клиентов, 
что также ведет к упущенной выгоде в будущем. 

При управлении дебиторской задолженностью в целях повышения стоимости ЗАО «Агротехсер-
вис» необходимо отказаться от таких видов расчетов с клиентами (сельхозтоваропроизводителями) 
как ремонт техники в «счет платежей с урожая текущего года», когда затраты на ремонт техники осу-
ществляются весной, а денежные средства поступают только в сентябре, октябре. Это приводит к по-
лугодовому дефициту денежного потока, убыткам от основной деятельности, высоким рискам из-за 
того, что расплачиваться дебиторам будет нечем. Дебиторская задолженность представляет собой 
платёж, который предприятие с определенной долей вероятности (риска) может получить в будущем. 
И согласно постулату стоимостной теории Фишера «сумма, полученная сегодня, больше той же 
суммы, которая будет получена через определенный период», предприятие несет определенные по-
тери, и они неизбежны в связи с инфляцией. 

На практике, для осуществления контроля над активами требуется владение определенной инфор-
мацией, включающей знание текущей и прогнозной рыночной цены актива, средней рентабельности, 
совокупности технологической информации. Необходимо, чтобы соответствующие работники пред-
приятия контролировали работу активов, отслеживали их текущую и прогнозировали будущую стои-
мость. Особенно это касается предприятий имеющих большой запас готовой продукции для перепро-
дажи и товарно-материальных запасов, которые требуют постоянного контроля над рыночной конъ-
юнктурой. 

Основным путем наращивания рыночной стоимости предприятия является генерирование при-
были, увеличение размера которой повышает стоимость бизнеса, определяемую доходным подходом, 
что говорит о том, что менеджмент успешно ведет бизнес. 

Для эффективно работающего предприятия политика управления прибылью и себестоимостью за-
ключается в максимизации прибыли, а для убыточного – в снижении затрат. В этих условиях менедж-
мент ЗАО «Агротехсервис» должен осуществить ряд мероприятий, позволяющих увеличить прибыль 
путем снижения издержек и увеличения объемов продаж, как от основной деятельности, так и от вне-
производственной. Мерами по снижению постоянных затрат могут быть: 

− снижение численности управляющего и административного персонала; 
− минимизация брака в производстве и усиление контроля качества. 
Меры снижения переменных затрат: 
− снижение стоимости закупаемых запчастей и комплектующих посредством использования гори-

зонтальной и вертикальной интеграции; 
− снижение транспортных и прочих коммерческих расходов; 
− оптимизация численности занятого в производстве персонал, в том числе на основе применения 

современных инновационных технологий управления и производства. 
Прежде чем переход к методам стоимостного управления станет возможным, необходима мас-

штабная программа обучения персонала. Ее основная задача – разъяснение «новой» идеологии на всех 
уровнях организации и массовое внедрение в сознание людей принципов, дающих понимание того, 
как повседневные решения каждого конкретного сотрудника проявляются в финансовых результатах 
компании. Современными динамично развивающимися концепциями управления эффективностью 
бизнеса являются статистическая концепция измерения процесса в параметрах числа дефекта «Шесть 
сигм», а также управление на основе показателя экономической добавленной стоимости 
(EVA) [3, c. 197]. 

Управление стоимостью – это процесс непрерывной максимизации стоимости предприятия. Она 
должна служить ориентиром для принятия управленческих решений на всех уровнях – от стратегиче-
ских, на уровне совета директоров, до повседневных оперативных решений менеджеров низшего 
звена. 

Выбор «экономического» показателя и модели оценки стоимости бизнеса сам по себе первосте-
пенного значения не имеет. И как бы убедительно не выглядели аргументы, утверждающие, что спе-
циально адаптированные методики позволяют легко и быстро перейти на стоимостные процедуры 
управления, какой бы ни была убежденность лидера компании в необходимости перемен, потребуется 
время, прежде чем новая система станет эффективным инструментом управления и решения суще-
ствующих проблем. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ  
В РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Аннотация: актуальность темы исследования обусловлена повсеместным внедрением про-
граммного бюджетирования в систему управления общественными финансами. Накопленный в Рос-
сии опыт свидетельствует о широком круге проблем, связанных с разработкой, реализацией, мони-
торингом, прозрачностью и эффективностью государственных программ. В статье предлагается 
доработать понятийный аппарат, изменить структуру государственной программы, развивать 
инициативное бюджетирование. 

Ключевые слова: программное бюджетирование, государственная программа, бюджетная про-
грамма, инициативное бюджетирование. 

Бюджетная политика, являясь составной частью государственной социально-экономической по-
литики, направлена на формирование новой модели экономического роста, которая позволит России 
успешно конкурировать за инвестиции и человеческий капитал в глобальном масштабе. Современная 
бюджетная политика основывается на концепции бюджетирования, ориентированной на результаты, 
поэтапно внедряемой в российский бюджетный процесс с 2004 г. 

Накопленный опыт формирования приоритетных национальных проектов, федеральных и ведом-
ственных целевых программ, докладов об основных результатах и направлениях деятельность субъ-
ектов бюджетного планирования заложил необходимые основы для очередного качественно нового 
этапа реформирования бюджетного процесса – построение бюджета на основе программ. Программ-
ный бюджет следует рассматривать как полезный инструмент обеспечения эффективности и прозрач-
ности использования бюджетных средств, долгосрочной бюджетной сбалансированности, расшире-
ния самостоятельности органов власти за принимаемые решения по распределению ограниченных 
финансовых ресурсов, а также повышение их ответственности за результат деятельности. Как спра-
ведливо отмечают И.П. Денисова и С.Н. Рукина, федеральные и региональные органы управления, 
используя инструментарий бюджетного программирования, способны оказывать позитивное воздей-
ствие на пространственное социально-экономическое развитие [1, с. 399]. 

Изучение зарубежного опыта позволило отметить различные подходы к трактовке сущности про-
грамм в странах с развитой бюджетной системой. Программы рассматриваются как «фонд», «органи-
зация», «статья бюджетных расходов», «комплекс взаимосвязанных действий и функций», что при-
водит к использованию различных моделей программного бюджета: ориентированных на непосред-
ственные результаты или ориентированных на конечные результаты с учетом национальных особен-
ностей. Так, в Канаде под программой понимается вид бюджетных расходов, имеющих общую цель 
и выделяемые как объект голосования в Парламенте. В Австралии бюджетная программа представ-
ляет совокупность деятельности, направленной на оказание конкретной услуги, предоставление 
трансферта или иной выгоды получателю с целью достижения установленного документом опреде-
ленного результата [3, с. 18]. 

В России определение государственной программы содержится в Постановлении Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
государственных программ Российской Федерации»: «Государственной программой является си-
стема мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов 
государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функ-
ций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического 
развития и безопасности» [2]. 

Нам представляется, что в российском законодательстве необходимо дать определение бюджетной 
программы, отказавшись от понятия «государственная программа» и «муниципальная программа», 
основываясь на ее назначении, целеполагании, многоотраслевом характере, взаимосвязи со страте-
гией развития территории. Необходимо обратить внимание на первоочередное решение таких вопро-
сов как изменение элементов структуры и содержания программы, оптимизация перечня индикаторов 
(целевых показателей) программ, развитие аудита бюджетных программ, разработка методологии 
оценки эффективности расходов. 

Структура государственной программы Российской Федерации представлена на рисунке. 
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Рис. 1. Требования к содержанию государственных программ 

 
Нам представляется, что в структуре государственной программы необходимо указать целевые 

группы получателей благ от ее реализации, что обеспечит адресный подход в формулировке цели и 
задач, а также акцентирует внимание на составе мероприятий. 

Актуальным представляется процесс вовлечения населения в обсуждение проектов социально-
значимых бюджетных программ, начиная с муниципальных образований. Население, проживающее 
на соответствующей территории, может направить замечания и предложения к обсуждаемому про-
екту целевой программы в сети Интернет или в специально оборудованные места сбора информации. 
По результатам публичного обсуждения вносятся корректировки в целевые программы. 

Вовлеченность в бюджетный процесс общественности может осуществляться посредством выбора 
приоритетных бюджетных расходов, а также софинансирования населением и бизнесом этих расхо-
дов наряду с бюджетом. На реализацию указанных процессов направлено инициативное бюджетиро-
вание, которое представлено программами парципаторного бюджетирования и поддержки местных 
инициатив, реализуемых в российских регионах. Необходимо напомнить, что парципаторное бюдже-
тирование впервые было введено в Латинской Америке в 80-е годы XX в. Сегодня эта практика при-
меняется в странах Западной и Восточной Европе, США и Китае. С 2007 г. в России при участии Все-
мирного банка реализуются программы поддержки местных инициатив в семи регионах, где завер-
шено более 2 тыс. проектов. В 2015 г. более десяти российских регионов осуществляли программы 
инициативного бюджетирования. 

Технология инициативного бюджетирования предполагает конструктивное вовлечение граждан в 
открытый бюджетный процесс, грамотную трактовку ими информации о структуре бюджетных рас-
ходов и выдвижении обоснованных инициатив о перераспределении бюджетных средств. 

С помощью инициативного бюджетирования: 
1) решаются вопросы обустройства общественного пространства (например, благоустройство и 

ремонт объектов общественной инфраструктуры); 
2) обеспечивается софинансирование гражданами и бизнесом программ; 
3) осуществляется общественный контроль за реализацией программы; 
4) повышается уровень доверия к власти за счет увеличения прозрачности управленческих реше-

ний и снижения уровня коррупции. 
Все вышеизложенное позволяет рекомендовать встроить программы инициативного бюджетиро-

вания в механизм формирования государственных программ. 
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Аннотация: в статье произведен обзор книги китайского автора-экономиста Суна Хунбина 
«Война валют. Перед бурей». Книга посвящена проблемам, которые порождает мировая финансовая 
система. 

Ключевые слова: валютные войны, международные финансы, китайская мечта. 
«Война валют. Перед бурей» является пятым и заключительным томом серии книг «Война валют» 

китайского автора – экономиста Суна Хунбина. Как следует из аннотации, в книге раскрываются сек-
реты мирового богатства, разоблачаются аферы в системе международных финансов, рассказывается 
о ранее неизвестных исторических фактах. 

Действительно, автором рассматривается целый ряд актуальных проблем, характерных для си-
стемы современных международных финансов, приводится большое число примеров из реальной 
жизни, которые подкрепляются статистическими данными и объясняются с достаточно нетривиаль-
ной точки зрения. Автор находит закономерности там, где на первый взгляд их быть не должно, а, 
казалось бы, очевидные факты преподносит под иным углом зрения, заставляя вспомнить о том, что 
у медали есть две стороны. 

Материал логично выстроен и структурирован. Основным лейтмотивом книги является поиск от-
вета на вопрос «Что такое китайская мечта, является ли она мифом или реальностью?». Однако это 
становится понятным только после окончания прочтения, когда раскрывается замысел автора. Перед 
тем как перейти к «китайской мечте» («мечта о великом возрождении, которую хочет осуществить 
Китай») и обозначить границы, за которые нельзя переходить для ее достижения (в частности, автор 
пишет, что идеалами «китайской мечты» не могут являться бюджетный дефицит, несправедливое 
налоговое бремя, узурпация богатств, поляризация общества и пр.), автор погружается в изучение и 
анализ трех исторических периодов цивилизации – образцов «римской», «сунской» и «американской 
мечты». Проводятся исторические параллели между тремя цивилизациями, существовавшими в раз-
ные тысячелетия. Автор отмечает, что Римская империя (50-ые гг. н. э.) и династия Северная Сун 
(1050-ые гг.) достигли в своем развитии предела, после которого наступил упадок, а затем и вовсе 
прекратили свое существование. В качестве причин автор указывает жажду наживы, чрезмерную диф-
ференциацию доходов, постоянный передел имущества. Но основное содержание книги посвящено 
анализу и осмыслению современных реалий, в первую очередь, на примере американской экономики 
с учетом ее влияния на мировые финансовые рынки. 

Прежде чем перейти к выводу о том, что в настоящее время «американская мечта» становится 
достижимой для все меньшего и меньшего числа жителей США, автор проводит кропотливый анализ 
большого числа эмпирических данных, объясняя читателю доступным языком экономические тер-
мины и выявленные закономерности. Особое внимание уделяется политике количественного смягче-
ния, проводимой ФРС США, суть которой заключается в увеличении денежной массы (повышении 
монетизации экономики) для стимулирования экономического роста в условиях, когда экономика 
находится в т. н. «ловушке ликвидности» (процентная ставка близка к нулю и уже не может являться 
эффективным инструментом кредитно-денежной политики). Подробно раскрывается механизм РЕПО 
(операция купли-продажи ценных бумаг, являющаяся по сути способом кредитования) и процесс 
установления ставки LIBOR (средневзвешенная процентная ставка лондонского рынка межбанков-
ского кредитования). А начинается книга со знакомства читателя с историей золотого стандарта. 

Автор не ограничивается описанием механизма действия исследуемых инструментов. Он крити-
чески подходит к оценке эффективности их использования, опираясь при этом на эмпирические дан-
ные. Однако нельзя не заметить, что в деятельности современных финансовых корпораций, централь-
ных банков и иных финансово-экономических групп автор видит подвох, а часто и заговор. Резкое 
снижение цены на золото в 2013 году объясняется целенаправленной деятельностью правительства 
США и Уолл-стрит; продолжение программы количественного смягчения, которая реализуется ФРС 
США, автор сравнивает с «ожиданием смерти»; обратный выкуп акций за счет привлечения кредит-
ных средств используется управленцами для «рисования» более красивых отчетов перед собственни-
ками; сделки РЕПО – не что иное, как инструмент теневого банкинга; ставка LIBOR подвержена се-
рьезным манипуляциям и т. д. 

В основе критики автора современных международных финансов лежит исследуемый во многих 
работах колоссальный разрыв между реальным сектором экономики и фондовым рынком. Один и тот 
же актив «запаковывается» в разные упаковки и несколько раз перепродается. Хотя при этом покупа-
тель не стремиться обладать им физически, а просто зарабатывает свой процент. Объясняется это 
жаждой наживы. Однако ведь как раз в этом и заключается суть капиталистического способа произ-
водства. Капитал ищет более высокий процент – об этом писал еще К. Маркс. А. Смит говорил о том, 
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что каждый человек ищет выгоду для себя и основывает свое поведение на личных и корыстных ин-
тересах, что, в конечном счете, приводит к общественному благосостоянию. Это верно и по отноше-
нию к наемному управленцу, который максимизирует свой бонус от собственника, обеспечивая рост 
капитализации компании на бирже. 

Конечно, бурное развитие фондового рынка часто приводит к возникновению «пузырей», которые 
лопаются и отбрасывают часть общества на несколько лет назад. Однако современную экономику 
просто невозможно представить без его функционирования. Финансовая система «делает деньги» с 
помощью мультипликационных механизмов, которые сопряжены с рисками, но ведь именно эти ме-
ханизмы позволяют обеспечить экономический рост и повышение уровня жизни населения. Оче-
видно, что политика количественного смягчения не идеальна, и ее долгосрочные последствия могут 
быть оценены только годы спустя, однако на сегодняшний момент она является адекватным ответом 
развитых стран на стагнацию экономики даже при стремящихся к нулю процентных ставках. Одной 
из главных экономических задач, стоящих перед правительствами, является экономический рост и те 
меры, которые сегодня используются развитыми странами, действительно способствуют росту ВВП. 

Скептицизм автора в отношении системы современных международных финансов понятен и обос-
нован, однако в книге не предложены альтернативы. Как стимулировать экономический рост? Как 
регулировать банковскую деятельность? Как должна быть выстроена система международных финан-
сов? Как прийти к «китайской мечте», не столкнувшись с отрицательными последствиями капита-
лизма? 

Однако, как отмечает сам автор, им проделана колоссальная работа, собрано и проанализировано 
огромное количество материала. Книга написана доступным языком и представляет интерес как для 
профессорско-преподавательского состава, так и для студентов, интересующихся соответствующей 
тематикой. Несомненным достоинством автора является опыт сбора и обработки фактического мате-
риала. Актуальные цифры об экономике России, других стран и мира в целом, использование специ-
ализированных баз данных, критическое осмысление материала и системный подход – вот то, чего 
зачастую не хватает современным российским исследователям-экономистам. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема экономического роста России, кото-
рый на современном этапе возможен только при условии разработки и внедрения новых технологий, 
восстановления и развития собственной производственной базы. В работе также изучаются во-
просы учета и отражения в финансовой отчетности информации о НИОКР в соответствии с РСБУ 
и МСФО, в связи с данным процессом приобретающие актуальность. 
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В условиях мирового экономического кризиса, санкций и финансовой нестабильности приобре-
тают актуальность научные исследования и разработки, внедрение которых позволило бы произво-
дить в России и экспортировать конкурентоспособную продукцию с высокой добавленной стоимо-
стью. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации среди основных целей преду-
сматривает создание условий перехода на новый уровень технологического развития [1, п. 55]. Нега-
тивное влияние оказывают отставание в высоких технологиях, зависимость от импортных поставок 
научного, испытательного оборудования, стратегических материалов и т. д. Для решения задач в дан-
ной области необходимо «…восстановление полного научно-производственного цикла – от фунда-
ментальных научных исследований до внедрения достижений прикладной науки в производство…» 
[1, п. 70]. 

Правительством РФ учреждается Агентство технологического развития, которое будет функцио-
нировать в форме некоммерческой организации и приступит к работе с 01.07.2016 г. Агентство 
должно оказывать помощь отечественному бизнесу в поиске технологий внутри страны и за рубежом. 
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Организации, которые в настоящее время занимаются НИОКР, сталкиваются с проблемами их 
учета и внутреннего контроля. При реализации плана инновационного развития экономики России, 
существующие сложности в данной области будут углубляться. Требования к составу и признанию 
расходов на НИОКР отличаются в правилах отечественного бухгалтерского и налогового учета, а 
также Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). 

Учет расходов на НИОКР в России регулируется несколькими нормативными актами, наиболее 
важными из которых являются ПБУ 17/02 [2] и ПБУ 14/2007 [3]. В системе МСФО затратам на иссле-
дования и разработки, а также вопросам раскрытия информации о них, посвящен один стандарт – 
МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» [4, приложение №25]. 

Министерство финансов РФ выпустило новый приказ о вступлении в силу Международных стан-
дартов финансовой отчетности и Разъяснений МСФО, который должен применяться на территории 
РФ со дня их официального опубликования на официальном сайте Министерства финансов РФ в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», то есть с 08.02.2016 года [4, п. 2]. С момента 
вступления в силу указанного нормативного акта утрачивает силу ранее действующий приказ от 
25.11.2011 г. №160н [4, п. 4.1]. В бухгалтерском учете и составлении финансовой отчетности теперь 
необходимо руководствоваться вновь введенной редакцией МСФО (IAS) 38. Данный стандарт содер-
жит требования учета, признания и раскрытия информации в финансовой отчетности о проводимых 
в организации исследованиях и разработках. 

В МСФО (IAS) 38 используется терминология, отличная от российской, выделяются два этапа – 
исследования и разработки. Исследования трактуются как оригинальные плановые изыскания, пред-
принимаемые с целью получения новых научных или технических знаний. На стадии исследований 
организация не может продемонстрировать наличие нематериального актива, поэтому затраты на ис-
следования признаются как расход в момент их возникновения. Они не являются опытно-конструк-
торскими разработками. 

Примерами научно-исследовательских разработок могут быть: деятельность, направленная на по-
лучение новых знаний; поиск, оценка и окончательный отбор способов применения результатов ис-
следований; поиск альтернативных материалов, устройств, продуктов, процессов, систем. 

Разработки представляют собой применение результатов научных исследований или других зна-
ний при планировании или проектировании производства новых или усовершенствованных материа-
лов, устройств, продуктов, процессов, систем или услуг до начала их коммерческого производства 
или использования. Такие разработки не являются сами научными исследованиями. 

В соответствии с МСФО не обязательно, чтобы разработка была связана с какой-нибудь ориги-
нальной инновацией, она должна быть новой для конкретной организации. Например, организация А 
может разработать новую компьютеризированную систему для обработки поступающих заказов. Дан-
ный проект отвечает определению разработки, несмотря на то, что большинство конкурентов органи-
зации А уже используют аналогичные системы. 

Стадия исследований может занимать значительный период времени, и стадия разработки может 
начинаться одновременно с этапом исследования. Если организация не может отделить стадию ис-
следований от стадии разработки в рамках внутреннего проекта, направленного на создание немате-
риального актива, организация учитывает затраты на такой проект так, как если бы они были поне-
сены только на стадии исследований. 

Затраты на опытно-конструкторские разработки капитализируются, если будут соблюдены все пе-
речисленные критерии: техническая осуществимость завершения создания нематериального актива с 
тем, чтобы он был готов к использованию и продаже; намерение завершить создание нематериального 
актива и использовать или продать его; способность использовать или продать нематериальный ак-
тив; наличие определенности, как нематериальный актив будет создавать будущие экономические 
выгоды; ресурсы, необходимые для завершения, создания и использования нематериального актива; 
способность надежно оценить затраты, относящиеся к нематериальному активу. 

Нет необходимости, чтобы финансовые и прочие ресурсы, требуемые для завершения процесса 
разработки, были обеспечены в самом начале проекта. Способность обеспечить ресурсы организация 
может продемонстрировать посредством бизнес-плана, наличием определенности и планов привлече-
ния средств внешнего финансирования, если потенциальные клиенты, кредиторы или инвесторы вы-
разили соответствующую заинтересованность. 

В МСФО (IAS) 38 особо оговаривается, что организация не может капитализировать затраты, свя-
занные с созданием таких нематериальных активов как товарные знаки, заголовки, списки клиентов, 
так как подобные затраты нельзя отличить от затрат на развитие бизнеса в целом. Затраты на создание 
указанных активов не поддаются надежной оценке. Исключением являются затраты на разработку 
веб-сайта, которые можно капитализировать. 

По ПБУ 17/02 кнаучно-исследовательским работам относятся работы, связанные с осуществле-
нием научно-исследовательской, научно-технической деятельности и экспериментальных разрабо-
ток, по которым получены: 

1) результаты, подлежащие правовой охране, но не оформленные в установленном законодатель-
ством порядке; 

2) результаты, не подлежащие правовой охране в соответствии с нормами действующего законо-
дательства [2, п. 2]. 

Перечень результатов интеллектуальной деятельности, которые подлежат правовой охране, за-
креплен в ст. 1225 ГК РФ. Расходы на НИОКР включаются в состав нематериальных активов при 
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одновременном соблюдении достаточно жестких условий [2, п. 3; 3, пп. 2, 3]. Нарушение перечислен-
ных условий привело бы к неоправданному формированию нематериальных активов, а, следова-
тельно, искусственному завышению активов баланса. 

Резюмируя выше сказанное, можно сделать вывод о значительной работе, проведенной соответ-
ствующими ведомствами по сближению требований международных и российских стандартов бух-
галтерского учета к отражению расходов на НИОКР. Однако остаются проблемы, обусловленные объ-
ективными причинами, действующим гражданским, налоговым и административным законодатель-
ством, традиционной практикой, которые предстоит решить в недалекой перспективе для достижения 
неотложных целей, стоящих перед отечественной экономикой. 
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труда, которая является составной частью управления предприятием, и от нее во многом зависит 
эффективность его работы, т.к. заработная плата является одним из важнейших стимулов в ра-
циональном использовании рабочей силы. Актуальность выбранной темы заключается в том, что 
заработная плата выступает одним из важнейших факторов, влияющих на благосостояние чело-
века. В процессе исследования использовались такие методы, как индексный, статистический и дру-
гие. В работе предложены основные направления по совершенствованию управления оплатой труда. 

Ключевые слова: фонд оплаты труда, формирование заработной платы. 
Переход к рыночной экономике обусловил заметные изменения в оплате труда. Такой показатель 

как заработная плата, который зависит напрямую от производительности труда, конкурентоспособ-
ности продукции, эффективности производства, является не только индикатором, определяющим об-
щий жизненный уровень работников. От его состояния и форм реализации, от его размеров, доли в 
валовом национальном продукте, методов определения и структуры зависит обеспечение достойного 
уровня жизни населения. В настоящее время формирование заработной платы происходит не само по 
себе, а при участии многих сил и разнообразных факторов. Актуальным является создание эффектив-
ного механизма регулирования оплаты труда. 

ОАО «Дальневосточное морское пароходство» на сегодняшний день стабильно развивающееся 
предприятие со средней численностью рабочих около 5,5 тыс. человек. 

Приступая к анализу использования фонда заработной платы, в первую очередь необходимо рас-
считать абсолютное отклонение фактической его величины от плановой. Абсолютное отклонение рас-
считывается по формуле 1: ∆ФЗПабс = ФЗПф − ФЗПпл,     (1) 
где ∆ФЗПабс – абсолютное отклонение фонда заработной платы; ФЗПф – фактическая величина ЗП; ФЗПпл – плановая величина ЗП. 

Расчёты по анализу абсолютного отклонения фонда заработной платы за 2012–2014 гг. представ-
лены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Анализ использования фонда заработной платы ОАО «ДВМП» за 2012–2014 гг. [2] 

Год Фонд заработной платы ∆ФЗПабс, тыс. р. План, тыс. р. Факт, тыс. р.
2012 1 051 629 1 138 316 86 687 
2013 1 097 130 1 018 005 –79 125
2014 1 063 201 1 012 958 –50 243

 
Таким образом, абсолютный перерасход фонда заработной платы ОАО «ДВМП» в 2012 г. соста-

вил 86687 тыс. р., в 2013 г. абсолютное отклонение составило -79125 тыс. р., а в 2014 г. -50243 тыс. р. 
Зная фонд заработной платы в 2013–2014 гг. можно рассчитать индекс динамики фонда заработной 

платы по формуле: I = ∑∑ , (2) 
где I  – индекс динамики фонда заработной платы; ∑ c q  – фонд заработной платы отчетного периода; ∑c q  – фонд заработной платы базисного периода. 

Индекс динамики фонда заработной платы вычислим по формуле 2: I = 0,995 
Прирост фонда заработной платы: ∆qp ∑ p q  − ∑ p q ,  (3) 

где ∆qp – прирост фонда заработной платы; ∑ p q  – фонд заработной платы отчетного периода; ∑p q  – фонд заработной платы базисного периода. 
Прирост фонда заработной платы вычислим по формуле 3: ∆qp =–5047 тыс. р. 

В 2014 г. фонд заработной платы по сравнению с 2013 г. снизился в 0,005 раза, или на 5047 тыс. р. 
Для удобства, исходные данные для расчётов по индексному методу представим в таблице 2. 

Таблица 2 
Исходные данные ОАО «ДВМП» за 2013–2014 гг. [2] 
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q0 p0 p0q0 q1 p1 p1q1 p0q1 
1573 647,174 1018005 1406 720,454 1012958 909926,644 

 
Индекс динамики численности работников вычислим по формуле: I = ∑∑ , (4) 

где I  – индекс динамики численности работников; ∑ q  – среднегодовая численность работников в отчётном периоде; ∑ q  – среднегодовая численность работников в базисном периоде. 
Индекс динамики численности работников вычислим по формуле 4: I =0,893833439, 

что в абсолютном выражении составляет –167 человек. 
Численность работников в 2014 г. в сравнении с 2013 г. сократилась на 10,6% или на 167 человек. 

Определен прирост фонда заработной платы в результате сокращения численности работников: ∆ФЗП = 647,174*(1406 – 1573) = –108078,058 тыс. р. 
В 2014 г. по сравнению с 2013 г. фонд заработной платы на предприятии в результате сокращения 

численности работников уменьшился на 10,6% или на 108078,058 тыс. р. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

292     Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 

Индекс динамики среднегодовой заработной платы работников: Iср.ЗП = ∑∑ , (5) 
где Iср.ЗП – индекс динамики среднегодовой заработной платы работников; ∑p q  – фонд заработной платы в отчётном периоде; ∑p q  – условный фонд заработной платы. 

Индекс динамики среднегодовой заработной платы работников вычислим по формуле 5: Iср.ЗП=1,113230398, 
или в 2014 г. среднегодовая ЗП работников увеличилась в 1,11 раза. 

Управление оплатой труда на предприятии предполагает выбор модели формирования заработной 
платы, выбор форм и систем оплаты труда, разработку условий и правил премирования. 

При этом критерием экономической эффективности управления оплатой труда должно быть опе-
режающий рост дохода предприятия по сравнению с ростом фонда оплаты труда. Если такое опере-
жение не обеспечивается, необходимо детально проанализировать причины его и разработать меро-
приятия, направленные на одновременный рост доходов и экономии расходов на оплату труда. 

В ОАО «ДВМП» темп прироста дохода не соответствует темпу прироста фонда оплаты труда. 
Убыток чистого дохода от реализации продукции в 2014 г. (7576366 тыс. р.) по сравнению с 2013 г. 
(469813 тыс. р.) составил 1512%, а фонд оплаты труда снизился за соответствующий период на  
–0,005%, т.е. об экономически эффективном управлении оплатой труда не может быть речи. 
Уровень оплаты труда не удовлетворяет первичных материальных потребностей, и заработная плата 
не выполняет стимулирующей функции. Поэтому на предприятии нужно искать возможности 
повышения ее уровня и совершенствования управления оплатой труда. 

Основными направлениями совершенствования управления оплатой труда в условиях  
ОАО «ДВМП» могут быть: 

1. Пересмотр норм выработки с учетом технического перевооружения.
2. Пересмотр нормативов численности всех категорий работников.
3. Совершенствование организации труда как в целом по предприятию, так и по каждому струк-

турному подразделению. 
4. Проведение мероприятий по взаимозаменяемости работников.
5. Улучшение условий труда рабочим.
6. Введение премирования труда за стаж работы, отсутствие брака, позволит стабилизировать пер-

сонал и производить конкурентоспособную продукцию. 
7. Проведение индексации цен чаще, чем раз в год.
8. Предоставление служебного жилья иногородним рабочим.
Также необходимо искать направления совершенствования системы мотивации в оплате труда. Про-

грамма мотивации должна базироваться на следующих основополагающих принципах, которые будут сти-
мулировать рост производительности и повышения эффективности работы предприятия в целом. Своевре-
менность вознаграждения является решающим фактором при воспитании рабочих. Награды, премиальные 
выплаты должны быть выданы как можно скорее после того, как была достигнута цель предприятия. 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА РОССИИ НА ПРИМЕРЕ ЦЕМЕНТА 

Аннотация: цементный рынок в нашей стране активно развивается, появляются новые игроки, 
новые цены, новые условия для конкуренции. Авторами данной статьи утверждается, что исследо-
вание состояния и тенденций рынка цемента в России является важной задачей для функционирова-
ния и развития рынка строительных материалов в целом. 

Ключевые слова: цементная промышленность, выбор поставщиков, методы экспертных оценок, 
структуризация целей, экономико-статистический анализ, функционально-стоимостный анализ. 

Национальный и международный рынок строительных материалов весьма многолик и многообра-
зен со своими особенностями и специфическими характеристиками, ведущим товарным сегментом 
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этого рынка является цемент. Роль цемента в современном строительстве очень велика, его ничем 
невозможно равноценно заменить при возведении зданий, сооружений, промышленных и сельскохо-
зяйственных конструкций. Цемент и изготовляемые из него бетон и железобетон являются в настоя-
щее время основными строительными материалами, которые используются в самых разнообразных 
областях строительства различных объектов. 

При этом цемент в настоящее время остается относительно простым, универсальным и дешёвым 
веществом, для изготовления которого требуются широко распространённые материалы – известняк, 
мергель, глины, мел, гипс (всё перечисленное именуется цементным сырьем), а также вода и песок. 

Цементная промышленность Российской Федерации является базовой отраслью российской про-
мышленности строительных материалов. В последние несколько лет объемы производства и потреб-
ления цемента в России бьют рекорды. В 2010–2013 годах по данным Госкомстата в среднем произ-
водство прибавляло около 11% в год, потребление – 12% за счет импортных поставок из-за рубежа. 
Крупными потребителями цемента, наряду со строительным комплексом, являются дорожное хозяй-
ство, нефтяная и газовая промышленность, другие отрасли экономики, и конечно, розничные DIY-
сети по продаже строительных материалов. 

Актуальность исследования данной проблемы состоит в необходимости изучения профилей круп-
нейших производителей на рынке цемента, анализе и оценке их возможности стать поставщиками 
крупной DIY-сети по продаже строительных материалов, такой, например, как ООО «Леруа Мерлен 
Восток». 

Для изучения рынка строительных материалов необходимо рассмотреть ключевые параметры дан-
ной отрасли в РФ, а именно анализ производителей и продавцов портландцемента, основные тенден-
ции развития рынка цемента, его производство, структура, динамика по видам, география по феде-
ральным округам и регионам. 

Основной целью научного исследования данного сегмента является анализ основных методов вы-
бора поставщиков цемента в DIY-сетях, на примере, ООО «Леруа Мерлен Восток» и разработка прак-
тических рекомендаций по совершенствованию и обоснованию этого выбора. 

Задачами научного освещения данного вопроса являются: 
1. Исследование состояния и тенденций рынка цемента в России. 
2. Оценка основных производителей и продавцов портландцемента России. 
3. Изучение актуальных методов выбора поставщиков портландцемента. 
4. Анализ поставщиков портладцемента в DIY-сетях, на примере ООО «Леруа Мерлен Восток». 
5. Разработать рекомендации по совершенствованию методов выборов поставщиков портландце-

мента. 
При выполнении исследования будут использоваться методы экспертных оценок, структуризации 

целей, экономико-статистического, функционально-стоимостного анализа, и другие. 
Объектом исследования являются товаропроводящие и торговые сети с участием ООО «Леруа 

Мерлен Восток». 
Предметом исследования является совокупность теоретических, методических и практических во-

просов, связанных с анализом методов выбора поставщиков. 
Теоретической и методической основой исследования являются труды отечественных и зарубеж-

ных авторов в области логистики снабжения, законодательные и нормативные акты Российской Фе-
дерации. В процессе подготовки научно-исследовательской работы будут использованы: 

1. Труды и публикации ведущих профессиональных специалистов в области национальной и меж-
дународной логистики, логистики снабжения, товаропроводящих сетей: Б.А. Аникина, В.И. Воро-
нова, А.М. Гаджинского, М.Н. Григорьева, С.А. Уварова и др. [1–8]; в сфере методов выбора постав-
щиков: А.В. Агеева, М. Верховодко, А. Гарифулина, О.Н. Малининой, А. Фишера и др. [9–11]. 

2. Многочисленные периодические публикации в журналах и интернет-порталах: «Строитель-
ство.RU», «Beton.ru», интернет-журнал о цементе «Rucem.ru» и другие. Также источниками для ис-
следования явились интернет-сайты производителей цемента [9–14]. 

Научная новизна состоит в разработке и использовании вариантов алгоритмов для выбора постав-
щиков строительных материалов. 

Практическая ценность исследования заключается в том, что будет проведен анализ методов вы-
бора поставщика, которые уже сейчас используются в ООО «Леруа Мерлен Восток» с дальнейшим 
их модернизацией и совершенствованием. 
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ЗНАЧЕНИЕ КАЧЕСТВА В СИСТЕМЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ 

Аннотация: с развитием рыночных отношений возрастает понимание ценности клиента для 
бизнеса, усиливается влияние маркетинга на поведение фирмы, на формирование лояльности, транс-
формируются усилия по установлению связей с клиентами на основе высокого качества услуги и то-
вара. В данной статье рассмотрена необходимость разработки и внедрения системы коммерче-
ского обслуживания покупателя с учетом требований и понимания сущности качества. 

Ключевые слова: качество, система качества, уровень обслуживания, CRM. 
Система обслуживания покупателей представляет собой целостную конструкцию, включающую 

технологии построения отношений с клиентами на основе базового уровня компетентности, надеж-
ности и профессиональности обслуживающего персонала, понимающего и принимающего ценность 
покупателя. В своей практической работе предприниматели постоянно решают задачи расширения 
сферы деятельности и борьбы с конкурентами, при этом выбор методов активизации продаж и укреп-
ления бизнеса вступает в противоречие с повышением качества отношений и качества товаров. Про-
блематичным для российского бизнеса остается признание ценности клиента и первостепенной зна-
чимости его нужд, потребностей и мнений. Тенденции на развивающемся рынке, доминирование зна-
чимости прибыли над перспективами долговременного поступательного развития, ментальное вос-
приятие слова «качество», слабое знакомство с современными технологиями управления, отсутствие 
системного стратегического планирования или недооценка важности и прибыльности инвестирова-
ния в программы, связанные с повышением эффективности управления, усложняют отношения с кли-
ентами [3]. Если понимать под обслуживанием деятельность исполнителя при непосредственном кон-
такте с потребителем услуги, то исполнитель – это предприятие, организация или предприниматель, 
оказывающие услугу потребителю, а потребитель – гражданин, покупатель, клиент, получающий, за-
казывающий или имеющий намерение получить или заказать услуги для личных нужд [4]. Обслужи-
вание покупателей предполагает оптимизацию предпринимательской деятельности в отношении кон-
тактов и коммуникаций, стандартизацию услуг и повышение прибыли на основе удовлетворения по-
требностей клиентов. Естественно, сам рынок не регулирует уровень качества, но в конкурентной 
борьбе учитывается степень удовлетворенности клиентов качеством. При этом рыночные инстру-
менты не обеспечивают рост качества, а лишь являются индикаторами устойчивости бизнеса и неко-
торых конъюнктурных позиций в связях с клиентами. В разработке методологии оценки качества при-
нимали участие итальянцы (диаграмма Парето), немцы (карта Шухарт, закон Гаусс), полиномы Че-
бышева, схема Исикавы, семь японских методов [1]. 

Основными показателями обслуживания являются доступность, качество, надежность, функцио-
нальность, комфортность и перманентность. В подавляющем большинстве бизнесмены отмечают, что 
качество -это степень выполнения технических условий и требований заказчика, предъявляемых к 
продукции предприятия, а ответственность за качество возлагается на контрольные службы. Это ти-
пичный ответ руководителя, который работает в государственной планово-распределительной эконо-
мической системе. Однако, в рыночной экономике рынок просто вытесняет товары, не соответствую-
щие заданным параметрам при продаже или в эксплуатации. Поэтому кроме конъюнктурных и кон-
курентных требований к товарам, следует понимать под качеством совокупность свойств и характе-
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ристик продукции или услуги, которые придают им способность удовлетворять реальные или потен-
циальные потребности [2]. В этой связи возникает вопрос оценки спроса на качество товаров и услуг, 
непременно проявляющегося в условиях развитого рынка как следующая ступень после ассортимент-
ного наполнения, распределения и ценового баланса. 

Требованием рыночных отношений становится не только качество продукции, а необходимость 
системной оценки качества взаимодействия с учетом рисков при заключении контрактов на закупки, 
получения гарантий, что закупаемый или поставляемый продукт или услуга будут обладать задан-
ными характеристиками, доставлены в указанные сроки и вовремя оплачены. Таким критерием, под-
тверждающим гарантии, является репутация фирмы, бренд, стабильное производство, выраженные 
сегменты, налаженные контакты и каналы, динамичные продажи, обеспеченные соответствующим 
уровнем и эффективностью управления. Управление качеством на основе маркетинга выдвигает на 
первый план высокий уровень требований клиентов к качеству. При опросах покупателей выявлена 
низкая удовлетворенность качеством по большинству товаров и услуг -на уровне 12–15%. 

Для управления качеством требуется стратегическая программа, сбалансированные технологии и 
стандарты. В этой системе качество продукции является только составной частью нового определе-
ния, оно не является главным элементом для рынка, так как подразумевается как само собой разуме-
ющаяся характеристика. Это обусловило появление в 1987 году международных стандартов серии 
ISO 9000, определивших минимальные требования к стабильности управления предприятием, т.е., по 
крайней мере, наличия формализованной системы управления, снижающей риски заказчика, которую 
можно продемонстрировать в основных сферах деятельности предприятия. В соответствии с новой 
философией качества, стандарты охватили практически все сферы деятельности предприятия, исклю-
чая только финансовое и экономическое управление, требования к которым планируется ввести в но-
вую версию стандартов 2000 года [4]. 

Новый подход получил и динамичное развитие, но при этом обнаружилось, что формализация и 
инвентаризация управленческих процессов вскрывает несовершенство протекания информационных 
потоков, отсутствие отдельных связей, выявляет лишние звенья управления. Управленческие функ-
ции становятся прозрачными, четко определяется ответственность и статус на всех уровнях управле-
ния. Процесс построения системы качества оказался не так прост и потребовал тотального обучения 
и привлечения консультантов, которые одновременно вынуждены обучать руководителей методоло-
гии решения проблем и командным методам работы, описанию процессов (карты процессов), внут-
реннему аудиту. Во-вторых, стандарты ISO 9000 стали мощным средством для западного рынка в 
конкурентной борьбе с продукцией развивающихся стран и нашей продукцией. Европейское сообще-
ство постоянно увеличивает перечень продукции, на которую наложены ограничения, связанные с 
сертификацией на соответствие требованиям ISO 9000. В этом году эти ограничения уже касаются 
продукции автомобильной промышленности. В-третьих, в связи с ужесточением ответственности за 
выпуск некачественной продукции появились требования к использованию более строгих стандартов 
(например, стандарты QS 9000, разработанные в США, для автомобильной промышленности). В-чет-
вертых, хотя выполнение минимальных требований стандартов ISO 9000 соответствует только при-
близительно 17% от идеальной модели западной компании. Построенная в соответствии со стандар-
тами ISO 9000 система качества является базой для внедрения дальнейших современных подходов в 
управлении, превращающих компанию в мирового лидера [4]. 

15 ноября 2008 г. была опубликована новая официальная версия стандарта ISO 9001 «Системы 
менеджмента качества. Требования» (ISO 9001:2008). Внесенные в нее изменения, в целом незначи-
тельные, касаются ответственности организаций в случае использования аутсорсинга; деятельности 
организаций по сопровождению поставок (гарантийное и сервисное обслуживание, вторичная пере-
работка, утилизация); вопросов сохранности продукции; управлению конфигурацией компьютерного 
программного обеспечения и защите и восстановлению информации; работы с несоответствующей 
продукцией. С 1 января 2013 года вводится для добровольного применения в Российской Федерации 
в качестве национального стандарта Российской Федерации ГОСТ ISO 9001–2011 «Системы менедж-
мента качества. Требования», идентичный международному стандарту ИСО 9001:2008 «Системы ме-
неджмента качества. Требования» (ISO 9001:2008 «Quality management systems – Requirements»). 
Многолетний опыт работы ученых и предпринимателей в области качества позволяет утверждать, что 
без инструментария система качества не работает. Проблемы приобретают каузальность, поиск путей 
решения проблем сокращается на порядки, причастность различных подразделений к проведению 
корректировок убедительна и наглядна и т. д. [3]. 

ИСО 10001:2007 «Менеджмент качества – Удовлетворенность потребителя – Руководящие указа-
ния по кодексам поведения организаций». Стандарт обеспечивает руководство по планированию, 
проектированию, разработке, внедрению, поддержанию и улучшению кодексов поведения в целях 
удовлетворенности потребителей. Стандарт применим к кодексам, связанным с продукцией, в части 
содержания обещаний, данных потребителям организацией и касающихся ее поведения. Такие поло-
жения и условия нацелены на усиление удовлетворенности потребителей, оптимизацию параметров 
и стандартов. 

В отношении покупателя актуально появление CRM (Customer Relationship Management – управ-
ление взаимоотношениями с клиентами) – технологии, стратегии и инструмента оптимизации отно-
шений с покупателями на основе «клиенто-ориентированного» подхода, позволяющего клиенту 
участвовать в управлении процессом удовлетворения потребностей. СRМ-системы появились, когда 
на первое место ставился продукт и бизнес-процессы, обеспечивающие его производство, то есть 
учет, контроль и распределение считались основными. CRM-системы стали нужными на высоко кон-
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курентном рынке, где в фокусе отношений – клиент. Главная задача CRM-систем – повышение эф-
фективности бизнес-процессов, сосредоточенных во «фронт-офисе», направленных на привлечение и 
удержание клиентов – в маркетинге, продажах, сервисе и обслуживании, независимо от канала, через 
который происходит контакт с клиентом. На уровне технологий CRM формируется набор предложе-
ний, связанных единой бизнес-логикой и интегрированных в корпоративную информационную среду 
компании, (часто в виде надстройки над ERP) на основе единой базы данных [5]. 

CRM-системы особенно востребованы на высоко конкурентном рынке (совершенная конкурен-
ция), где в фокусе отношений находится клиент. В дополнение к совершенной конкуренции, непо-
средственными причинами, вызвавшими появление CRM, являются мультиканальность взаимоотно-
шений компаний с клиентами, смещение ориентации компаний от «продукто-ориентированных» кон-
цепций к «клиенто-ориентированным» (когда гораздо большее внимание уделяется методам прямого 
маркетинга и иже с ним) и появление информационных технологий, на основе которых CRM можно 
реализовать. Наконец, многие компании уже достигли пределов минимизации издержек и качества за 
счет внедрения ERP-систем и в поисках новых способов повышения конкурентоспособности обра-
тили внимание на CRM [3]. 

Основными функциональными блоками большинства CRM-систем являются: SFA (Sales Force 
Automation) – автоматизация деятельности торговых представителей; MA – (Marketing Automation) – 
автоматизация маркетинга; CSS – (Customer Service & Support) – автоматизация службы поддержки и 
обслуживания клиентов. SFA – наиболее быстро растущий сегмент CRM. Взаимодействие продавцов 
с потенциальным клиентом, превращение его в потребителя, создание и поддержание его лояльно-
сти – ключ к успеху бизнеса. Процесс продажи может управляться через различные интерфейсы и 
включает взаимодействие с различными бизнес-единицами предприятия. Продавцы являются суще-
ственным источником информации для предприятия, они должны иметь средства доступа к самой 
свежей и достоверной информации, уметь распоряжаться этой информацией и доводить ее до других 
структур [6]. 

Современная концепция CRM рассматривает продажи не как отдельный акт, осуществленный кон-
кретным продавцом с конкретным покупателем, но как непрерывный процесс, в который вовлечен 
каждый сотрудник компании, как искусство и науку использования информации о клиенте для при-
обретения его лояльности и повышения ценности для компании. Цель состоит в построении персо-
нальных взаимоотношений с клиентом, независимо от того, какую должность занимает сотрудник 
компании, в каком отделе он работает, где находится офис. В этом суть качества взаимоотношений с 
клиентами [4]. При этом появилось понятие жизненного цикла клиента, начиная от первого контакта 
и привлечения его внимания к товару или услуге и кончая формированием лояльности. Достигнутое 
качество услуги определяется как соотношение ожиданий потребителя и оценочного восприятия по-
лученной реальной услуги. Для описания полученного качества предполагается существование двух 
параметров: технического качества (качества выхода) и функционального качества (качества про-
цесса взаимодействия). Техническое качество определяется тем, что потребители получают при взаи-
модействии с сервисной фирмой. Функциональное качество отличается тем, что отражает направле-
ние и содержание получения услуги потребителем. Функциональное качество может быть оценено 
объективно в течение всех контактов и жизненного цикла слуги. При этом техническое и функцио-
нальное качество, а также имидж и коммуникации предприятия определяют ожидание потребите-
лей [6]. Мы можем дополнить систему оценки еще одним параметром – маркетинговым или комму-
никативно-сервисным, выявленным на уровне потребления продукта, услуги или процесса продажи. 
Маркетинговое содержание связано с клиентоориентированностью бизнеса, а коммуникативно-сер-
висное содержание проявляется в непрерывном обмене информацией, тесноте и качестве связей и 
продолжающемся процессе обслуживания (послепродажное обслуживание). 

Уже сложилось понимание того, что для достижения высокого уровня качества обслуживания 
фирма должна решить три основные задачи: 

1) выявить тенденции и принять решение о потенциальном уровне сервиса, установить внутрен-
ний стандарт обслуживания; 

2) разработать стратегию и предусмотреть ряд тактических мер по устранению выявленных недо-
статков в фактическом уровне качества сервиса; 

3) обосновать приоритетные цели для преодоления различий между реальным уровнем качества 
обслуживания и стандартным. 

Если раньше клиент получал представление о компании на основании ее продукта, то теперь он 
строит свое отношение к компании в целом как к партнеру, с которым он взаимодействует по разным 
каналам: от случайного обращения, телефонного звонка, Интернет-общения до личного визита. При 
этом запросы потребителей стали более сложными и дифференцированными, а формы взаимодей-
ствия эксклюзивными и персонализированными. Включение в управление концепции маркетинга вза-
имоотношений или партнерства способствует новому рывку в развитии бизнеса. Кроме того, можно 
отметить значительное изменение «пирамиды» ценностей. В эпоху точечного целевого маркетинга и 
электронной экономики высшей целью является лояльность, причем взаимная – не только клиент ло-
ялен к компании, но и компания лояльна к клиенту. Однако достижение лояльности не исключает, а 
еще более подчеркивает важность удовлетворенности клиента. В зависимости от достигнутого уровня 
удовлетворения строится новая пирамида ценностей: 

− удовлетворение ( и потребности и запросы обеспечены); 
− постоянство (компания действует, исходя из интересов клиента и взаимодействует с ним); 
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− персонализация (компания демонстрирует, что знает личные потребности клиента, идет 
навстречу пожеланиям); 

− слияние (взаимоотношения строятся на условиях и под контролем клиента) [5]. 
Выстраивание отношений основано на ценности клиента, понимании того, что затраты на привле-

чение нового клиента в среднем в 5 раз больше, чем на удержание существующего. Большая часть 
компаний из списка Fortune 500 теряет 50% своих клиентов каждые 5 лет. Выявлена зависимость и 
соотношение в распространении информации клиентами. Удовлетворенный клиент рассказывает об 
удачной покупке в среднем 5 своим знакомым, а неудовлетворенный – минимум 10, которые в свою 
очередь предупредят еще 100 человек. 

Таким образом, качество обслуживания является важной частью системы коммерческого обслу-
живания покупателя, ценность которого растет по мере повышения платежеспособности и маркетин-
гового управления бизнесом, обеспечивая повышение лояльности и удовлетворенности клиентов. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ПО АУДИТУ 
РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются методологические разработки по аудиту рас-
четов с бюджетом. Автор акцентирует внимание на том, что целью аудита НДС является уста-
новление соответствия порядка исчисления НДС требованиям налогового законодательства. 

Ключевые слова: бюджет, налоги, инвестиции, инновации, НДС. 
Последовательность работ при проведении аудита НДС можно разделить на три этапа – ознакоми-

тельный, основной и заключительный. На каждом этапе должны быть выполнены определенные про-
цедуры проверки [1]. 

В процессе аудиторской проверки операций по НДС необходимо руководствоваться следующими 
нормативными документами: 

− гл. 21 НК РФ с изменениями и дополнениями [2]; 
− Постановление Правительства Российской Федерации от 02.12.2000 №914 «Правила ведения 

журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расче-
тах по налогу на добавленную стоимость» [3]. 

Первичные документы организации: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, главная 
книга или оборотно-сальдовая ведомость, положение об учетной политике организации, регистры 
бухгалтерского учета по счетам 68 (субсчет «Расчеты по налогу на добавленную стоимость»),  
19 «НДС по приобретенным ценностям», налоговые декларации, книга покупок, книга продаж, счета-
фактуры, первичные документы, подтверждающие поступление товарно-материальных ценностей. 

На ознакомительном этапе выполняются: 
− оценка систем бухгалтерского и налогового учета; 
− оценка аудиторских рисков; 
− расчет уровня существенности; 
− определение основных факторов, влияющих на налоговые показатели; 
− анализ организации документооборота и изучение функций и полномочий служб, ответственных 

за исчисление и уплату налогов. 
Выполнение процедур позволяет рассмотреть существующие объекты налогообложения, соответ-

ствие применяемого организацией порядка налогообложения нормам действующего законодатель-
ства, оценить уровень налоговых обязательств и потенциальных налоговых нарушений. 

Аудитор должен сделать запрос на предоставление организацией следующих основных докумен-
тов: налоговые декларации по НДС (включая все уточненные расчеты), книг покупок и продаж, счета-
фактуры, акты выполненных работ (услуг), товарные накладные, регистры бухгалтерского учета [4]. 

На основном этапе проводится углубленная проверка участков налогового учета, на которых вы-
явлены проблемные зоны с учетом значения уровня существенности, и выполняются [5; 6]: 

− оценка правильности определения налогооблагаемой базы по НДС; 
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− проверка налоговой отчетности, представленной организацией по установленным формам; 
− расчет налоговых последствий для организаций в случаях некорректного применения норм нало-

гового законодательства. 
По результатам проверки разрабатываются и представляются рекомендации об использовании ор-

ганизацией налоговых льгот и предложения по созданию системы внутреннего контроля организаций 
за правильностью исчисления по НДС. 

В заключение перечислим основные виды нарушений, которые могут быть выявлены в результате 
проведения аудита НДС: 

− ошибки при исчислении налоговой базы; 
− неправильное применение налоговых льгот; 
− нарушение порядка определения налоговых вычетов; 
− отсутствие или нарушение системы внутреннего контроля организации за правильностью исчис-

ления НДС. 
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Аннотация: в данной статье затрагивается тема правовой культуры как неотъемлемой части 
общей культуры того или иного общества и мировой культуры в целом. Особое внимание в работе 
уделено проблеме правового нигилизма. Дается определение термину, отмечаются идеи, элементы и 
формы выражения правового нигилизма. В результате проделанного анализа автором делается вы-
вод, что население необходимо рассматривать не как пассивных объектов воспитательных, просве-
тительских усилий государства, а как партнеров в формировании правового государства, обуздании 
коррупции и бюрократизма. 
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Правовая культура как неотъемлемая часть общей культуры того или иного общества и мировой 

культуры в целом характеризуется своей необычайной широтой и многоаспектностью содержания. 
При всем многообразии факторов, от которых зависит и посредством которых складывается пра-

вовое государство сегодня, особое значение приобретает правовая культура, которая представляет со-
бой его важную несущую конструкцию. Вместе с тем, воплощению в жизнь идеи правового государ-
ства препятствует реальное существование в российском обществе такого опасного для любого циви-
лизованного государства явления, как правовой нигилизм. 

До настоящего времени юридическая наука не выработала единого подхода к определению право-
вого нигилизма как негативного явления социальной и духовной жизни общества. Предлагается сле-
дующее определение понятия «правовой нигилизм». Правовой нигилизм – это одна из форм правосо-
знания и социального поведения личности, группы, характеризующаяся отрицательным отношением 
к закону и ценностям права. Правовой нигилизм выражается в пренебрежении, сознательном игно-
рировании правовых предписаний в повседневной жизни. 

Правовой нигилизм, несмотря на наличие связи с многовековой историей российского государ-
ства, не имеет исключительно историческую обусловленность, и в целях эффективной борьбы с ним 
в настоящее время следует отказаться от такого подхода к данной проблеме, при котором он оправ-
дывается «историческим наследием» без объяснения реальных причин и условий, в которых нигилизм 
получает своё распространение. 

Идеи правового нигилизма в той или иной доктринальной форме, степени и категоричности отри-
цания ценности права содержатся во многих леворадикальных общественно-политических и фило-
софских учениях. Вместе с тем истории неизвестны какие-либо учения или теории, построенные ис-
ключительно на отрицании ценности права, которые не предлагали бы взамен иного устройства об-
щественного бытия и альтернативных праву социальных регуляторов. Следовательно, теорий право-
вого нигилизма в чистом виде не существует. 

В современной России, несмотря на существование реального практического правового нигилизма 
во всевозможных его проявлениях, отсутствуют чётко выраженные нигилистические учения или док-
трины, равно как и нигилисты-теоретики и идеологи. 

Элементы идейного правового нигилизма в современном российском обществе имеют неразрыв-
ную связь не с религией, философией или наукой, а с реальной политикой. Правовой нигилизм, не 
теряя своей первозданной негативной сущности, в условиях сегодняшних общественно-политических 
настроений наполняется в большей степени политическим содержанием. 

В современном российском обществе выделяются следующие формы выражения правового ниги-
лизма: 

1. Прямые нарушения действующих законов и иных правовых актов. Сюда следует отнести уго-
ловно наказуемые деяния, а также гражданские, административные и дисциплинарные проступки. 

2. Повсеместное и массовое неисполнением и несоблюдение юридических предписаний, когда 
субъекты (граждане, должностные лица, государственные органы, общественные организации) по-
просту не соотносят свое поведение с требованиями правовых норм, а стремятся жить и действовать 
по «своим правилам». 

3. Терпимость к преступлениям и другим видам противозаконного поведения, их моральное 
оправдание, привыкание к ним нравственно неустойчивых слоев населения. Возьмем для наглядности 
распространенность коррупции, которая наносит огромный вред государству, обществу и гражданам. 
Но многие люди свыклись, мирятся с ней, не видят большого зла в ее повсеместности. 

4. Издание государственным аппаратом, в частности законодательными органами разных уровней 
противоречивых, параллельных или взаимоисключающих актов, которые как бы нейтрализуют друг 
друга, растрачивая понапрасну свою силу. 

5. Конфронтация исполнительной и представительной структур власти. Когда представители за-
конодательной и исполнительной власти средствами права пытаются выяснять отношения, тем самым 
разочаровывают население. 
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6. Нарушение и несоблюдение прав и свобод человека, особенно таких, как право на жизнь, честь, 
достоинство, имущество, безопасность. Слабая правовая защищенность личности подрывает веру в 
закон, в способность государства обеспечить порядок в обществе, оградить людей от преступных по-
сягательств. В таких условиях даже у законопослушных граждан вырабатывается юридический ниги-
лизм. 

Очевидно, что осуществление стратегических планов развития России невозможно без серьезных 
изменений в обществе, создания более широкой базы реформ: развития политической системы, пра-
вовых институтов, современного образования, улучшения нравственной среды и повышения куль-
туры в самом широком смысле этого слова, укрепления законности и правопорядка. 

Обновленная стратегия, задающая перспективы России, требует также большей активности лю-
дей, преодоления их апатии и пассивности к происходящему вокруг, задействования нерастраченного 
человеческого потенциала как необходимого ресурса для улучшения качества жизни и укрепления 
доверия в обществе. Важные перемены должны привести к росту правосознания и правовой культуры, 
обеспечению уважительного отношения к праву, соблюдению требований законов, формированию 
законопослушного, добропорядочного поведения абсолютного большинства населения. От того, 
насколько высок будет уровень осознания чиновниками и гражданами необходимости такого поведе-
ния, зависит наше будущее. 

Общество, не подчиняющееся праву и закону, не может рассчитывать на свое развитие. Правовой 
нигилизм (антипод правовой культуры) потопит все благие намерения и проекты – от самых смелых 
правовых идей до тщательно проработанных законов и механизмов их реализации. И тогда бессмыс-
ленно говорить о модернизации экономики, строительстве правового государства. Поэтому важно до-
биваться решения актуальной задачи – создания современной правовой среды для экономической и 
социальной модернизации общественных отношений, в которой правовое сознание было бы главен-
ствующим, получало бы максимальную целостность и глубину выражения. 

Именно сейчас многократно возросла необходимость повышения уровня правового воспитания 
населения. Это вызвано очень сильно усложнившимся укладом нашего бытия, изменившимися фор-
мами собственности, возросшим значением правовых норм в жизни многих людей. В советское время 
законодательство было намного проще, система его применения и судебная практика были гораздо 
более предсказуемыми. 

В качестве основных направлений правового воспитания россиян целесообразно рассматривать: 
во-первых, правовое обучение, заключающееся в реализации комплекса образовательных программ 
профессионально-юридического и иного характера; во-вторых, правовое просвещение как пропа-
ганду и распространение среди широких слоев населения основ юридических знаний, достоверных 
сведений о характере и пределах конституционных и иных прав, а также обязанностей граждан, спо-
собах их реализации и защиты, компетенции и порядке деятельности государственных органов. Каж-
дое из этих направлений обладает относительной самостоятельностью, имеет специфические задачи 
и методы решения. Их комплексное использование может дать ощутимый эффект воспитательного 
воздействия. Особенно важно акцентировать внимание на правовом воспитании молодых, формиру-
ющихся личностей, которые по-особенному воспринимают негативные проявления окружающей 
среды. 

Отметим, что в последнее десятилетие государством проводилась определенная работа в обсуж-
даемой сфере. Наряду с расчисткой завалов, решением острых, неотложных проблем экономического, 
социального характера не забывалось и о возрождении нравственных ценностных ориентиров. Были 
политические оценки и заявления, звучали важные призывы руководителей страны о необходимости 
утверждения «диктатуры закона». Реализовывались решения по большей открытости работы госап-
парата, по созданию и укреплению институтов гражданского общества. Значительные усилия центра 
и регионов направлялись на обеспечение единого правового пространства. Идет судебная реформа, 
совершенствуется система исполнения судебных решений и уголовных наказаний в целях предотвра-
щения распространения криминальной идеологии. Предпринимаются значительные усилия для сни-
жения уровня коррупции. 

Но этого явно недостаточно для преодоления правового нигилизма и отсталого правосознания 
граждан. Все еще нет главного – нацеленности на результат, системности и скоординированности 
действий соответствующих субъектов и управляемости данной деятельностью, организационно-ме-
тодического, научного и другого ресурсного обеспечения. Россия пока на трудном пути создания 
гражданского общества с его действенными демократическими механизмами социального контроля 
и безусловным верховенством закона, без которого ни модернизировать страну, ни улучшать право-
сознание и правовую культуру людей невозможно. Эксперты, представители академического сооб-
щества неоднократно высказывали предложения о необходимости принятия радикальных мер госу-
дарством и обществом в этом вопросе. 

В этой связи заслуживает одобрения и поддержки выход Основ государственной политики Рос-
сийской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан (далее – Ос-
новы), утвержденных в апреле 2011 г. Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым. Впер-
вые в постсоветское время власть предоставила программу по преодолению правового нигилизма в 
стране. В Основах подчеркнуто, что государственная политика ориентируется на исторически сло-
жившиеся нормы морали и общепризнанные нравственные ценности многонационального народа 
России, направленные на обеспечение правомерного и добропорядочного поведения граждан, форми-
рование высокого уровня правовой культуры, уважения к закону, правопорядку и суду как преобла-
дающей модели социального поведения. Принятие этого важного документа, инициированного и под-
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готовленного Минюстом России совместно с другими ведомствами, позволяет двигаться в направле-
нии качественно новой правовой системы, возвышающей правовые ценности и ценности, защищае-
мые правом, преодолевать многочисленные барьеры, воздвигаемые правовым нигилизмом населения. 

Основы определяют принципы, цели, направления и содержание государственной политики в этой 
сфере. 

Государственная политика будет осуществляться в отношении всего народа, отдельных социаль-
ных групп и каждого гражданина, прежде всего – подрастающего поколения. Наряду с государствен-
ными органами и органами местного самоуправления субъектами данной политики в Основах 
названы профессиональные юридические сообщества и общественные объединения юристов, что сви-
детельствует об ожидаемом серьезном их участии в повышении правовой грамотности и правосозна-
ния граждан. Заострено внимание на необходимости тесного взаимодействия властей с институтами 
гражданского общества на основе социального партнерства в данном деле. Стандарты в документе 
заложены высокие. Внедрение положений Основ – это своеобразная государственная реформа, слож-
ная и масштабная деятельность. 

Для успешного проведения государственной политики необходима социально-экономическая ста-
бильность в стране, ее широкая народная поддержка и создание институциональной среды, сконцен-
трированной на многостороннем повышении правовой грамотности, правосознания и правовой куль-
туры граждан. Из нынешней ситуации под названием правовой нигилизм не выбраться, используя 
только информационные и просветительские подходы со стороны государства. Сложно, например, по 
чьему-то указанию воспитывать уважение граждан к суду и правоохранительным органам. Важно, 
чтобы эти органы, следуя в своей деятельности только закону, таким образом повышали свой автори-
тет и доверие населения. Правовой нигилизм – это следствие экономической неразвитости страны, 
политических катаклизмов, которых у нас было больше чем достаточно, отсутствия гражданского об-
щества. Со всей очевидностью проявляется социальная контрастность: только абсолютное меньшин-
ство богачей чувствует себя в стране счастливым. При этом людей озлобляет и возмущает в большей 
степени не само их богатство, а то, как оно было добыто, – с использованием различных махинаций и 
безнаказанно. Трудно также говорить о воспитании уважения к закону, если граждане не могут до-
биться от властей помощи в ремонте дороги и кровли дома, отоплении детского сада и многого дру-
гого. Поэтому важны улучшение условий жизни людей, минимизация негативных социальных про-
цессов, нивелирующих ценность права. 

Любые правовые доктрины вряд ли заменят материальный достаток населения, его благополучие, 
от которых во многом зависят формирование общественного сознания, отношение человека к закон-
ности и правопорядку. 

Отсюда вытекает острая необходимость в осуществлении системной и долговременной государ-
ственной политики формирования законопослушания и правовой модели поведения для подавляю-
щего большинства общества. Такая политика обязана состыковываться с политикой, проводимой в 
других областях (экономической, социальной, духовно-нравственной, нормотворческой, судебной, 
полицейской, административной, избирательной, культурной), т. е. объединять усилия для всего того, 
что касается повышения жизненных условий людей, эффективности работы государственных струк-
тур и общественных институтов. При этом в своей основе данная политика должна быть направлена 
на модернизацию сознания и мировоззрения людей, насыщать его нравственным, общечеловеческим 
содержанием, сбалансированным с ответственностью за результаты труда на основе демократических 
ценностей. 

Распространенность и масштабы правовой неграмотности и правового нигилизма, их мощная кор-
невая система делают невозможным решить данные проблемы только государственными органами. 
Нужны разноплановые, согласованные усилия множества субъектов, в первую очередь в эту работу 
должны быть активно вовлечены институты гражданского общества. Проблема соблюдения законов 
в стране настолько остра и актуальна, что общественные, правозащитные организации (а их несколько 
сотен тысяч) должны содействовать в решении указанных вопросов, например, как при инициирова-
нии законопроектных разработок, так и в процессе их реализации. Им надо только создать такую воз-
можность. Кто, если не представители общественных организаций, сами граждане, решает свои про-
блемы путем применения закона? Адекватная и своевременная оценка правового регулирования во 
многом зависит от общественной апробации правовых идей, законотворческих инициатив и конкрет-
ных законопроектов. Крайне важны создание системы общественного контроля за деятельностью чи-
новников в связи с ангажированностью и коррупционностью государственной и муниципальной 
службы, переориентация массового сознания населения, вытеснение из него толерантного отношения 
к коррупции. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению поставлено в 
Федеральном законе от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» на первое место в пе-
речне мер профилактики этого зла. 

Мы должны рассматривать население не как пассивных объектов воспитательных, просветитель-
ских усилий государства, а как партнеров в формировании правового государства, обуздании корруп-
ции и бюрократизма. 

Вся эта работа даст результаты не сразу, но к ним надо терпеливо продвигаться. 
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СПОРТСМЕНЫ-ПРЕСТУПНИКИ 
Аннотация: данная статья посвящена спортсменам-преступникам. Авторы высказывают 

мысль о том, что, обладая физической силой, психологической подготовкой и также организацион-
ными способностями, они нередко совершают опасные преступления, характеризующиеся дерзо-
стью и жестокостью. Много спортсменов среди лидеров преступных организаций. В то же время 
они зачастую составляют костяк их «боевых групп», которым поручается выполнение таких дей-
ствий, как взимание дани при рэкетировании, участие в конфликтах, возникающих между различ-
ными криминальными формированиями, охрана. 

Ключевые слова: спортсмен, преступник, криминализация, преступность среди спортсменов, 
тип преступления. 

Лидеры криминальных формирований ведут соответствующий поиск, посещая тренировки спор-
тивных секций, поддерживая контакты с тренерами, сами организуя проведение спортивных занятий. 
Таким образом, спортивная среда становится источником пополнения криминалитета, что не может 
не вызывать тревогу [1]. 

Быстрая криминализация спортсменов обоснована совместной криминализацией общества. 
Спортсмены психологически и на физическом уровне оказались более приготовленными, оттого что 
в процессе учебно-тренировочного процесса у их вырабатывались такие качества, как: 

− умение сконцентрироваться в нужный момент; 
− воля, умение добиваться поставленных перед собой целей и задач; 
− сила и выносливость; 
− склонность к риску, авантюризм; 
− навыки психологического соперничества. 
Названные качества нейтральны, но в условиях криминализации общества они дают немалые пре-

имущества их носителям, и, в конце концов становятся общественно опасными по своим послед-
ствиям. 

Коммерциализация спорта привела к разрушению системы контроля за деятельностью спортив-
ных организаций и образований. В итоге спорт стал объектом рыночных отношений. Возникла прак-
тика организации коммерческих состязаний (на подобии «гладиаторских боев»). 

Пока правоохранительные органы пытаются ужесточить контроль над спортсменами, статистика 
преступлений растет. Например, как известно, 30% всех спортсменов-силовиков связаны с кримина-
лом [1]. 

По социально-демографическим признакам спортсмены-преступники преимущественно мужчины 
(95 процентов), молодого возраста (18–30 лет) (около 75 процентов), с образовательным цензом, ко-
торый выше, чем у правонарушителей в целом, ещё нередко состоящие в браке (30 процента). 

А их материальное положение достаточно высокое, большинство трудится под официальным при-
крытием, имея официальный статус сотрудника фирмы (обычно в сфере частнопредпринимательской 
деятельности). Направление их криминальной работы большей частью касалась санкционированного 
вымогательства. Преступления совершаются больше всего группой лиц (более чем в 80 процентах 
случаев) [1; 4; 7]. 

Причины и мотивы противоправных действий могут быть следующими: 
1. После успешно совершенного и безнаказанного преступления у человека появляется чувство 

удовлетворения и ощущения собственной силы. 
2. Отсутствие чувства вины. 
3. Неспособность решать конфликты только с позиции физической силы. 
4. Подражание кумирам его социальной группы или отрицательным героям книг или фильмов. 
А самыми распространенными причинами увеличении склонности спортсменов к преступлениям: 
− склонность попирать ближних (спортивная победа – это всегда чье-то спортивное поражение); 
− привычка к большим доходам при относительной праздности (по 8–10 часов в день никто не 

тренируется); 
− гордость своим физическим превосходством над остальными. 
Связанных со спортсменами и имевших бесспорное отношение к санкционированной преступно-

сти, по количеству преступных мероприятий, «лидируют» мастера силовых единоборств. Прежде 
всего – боксеры, включая распространенное ответвление классического бокса под названием кикбок-
синг [2]. 

Важно и то, что спортсмены, которые владеют способностями военных искусств, используя их, 
делают правонарушения особой тяжести. Показательно, что в уголовной среде «спортсменами» 
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обычно называют начинающих преступников, которые промышляют вымогательством у предприни-
мателей [3]. 

Как раз все Московские группировки сначала состояли из спортсменов. Чисто спортивным на пер-
вом этапе был «личный состав» солнцевской братвы. Качки-культуристы составляли базу известной 
люберецкой группировки. 

В июле 2014 года в Пензенском областном суде вынесли приговор членам самой крупной местной 
банды «Олимпия» [4]. 

Главарем был тренер Сергей Максименко. Свое название группа преступников получила по спорт-
комплексу, где занимались боевыми искусствами крепкие ребята. Мастер спорта по карате стал затем 
директором физкультурного комплекса и объединил своих учеников. Олимпийцы занимались вымо-
гательством и устрашением предпринимателей. Примечательно, что большинство из них до суда сами 
ушли в бизнес, некоторые даже пробовали войти во власть, заполучив депутатские мандаты. Но в суде 
оказались 13 человек, обвиняемых в особо тяжких преступлениях. Даже для процесса над ними в суде 
пришлось соорудить дополнительную клетку, потому что на одной скамье они бы не поместились. 
Почти у каждого обвиняемого работал нанятый адвокат. 

В итоге присяжные оправдали одного из подсудимых. Но он не вышел на свободу из зала суда, так 
как уже отбывает наказание за ранее совершенное преступление. Судебный процесс длился около 
года. Всё-таки суд прислушался к мнениям присяжных о том, что трое подсудимых заслуживают бо-
лее мягкого решения по сложившейся ситуации. В итоге они получили условные сроки. 

Самый жесткий срок назначили Максименко, потому что коллегия присяжных именно его назвала 
главарем банды. В итоге суд приговорил его к 25 годам лишения свободы. Большинство же получили 
сроки от 13 до 21 года. Также девять человек приговорены к реальным срокам, они получили 123 года 
на всех. 

В январе 2003 года Максименко совершил поджог частного дома одной пары, которая не желала 
уступить ему земельный участок. Ночью он поджог их дом с помощью канистры с бензином. На тот 
момент в нем находились три человека, в итоге двое из них погибли, одному удалось выбраться из 
огня. 

Самыми криминогенными видами спорта являются восточные единоборства (каратэ, кикбоксинг, 
таэквондо, кунфу и др.), бокс, борьба (самбо, греко-римская борьба), тяжелая атлетика. 

А также в связи с появлением наемничества в число высококриминогенных попали такие виды 
спорта, как биатлон и спортивная стрельба [5]. 

Заслуживает такая причина рассматриваемой проблемы, как мистицизм [6]. Убийство известного 
спортсмена-каратиста Т.К. Нигматулина произошло как раз в одной из таких организаций. Серьез-
ным, детерминирующим рассматриваемое явление фактором, выступает спортивная теневая эконо-
мика, которая включает в себя нелегальную деятельность спортивных секций, организацию и прове-
дение подпольных состязаний типа гладиаторских боев, незаконное букмекерство, подкуп участников 
и организаторов спортивных соревнований (в том числе профессиональных). 

При подготовке спортсменов младшего возраста главенствует ориентация обучаемых на спортив-
ный результат. Нравственное воспитание учащихся практически находится в забвении. Такой подход 
создает хорошую направленность для криминализации лиц, которые занимаются спортом. 

Есть информация, что депутаты предлагают ужесточить уголовную ответственность за преступ-
ления, которые были совершены лицами, имеющими специальную подготовку в области силовых 
единоборств. Авторами соответствующих поправок в Уголовный кодекс Российской Федерации вы-
ступили, как передает корреспондент ИА REGNUM, 6 октября 2011 года депутаты от ЛДПР Ярослав 
Нилов, Сергей Иванов [7]. 

Авторы законопроекта приводят статистические данные, касающиеся преступной деятельности 
среди начинающих спортсменов в области силовых единоборств: рэкет – 40%, хулиганство – 25%, 
воровство – 45%, спортивный подлог – 25%, ростовщичество – 20%. 

Подразделяется на два блока уголовно-правового предупреждения преступлений правопримени-
тельную деятельность и совершенствование законодательства. 

В ситуации привлечения к ответственности спортсменов- правонарушителей существует масса 
возможностей, дающих основание воздействовать на деятельность соответствующих криминальных 
формирований с помощью гражданского, трудового, таможенного и иного законодательства. 

«Лечение криминальных преступников» применяется с учетом психологии конкретного преступ-
ника. Цель лечения – ресоциализация преступника, возвращение его в общество. Важно, чтобы он по 
своему желанию признал нормы, действующие в обществе. 

Требующую постоянного внимания и изучения, преступность в среде спортсменов представляет 
собой криминологическую проблему. 

Необходима ориентация практических работников, осуществляющих борьбу с преступностью, на 
выявление и учет специфики работы среди спортсменов, занимающихся криминальной деятельно-
стью. 

Помимо перечисленных мер воздействия, все подразделения ОВД обязаны осуществлять викти-
мологическую профилактику, которая заключается в следующем: 

− проведение воспитательной работы с потенциальными жертвами преступлений в сфере профес-
сионального спорта; 

− правовое воспитание о пределах необходимой обороны, крайней необходимости и необоснован-
ного риска. 
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ПСИХОПРОФИЛАКТИКА РИСКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРКОМАНИИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Аннотация: в статье описываются результаты проведенного социально-психологического ис-
следования, направленного на изучение организации первичной профилактики риска распространения 
наркомании в образовательном учреждении. 

Ключевые слова: наркомания, психоактивные вещества, профилактика, психологическая диагно-
стика, молодежная среда, бакалавриат. 

Несмотря на различные меры профилактики, ситуация продолжает оставаться угрожающей по по-
казателям распространения наркомании в молодежной среде. В 2014 году в России произошли случаи 
массовых отравлений с летальными исходами веществами, так называемыми «спайсами». 

По мнению В.А. Юренковой [1], результаты диагностики, полученные с использованием различ-
ных психодиагностических методов, могут способствовать раннему выявлению предрасположенно-
сти к употреблению психоактивных веществ. Также полученные результаты способствуют ориенти-
рованной организации первичной профилактики в образовательном учреждении. Методы, применяе-
мые для исследования раннего выявления риска употребления психоактивных веществ: наблюдение, 
беседа, тестирование (методика Спилберга, САН, MMPI, ПДО Личко и другие), а также специализи-
рованные методики – методика «Кассандра» и др. 

В исследовании приняли участие 210 респондентов от 18 до 22 лет. Все они являются студентами 
высшего учебного заведения уровня подготовки высшего образования «бакалавриат». Для решения 
поставленной задачи испытуемые были поделены на две группы в зависимости от года обучения: 
Первая группа – 27% (студенты 1курса), вторая группа – 73% (студенты 4 курса). Полученные резуль-
таты отражены на рис. 1. 
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Рис. 1. Результаты по методике «Кассандра» 

 
Показатели «Отношение к проблеме» и «Риск нервно-психического срыва» изменился статисти-

чески достоверно на уровне р = 0,001 (U-критерий Стьюдента). 
Данные исследования показали, что студенты-первокурсники имеют достоверно более высокий 

уровень нервно-психического напряжения. Негативное эмоциональное состояние влияет на физиоло-
гические процессы и ощущения психологического комфорта. Кайпер Н., доказал, что при возникно-
вении стрессовых ситуаций уязвимые личности используют неадекватные стратегии, например, са-
моизоляцию. Причинами употребления наркотиков могут быть низкая устойчивость к психическим 
перегрузкам, стрессам, сниженная приспособляемость к новым сложным ситуациям, плохая перено-
симость конфликтов [3]. Дж. Рассел и А. Меграбян отмечают, что путем употребления психоактивных 
веществ, подростки устраняют последствия эмоционального стресса (депрессию, тревогу и т. д.).  
Х. Фримен показала, что самоизоляцией, употребляя наркотики и увеличивая свое личное простран-
ство, подростки защищаются от стрессогенного влияния социальной среды. Другие исследования по-
казывают, что негативное формирование идентификационных характеристик личности служит важ-
ным фактором саморазрушающего поведения, приводящего к риску употребления наркотических 
средств [2]. 

Показатели по «осведомленности» к 4 курсу увеличивается, поскольку отражает увеличение зна-
ний обследуемых с вопросами, связанными с проблемой наркомании. 

Исходя из результатов исследования, необходимо сделать выводы, что необходимо включать в 
профилактическую работу образовательных учреждений упражнения, тренинги и пр. по формирова-
нию адекватной и конструктивной социальной и личностной идентичности, повышению стрессо-
устойчивости всех участников образовательного процесса. 
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