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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 «Научные исследования: от теории к практике». 

В сборнике представлены статьи участников VII Международной 
научно-практической конференции, посвященные актуальным вопросам 
науки и образования. В 132 публикации нашли отражение результаты тео-
ретических и прикладных изысканий представителей научного и образо-
вательного сообщества в данной области. 

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

Петербург, Севастополь, Армавир, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белорецк, Бийск, Бронницы, Вла-
дивосток, Гуково, Екатеринбург, Елец, Иваново, Ижевск, Казань, Красноярск, Кстово, Махачкала, Ниж-
ний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Ростов-
на-Дону, Самара, Саратов, Симферополь, Славянск-на-Кубани, Смоленск, Ставрополь, Сургут, Таган-
рог, Тихорецк, Томск, Тула, Тюмень, Ухта, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Чайковский, Чебоксары, 
Шахты, Якутск), Кыргызстана (Ош), Республики Беларуси (Гомель, Минск), Республики Ирак (Багдад), 
Республики Казахстан (Актобе, Алматы, Туркестан) и Республики Таджикистан (Душанбе). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: академические учреждения 
(Военная академия Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого, Российская акаде-
мия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Российская академия пред-
принимательства, Российская таможенная академия), университеты и институты России (Алтайский 
государственный гуманитарно-педагогический университет им. В.М. Шукшина, Алтайский государ-
ственный технический университет им. И.И. Ползунова, Астраханский государственный университет, 
Барнаульский юридический институт МВД России, Дагестанский государственный технический уни-
верситет, Дальневосточный федеральный университет, Донской государственный технический универ-
ситет, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, Ивановская пожарно-спасательная ака-
демия ГПС МЧС России, Ивановский государственный университет, Ижевский государственный тех-
нический университет им. М.Т. Калашникова, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Ка-
занский государственный архитектурно-строительный университет, Казанский государственный уни-
верситет культуры и искусств, Казанский государственный энергетический университет, Красноярский 
государственный аграрный университет, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, 
Кубанский государственный медицинский университет, Кубанский государственный университет, 
Московский городской педагогический университет, Московский государственный гуманитарный уни-
верситет им. М.А. Шолохова, Московский государственный машиностроительный университет 
(МАМИ), Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Московский педагогиче-
ский государственный университет, Московский технический университет связи и информатики, Ни-
жегородский государственный архитектурно-строительный университет, Нижегородский государ-
ственный педагогический университет им. К. Минина, Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского, Новосибирский государственный университет экономики и управления 
«НИНХ, Омский государственный педагогический университет, Омский государственный университет 



им. Ф.М. Достоевского, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Пермский военный институт внутренних 
войск МВД России, Петрозаводский государственный университет, Российский государственный про-
фессионально-педагогический университет, Российский университет дружбы народов, Российский уни-
верситет кооперации, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Самарский государ-
ственный архитектурно-строительный университет, Самарский государственный университет, Север-
ный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова, Северо-Кавказский федеральный университет, Сургутский государ-
ственный университет, Тихоокеанский государственный университет, Тульский государственный уни-
верситет, Тюменский государственный медицинский университет, Ухтинский государственный техни-
ческий университет, Хабаровский государственный, университет экономики и права, Чайковский госу-
дарственный институт физической культуры, Чувашский государственный университет им. И.Н. Улья-
нова, Югорский государственный университет, Южный федеральный университет), Кыргызстана (Кыр-
гызско-Узбекский университет), Республики Беларуси (Гомельский государственный университет 
им. Ф. Скорины), Республики Ирак (Al-Mustansiriya University), Республики Казахстан (Западно-Казах-
станский государственный медицинский университет им. М. Оспанова, Казахский национальный педа-
гогический университет им. Абая, Международный Казахско-Турецкий университет им. Х.А. Ясави) и 
Республики Таджикистан (Институт истории, археологии и этнографии им. А. Дониша Академии наук 
Республики Таджикистан, Российско-Таджикский (славянский) университет, Таджикский государ-
ственный университет коммерции). 

Большая группа образовательных учреждений представлена техникумами и колледжами, учили-
щами, школами, лицеями и гимназиями, детскими садами, организациями дополнительного образова-
ния и научными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образования и науки от докторов и кан-
дидатов наук ведущих вузов страны, профессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов, курсантов и 
студентов до преподавателей вузов, учителей школ, воспитателей детских садов, педагогов дополни-
тельного образования и научных сотрудников. Редакционная коллегия выражает глубокую признатель-
ность нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться уникальными 
разработками и проектами, участие в VII Международной научно-практической конференции «Науч-
ные исследования: от теории к практике», содержание которой не может быть исчерпано. Ждем 
Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

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

декан историко-географического факультета 
Широков О.Н. 
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АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ РАСТЕНИЙ  
ВИДА HIBISCUS SABDARIFFA 

Аннотация: в данной работе была изучена биоморфологическая характеристика растений вида 
Hibiscus sabdariffa, семейства Malvaceae, рода Hibiscus по содержанию витамина С в листьях и око-
лоплодниках. Использованы традиционные методы лабораторного анализа для определения содер-
жания витамина С. Проанализированы биологические особенности Hibiscus sabdariffa и специфика 
его выращивания. 

Ключевые слова: антиоксиданты, флавоноиды, титрование, аскорбинометрия, фаза роста, 
фаза цветения, околоплодники, листья, пересадка, агротехнические приёмы. 

Воздействие на человека неблагоприятных факторов окружающей среды, таких как УФ-излучение, 
радиация, загрязнения атмосферы и пищевых продуктов химическими соединениями приводит к образо-
ванию в организме избыточного количества свободных радикалов, тем самым вызывая дисбаланс в его 
антиоксидантном статусе. 

Источниками антиоксидантов для человека могут служить пищевые продукты и напитки на основе 
растительного сырья. В растениях было обнаружено около 5000 флавоноидов – антиоксидантов с ши-
роким спектром целебного воздействия. Они обладают сосудорасширяющими, противоопухолевыми, 
противовоспалительными, бактерицидными, иммуностимулирующими и противоаллергическими 
свойствами. Антиоксидант соединяется со свободным радикалом и ставит заслон разрушительному 
действию лишнего электрона. С помощью ферментной защитной системы организм преобразует кле-
точный оксидант в воду и кислород (не радикал). Антиоксиданты оказывают защитную функцию кле-
ток организма, и восстановительную функцию, если клетка уже повреждена. Поэтому мною во время 
морфологических наблюдений был взят материал, для количественного и качественного исследова-
ния витамина С, как основного антиоксиданта в околоплодниках и листьях изучаемого растения. 

Антиоксидантная активность растений вида Гибискус сабдарифа в настоящее время недостаточно 
изучена, хотя данный вид растений является наиболее доступным антиоксидантом, поэтому тема выпуск-
ной квалификационной работа сейчас в эпоху частых экономических потрясений и ухудшающейся эко-
логии является как никогда актуальной. 

Целью нашей работы стало изучение антиоксидантной активности растений вида Hibiscus 
sabdariffa variegate (разновидность) sabdariffa сорта ruber по наличию витамина С в листьях и около-
плодниках. 

Для достижения цели в работе были поставлены следующие задачи: 
1. Дать биоморфологическое описание вида Hibiscus sabdariffa.
2. Провести исследования по определению содержания витамина С в листьях и околоплодниках

исследуемого растения. 
3. Изучить агротехнику выращивания растения.
Исследования проводились на базе Омского государственного педагогического университета ка-

федры биологии и биологического образования, в период с 2014 по 2015 годы. 
Объектом исследования является Hibiscus sabdariffa variegate (разновидность) sabdariffa сорта 

ruber. Кустарник разветвленной формы до 3 м высотой. Стебель прямостоячий ветвистый, зеленого 
цвета, с красноватыми оттенками. 

Листья от 3–12,5 см в длину, зелёные с красными прожилками и с длинным или коротким череш-
ком листа. Листья – простые, нижние листья имеют 3,5 или 7 зубчиков. 

Цветы растут прямо от основания листа, находятся друг от друга на расстоянии от 5 до 12,5 см. 
Цветки очень крупные, (5–7) cм в диаметре. 

Данный вид растения получен, в количестве 3 растений, при посадке семенами, в горшке с торфя-
ной почвой 12 марта 2015 года. 

После доставки растений в лабораторию ОмГПУ, была произведена пересадка в горшки с специ-
ально приготовленной почвой: перегнойная, дерновая, торфяная земля, песок в пропорции (1:2:1:1) с 
добавлением кусочков древесного угля. 

Морфологическая характеристика листьев исследуемых растений проводилась в период с 12.03.15 
по 09.10.15 во время наблюдения и замеров объектов 3 растений Hibiscus sabdariffa. 12 марта был 
произведен первоначальный замер длинны листьев. 
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Рис. 1 
 

Также в этот период был произведен подсчет количества листьев на растениях. Все последующие 
измерения производились с интервалом 20 дней (±2 дня) в течение 8 месяцев (рис. 1). 

Было установлено, что с изменением фаз роста и развития у растений меняются цвет, длина, коли-
чество, форма листьев. К трех месячному возрасту лист окончательно формируется и изменяется 
только по размеру от 5–10 см. 

Также производились замеры околоплодников исследуемых растений перед цветением, во время 
цветения и после цветения, фиксировался цвет, форма и размер. Было установлено, что цвет на разных 
фазах развития меняется от красноватого с зелеными просветами до бордового. Форма меняется с 
овальной до овальной вытянутой. Размер околоплодников изменяется от 2,8 см до 4,8 см (табл. 1). 

Таблица 1 
Морфологическая характеристика околоплодников исследуемых растений по фазам развития 

Фаза развития
околоплодников, месяц Цвет Форма Размер  

околоплодников, см 
Перед цветением Красноватая с зелеными 

просветами 
Овальная 2,8 

Во время цветения Красная Овальная, вытянутая 3,0 
После цветения Бордовая Форма не изменяется 4,8 

 

В основу нашей работы легло изучение не только биоморфологических особенностей, но и анализ 
растительного материала на наличие витамина С, как основного антиоксиданта. Исследуемый мате-
риал лист и околоплодник Hibiscus sabdariffa. Для обнаружения витамина С в любых биологических 
объектах применяется аскорбинометрия, основанная на образовании характерной цветной реакции, 
также мы использовали реакцию количественного определения витамина С. 

Чем больше капель йода идет на титрование исследуемого вещества, тем больше витамина С в 
нем. В первом опыте мы продемонстрировали, что исходный зеленый цвет после титрования йодом 
изменился в листьях с голубого до ярко-синего. Более яркий цвет свидетельствует о наибольшей кон-
центрации витамина С в листьях. 

Цвет вытяжки околоплодников изменялся от голубого до интенсивно синего, что говорит о 
наибольшем наличие витамина С в околоплодниках взрослого растения, чем в листьях взрослого рас-
тения Hibiscus sabdariffa. 

При количественном определении витамина С использовались листья взятые в начале наблюде-
ния, на 3 месяце и 6 месяце наблюдения, околоплодники в фазе начала формирования, цветения и 
созревания (табл. 2). 
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Таблица 2 
Количественное определение витамина С 

Исследуемый  
растительный  
материал 

Цвет фильтрата до 
начала опыта 

Количество 2,6-дихлорфено-
линдо-фенола, пошедшего на 

титрование,  
капель

Содержание  
аскорбиновой  

кислоты в миллиграм-
мах на 100 г вещества 

Лист 1 светло зеленый 6 1,2 
Лист 2 зеленый 5 2,6 
Лист 3 темно зеленый 2 4,8 
Околоплодник 1 зеленый 4 2,5 
Околоплодник 2 красный 2 7,3 
Околоплодник 3 бордовый 1 12,5 

 

Лист: 
1 – в начале наблюдения; 
2 – 3 месяца наблюдения; 
3 – 6 месяцев наблюдения. 
Околоплодник: 
1 – начало формирования околоплодника; 
2 – околоплодник в фазе цветения; 
3 – созревший околоплодник. 
В молодых листьях содержание аскорбиновой кислоты равно 1,2 мг на 100 г вещества, в растениях 

7 месячного возраста в фазе цветения растения содержание аскорбиновой кислоты меняется до 2,6 мг 
на 100 г вещества. В фазе формирования чашечки 4,8 мг на 100 г вещества. 

В фазе начала формирования околоплодника витамина С в веществе было 2,5 мг на 100 г, в фазе 
цветения 7,3 мг на 100 г, а в фазе созревания околоплодника содержание аскорбиновой кислоты вы-
росло до 12,5 мг на 100 г вещества. 

В результате проведённой работы мы пришли к следующим выводам: 
1. В ходе анализа морфологических особенностей листьев и околоплодников Hibiscus sabdariffa

установлено, что с изменением фаз роста и развития растения – меняется цвет, длина, количество, 
форма листьев. Околоплодники также претерпевают изменения, в зависимости от фазы развития ме-
няется форма, цвет и размер. 

2. Исследования содержания витамина С в листьях и околоплодниках показало, что наибольшее
количество аскорбиновой кислоты в околоплодниках содержится в фазе созревания (12,5 мг / на 
100гр), а количество аскорбиновой кислоты в листьях растения Hibiscus sabdariffa, достигает макси-
мума (4,8 мг / на 100 гр) к 6 месячному возрасту. 

3. Технология выращивания Hibiscus sabdariffa очень кропотливое и трудоёмкое занятие, так как
требует специального температурного режима, полива, проветривания, опрыскивания, подкормки. 
Почва должна быть специально подготовлена. Растение вида Hibiscus sabdariffa очень прихотливо, 
так как является тропическим видом. 

Список литературы 
1. Абдулин И.Ф. Органические антиоксиданты как объекты анализа / И.Ф. Абдулин, Е.Н. Турова, Г.К. Будников // Завод-

ская лаборатория. Диагностика материалов. – 2011. – Т. 167. – №6. – С. 3–13. 
2. Ермаков А.И. Методы биохимического исследования растений / А.И. Ермаков, В.В. Арасенович. – Л.: Агропромиздат,

2011. – 430 с. 
3. Сборник описаний лабораторных работ по курсу «Биологическая химия» / Сост. С.И. Избраное. – Славянск-на-Кубани:
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WEB-КОНСТРУИРОВАНИЕ 
Аннотация: данная статья посвящена web-конструированию. Большинство информационных 

ресурсов сети Интернет представлено в виде веб-страниц, которые объединяются в веб-сайты. 
Благодаря развитию телекоммуникационных технологий размещенная на веб-страницах информа-
ция доступна множеству людей. В отличие от информации на бумажных носителях, например, книг, 
она может оперативно изменяться и практически мгновенно доставляться в любое место по за-
просу пользователя. Для создания веб-страниц используется язык разметки гипертекстовых доку-
ментов HTML (HyperText Markup Language). В качестве инструментов веб-конструирования могут 
использоваться офисные программы, например, входящие в состав Microsoft Office (Word, 
PowerPoint), которые не являются специальными средствами разработки веб-страниц. Лучших ре-
зультатов можно достичь, используя специальные программы – веб-редакторы, например, Microsoft 
FrontPage. 

Ключевые слова: web-программирование, сайт, программа, технологический принцип. 

Сайт – компьютерная программа частного лица или организации в компьютерной сети под общим 
адресом (доменным именем или IP-адресом). 

Все сайты в совокупности составляют Всемирную паутину, где коммуникация (паутина) объеди-
няет сегменты информации мирового сообщества в единое целое – базу данных и коммуникации пла-
нетарного масштаба. Для прямого доступа клиентов к сайтам на серверах был специально разработан 
протокол HTTP. 

Современные системы конструирования Web-сайтов представляют собой законченные решения 
для создания и последующего управления Интернет- и интранет-системами любой сложности и 
назначения. 

Процесс разработки Web-сайта неразрывно связан с его информационным наполнением. При от-
сутствии системы управления Web-сайтом для любого изменения в информационной структуре при-
ходится пользоваться услугами Web-программиста. По экспертным оценкам, 60% бюджета, выделен-
ного на создание и развитие Web-проекта, тратится на информационное сопровождение. При этом 
основные затраты приходятся на перевод документов в гипертекстовый формат. Системы конструи-
рования Web-сайтов позволяют решать эту проблему, в значительной степени автоматизируя про-
цессы создания структуры и дизайна Web-сайта, а также его информационного наполнения без обя-
зательного участия Web-программиста [2]. 

Основная цель систем конструирования Web-сайтов – интеллектуальное посредничество между 
традиционными системами представления данных в системе документооборота заказчика и совре-
менной системой представления информации в WWW. Разнообразие Web-сайтов, связанное с разли-
чием в истории их появления, целях и задачах, возможностях дальнейшего развития и обновления, 
обусловливает своеобразную индустриализацию в данной области [1]. 

Промышленное производство сложных продуктов должно подразумевать наличие подробных спе-
цификаций и современных инструментальных средств. Для Web-проектов предполагается четкое опи-
сание типов и форматов данных, принципов их подготовки и размещения, а также наличие соответ-
ствующих программных инструментальных средств. Совокупность же этих составляющих – система 
конструирования Web-сайтов. 

Основной технологический принцип, присущий системам конструирования Web-сайтов, – прин-
цип WYSIWYG (What You See Is What You Get – что видите, то и имеете), лежащий в основе управ-
ления структурой и содержимым Web-ресурсов. Как правило, он относится к созданию и редактиро-
ванию Web-страниц. Это характерно как для систем, имеющих основной частью HTML-редактор, так 
и для тех, в которые механизм редактирования включен в качестве одного из модулей. 

Например, система Web Editor компании Web Widgets обладает мощным механизмом для добав-
ления, изменения параметров и содержимого: текстового наполнения Web-страниц, вставки таблиц и 
изображений. 

Иной подход состоит в создании максимального числа готовых форм для отбора данных. Такое 
решение предлагает греческая система Netquest, разделившая свою систему построения Web-сайтов 
на большое число модулей. Демонстрируя результат применения продукта, компания показывает 
Web-сайт Music.net. 

Некоторые системы Web-конструирования предлагают комплексные решения для построения 
Web-сайтов «под ключ». Иногда встречаются отдельные сервисы, которые могут дополнять другие 
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средства Web-конструирования. Так, существует класс достаточно часто востребованных систем, ос-
новная задача которых – интеграция на Web-ресурсе данных и сервисов. При этом вопросы дизайна 
уходят на второй план. Такой системой является, например, RedDot с выделенным модулем Content 
Integration Server (CIS), предназначенным для интеграции данных. Другой модуль – Content 
Management Server (CMS) – обеспечивает распределенное оформление, ввод и контроль данных [4]. 

Еще одна система – LaserFiche WebLink – рассчитана на управление через Web-браузер большим 
количеством архивных документов корпорации и размещение на Web-сервере средств доступа к этой 
информации. 

Дополнительные сервисы, предоставляемые системами конструирования Web-сайтов, обычно ре-
ализуются за счет модулей, выполняющих определенные функции. Чаще всего подобные системы 
включают такие модули: 

 обратной связи (обработка запросов, приходящих по электронной почте); 
 рассылки сообщений по электронной почте; 
 форумов-конференций (организация обмена мнениями и знаниями между посетителями Web-

сайта); 
 анкетирования (проведение опросов посетителей сайта и анализ результатов этих опросов); 
 управления файлами (создание и ведение как отдельных файлов, так и архивов документов); 
 взаимодействия с платежными системами (обеспечение продажи товаров и услуг через Интер-

нет) [1]. 
Страницы сайтов – это набор текстовых файлов, размеченных на языке HTML. Эти файлы, будучи 

загруженными посетителем на его компьютер, понимаются и обрабатываются браузером и выводятся 
на средство отображения пользователя (монитор, экран КПК, принтер или синтезатор речи). Язык 
HTML позволяет форматировать текст, различать в нём функциональные элементы, создавать гипер-
текстовые ссылки (гиперссылки) и вставлять в отображаемую страницу изображения, звукозаписи и 
другие мультимедийные элементы. Отображение страницы можно изменить добавлением стилей на 
языке CSS, что позволяет централизовать в определенном файле все элементы форматирования (раз-
мер и цвет заглавных букв 2-го уровня, размер и вид блока вставки и другое) или сценариев на языке 
JavaScript, с помощью которого имеется возможность просматривать страницы с событиями или дей-
ствиями. 

Страницы сайтов могут быть простым статичным набором файлов или создаваться специальной 
компьютерной программой на сервере. Она может быть либо сделана на заказ для отдельного сайта, 
либо быть готовым продуктом, рассчитанным на некоторый класс сайтов. Некоторые из них могут 
обеспечить владельцу сайта возможность гибкой настройки структурирования и вывода информации 
на веб-сайте. Такие управляющие программы называются системами управления содержимым (CMS). 

Сайты могут содержать подразделы, ориентированные целиком на ту или иную аудиторию. В этом 
случае такие разделы называют версиями сайта. Аудитория может различаться по виду используемого 
оборудования, по используемому языку аудитории. К примеру, известны так называемые мобильные 
версии сайта, предназначенные для работы с ними с использованием смартфона. Сайты могут иметь 
языковые версии (русскоязычная, англоязычная и другие) [5]. 
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На современном этапе развития общества политическая коммуникация приобретает все больший 
интерес, как следствие, различные аспекты этого многогранного процесса становятся объектом ис-
следовательского интереса. Важно отметить, что явление политической коммуникации не является 
новым. 

Ранние этапы развития политической коммуникации в обществе изучались такими философами и 
общественными деятелями, как Аристотель и Платон. Однако более широкое развитие политическая 
коммуникация получила в 1256 году. Как раз в то время, когда Вильгельм Мербекский, переводя ари-
стотелевскую «Политику» с греческого на латынь, перевел понятие «politike koinonia» (политическая 
общность), как communication politica (политическое сообщество). Именно с этого периода времени 
понятие «политика» распространилось по всему миру и стало часто употребляться во всех европей-
ских языках. В дальнейшем с развитием государственных органов, а также с расширением их влияния 
на все сферы жизни людей под понятием «политика» стали понимать взаимоотношения государства, 
верхов и низов властной пирамиды, личности, деятельность государственного управления, отношения 
с другими государствами и т. д. Таким образом, именно с этого времени политическая и межкультур-
ная коммуникация начала бурно развиваться [1]. 

Тем не менее, само определение понятия «коммуникация» было сформулировано в середине два-
дцатого века, в период бурного развития науки и техники. Политическую коммуникацию на совре-
менном этапе развития общества рассматривают такие ученые, как Е.В. Артюхина, И.С. Болдонова, 
М.Н. Володина, Н.Б. Зазаева, Л.Н. Максимова, О.Н. Морозова, А.С. Николаев, Г.Г. Петрова, 
Н.Ю. Пятницкая, С.А. Станиславская, С.М. Федюнина, Ф.И. Шарков [2] и другие. Наиболее полно 
политическая коммуникация рассматривается в работах А.П. Чудинова, он описывает и анализирует 
свойства каждого типа политической коммуникации (межличностной, групповой, массовой) [3; 4]. 
Большое количество работ, появившихся в последнее время, в связи с изучением разных аспектов 
политической коммуникации, убедительно свидетельствует о значимости данного явления в жизни 
общества. 

В различных источниках даны разные толкования понятию «политическая коммуникация». Например, 
в формулировке Д. Грэбера политическая коммуникация – это передача, составление, получение и обра-
ботка сообщений, которые возможно имеют сильное воздействие на развитие политики [5]. В интерпре-
тации С.В. Устинкина политическая коммуникация – это процесс общения между участниками поли-
тической деятельности [4]. Е.В. Гуняшова в своей работе «Политическая коммуникация: в поисках 
универсального подхода» определяет политическую коммуникацию как обязательное требование к 
существованию любого политического института, это связано с тем, что существует неразрывная 
связь политической коммуникации с формированием представлений о власти, борьбы за ведение 
своей власти [7]. В своей работе «Дискурсивные характеристики политической коммуникации» 
А.П. Чудинов рассматривает три аспекта понятия «политическая коммуникация»: 

1. Политическая коммуникация – коммуникация, связанная с политическими проблемами.
2. Политическая коммуникация – коммуникация, субъектом которой являются политики (полити-

ческие субъекты) или журналисты, которые пишут о политике. 
3. Политическая коммуникация – коммуникация, которая посвящена политическим проблемам

или в которой политические субъекты выступают в качестве автора политического текста или его 
адресата [4]. 

В настоящее время изучение политической коммуникации приобрело особое значение. В совре-
менном мире наблюдается увеличение экономических и культурных связей между странами. Разви-
тие СМК (средств массовой коммуникации) ускоряет этот процесс, в связи с чем исчезают барьеры 
между государствами. СМК позволяют непрерывно и быстро распространять информацию в широкие 
массы. Необходимо отметить, что наиболее эффективно работают лишь некоторые из них. Такие 
средства массовой коммуникации, как телеканалы, радио, центральные и местные органы печати поз-
воляют поддерживать связь с населением непрерывно. Следует упомянуть, что в современное время 
СМИ стали ориентироваться на привлечение и развлечение людей, пренебрегая качеством выпускае-
мой информации. 
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Таким образом, можно говорить о манипулировании общественным сознанием, настроением, о 
формировании личности. 

Сделав анализ различных материалов, были выделены такие особенности массовой коммуникации 
как: 

1. Возможность двусторонней связи.
2. Возможности визуальной коммуникации.
3. Способности формирования общественного мнения.
4. Получение и передача информации передается и воспринимается через СМК.
Еще одним важным компонентом современной политической коммуникации является речь. Обра-

щаясь к народу, политический лидер формирует сознание получателей с помощью своей речи, ис-
пользуя различные приемы. Таким образом, интонация и текст речи является главным средством до-
стижения целей и власти политического лидера. Речь является главным инструментом создания ими-
джа политика, по этой причине, в своей речи политические лидеры нередко используют языковые 
средства с целью воздействия на аудиторию. 

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что политическая коммуникация как 
явление не нова и является довольно старым понятием, которое изучалось с древнейших времен, но 
получило более широкое развитие в 13 веке, когда происходило установление связей между странами. 
В современном мире политическая коммуникация непрерывно развивается через СМИ, которые в 
свою очередь произвели ряд изменений в политической коммуникации, а также повлияли на ее участ-
ников. Также обобщение сказанного выше позволяет сделать вывод о том, что политическая комму-
никация – инструмент, который является: 1) необходимым условием для существования любого по-
литического института; 2) процесс передачи, составления, получения и обработки сообщений, кото-
рые влияют на развитие политики, отношений между странами, и на дальнейший ход развития этих 
стран. В современное время, для развития политической коммуникации существует ряд таких инстру-
ментов как: наличие развитых СМИ, двусторонняя связь. 
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Аннотация: данная статья посвящена исследованию факторов, влияющих на продуктивность 

переговоров в политической сфере. Некоторые факторы рассматриваются более подробно, иссле-
дуются также виды переговоров, для которых они характерны. В данной статье анализируется 
такой компонент политических переговоров участников, как уровень эмоционального интеллекта 
участников переговоров. Рассматривается также влияние этого компонента в различных вариан-
тах политической коммуникации. 

Ключевые слова: политические переговоры, эмоциональный интеллект, коммуникативный риск, 
установление контакта, взаимодействие, продуктивность политических переговоров. 

Политические переговоры являются древнейшей формой политической коммуникации. Изна-
чально они рассматривались как диалог верховных лидеров с целью создания коалиций государств, 
их распадов, войн и революций. Поэтому очень важное место в науке занимает анализ факторов, вли-
яющих на саму продуктивность политических переговоров. Непонимание и несогласие, отсутствие 
договоренности часто являются причиной конфликта между государствами и их представителями. С 
целью предотвращения подобных ситуаций, их урегулирования в разные времена и эпохи люди при-
бегали к переговорам: «Худой мир лучше доброй войны» (Марк Туллий Цицерон) [1]. 
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Очень важным является в ходе переговоров достигнуть соглашения по обсуждаемым вопросам. 
Степень успешности достижения компромиссов и взаимовыгодных решений определяет успешность 
переговоров. 

И.А. Василенко в своей работе «Политические переговоры» выделяет несколько факторов, влияющих 
на продуктивность политических переговоров: социокультурные, случайные факторы (демонстративная 
жесткость слабого партнера, напористость), объективный, субъективные, ситуационные, духовные фак-
торы (стремление к получению богатства любой ценой), культурные, цивилизационные [2]. 

В данной работе более подробно будут рассматриваться субъективные факторы, так как они очень 
сильно влияют продуктивность переговоров. Во многом их ход определяется личностью переговор-
щика. Чтобы успешно вести переговоры, помимо знания технических приемов, субъект переговоров 
должен обладать рядом качеств: 

1. Уметь получать, анализировать и использовать информацию, а именно: собирать факты, стати-
стические данные, анализировать документы, изучать материалы экспертизы, проводить самостоя-
тельные исследования для обеспечения полноты знания о существе проблемы, причинах конфликта, 
своих партнерах, их интересах и возможностях разработки новых вариантов решения проблемы. 

2. Обладать профессиональным опытом и опытом межличностного общения с различными
людьми. Иметь определенный социальный статус, выражающийся в общественно признанных пока-
зателях (должность, звание, награды), или авторитет власти, обладать объемом прав и полномочий 
выступать в переговорах в качестве официального лица, т. е. от имени определенной организации, 
группы. 

3. Иметь авторитет у других участников переговоров. Чем выше авторитет в профессиональном
плане (личность решает профессиональные вопросы лучше других участников группы), чем выше 
авторитет в социальном плане (личность в большей степени, чем другие члены группы, откликается 
на социальные проблемы членов группы и оказывает помощь в их решении), тем выше авторитет 
личности. 

4. Обладать высоким уровнем эмоционального интеллекта [3].
Последнее качество мы рассмотрим более подробно. 
В настоящее время большое внимание уделяется способности человека решать не только интел-

лектуальные задачи, но и взаимодействовать с партнерами и выстраивать с ними эффективные взаи-
моотношения. Эмоциональный интеллект является одной из предпосылок таких способностей. 

Базовым определением социального интеллекта является определение его как способности лично-
сти к пониманию собственных эмоций и эмоций других людей, на основе чего личность прогнозирует 
и организует эффективное общение и взаимодействие с окружающими. 

Наиболее тесная взаимосвязь существует между уровнем эмоционального интеллекта с теми ком-
понентами коммуникативной компетентности, которые влияют на возможность проявления комму-
никативных рисков. К ним относятся: 

 коммуникативные барьеры; 
 уровень конфликтоустойчивости во взаимодействии с партнерами; 
 степень адекватности отражения вербальной и невербальной экспрессии; 
 степень способности предвидеть последствия поведения; 
 уровень понимания логики развития сложных ситуаций межличностного взаимодействия и 

внутренних мотивов поведения людей; 
 умение устанавливать контакты в процессе делового общения. 
Высокому уровню развития эмоционального интеллекта соответствуют такие характеристики 

коммуникативной компетентности, как: 
 хорошая ориентация в новых условиях и в трудных ситуациях, инициативность и самостоятель-

ность принятия решения в процессе общения, умение отстаивать собственное мнение, стремление к 
общению и высокая адаптация к социально-психологическим ситуациям общения; 

 социальная любознательность, умение слушать собеседника, комфортное состояние в условиях 
общения и публичности, легкость установления межличностных контактов; 

 умение управлять собственными эмоциями, адекватная эмоциональная реакция на поведение и 
личность собеседника, гибкость эмоционального поведения, доминирование положительных эмоций, 
отсутствие эмоциональных барьеров в процессе общения; 

 способность противостоять «острым» ситуациям и оптимально регулировать своё поведение в 
трудных ситуациях социального взаимодействия, умение управлять своими эмоциями в конфликтных 
ситуациях, конструктивность и адекватность взаимодействия при разрешении конфликтов [4]. 

Важно отметить тот факт, что наиболее часто участники коммуникации ведут переговоры на ди-
станционном расстоянии, и это отвлекает внимание исследователей от такого важного аспекта как 
эмоциональная реакция участников. При этом есть такие варианты политической коммуникации, ко-
гда от уровня эмоционального интеллекта напрямую зависит способность человека выполнять по-
ставленные задачи. В частности, в рамках политических переговоров применение всех методик, наце-
ленных на установление контакта, преодоление разногласий, успешное манипулирование собеседни-
ком невозможны без умения распознавать и контролировать свои эмоции, а также определять способы 
воздействия на иррациональную структуру сознания собеседника и успешно воплощать их на прак-
тике. К сожалению, переговорная деятельность высшего уровня зачастую проходит в полузакрытом 
формате или представляется в виде стенограммы, не дающей возможности увидеть невербальное по-
ведение участников коммуникации [5]. Единственной возможностью оценить уровень эмоциональ-
ного интеллекта является видео пресс-конференций, которые дают участники после их завершения. 
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Наибольший интерес представляют переговоры, которые проходят с целью урегулирования кон-
фликтной ситуации. 

В качестве примера рассмотрим переговоры Государственного секретаря США Дж. Керри и ми-
нистра иностранных дел РФ С. Лаврова. 

Политические переговоры по урегулированию конфликта в Сирии, которые проходили в 
2013 году, показали многим особенности и методы ведения общения переговорщиков, в том числе и 
их эмоциональную зрелость. В ходе анализирования переговоров исследователи сделали вывод, что 
российские лидеры проявляют устойчивость при появлении первых признаков дискомфорта и недо-
вольства противоположной стороны коммуникации, учитывая тот факт, что это недовольство, скорее 
всего, в ближайшем будущем будет сопровождаться осуждением со стороны общественности. Дан-
ный навык является признаком стабильности, компетенции в своей профессиональной сфере и умения 
отстаивать национальные интересы в условиях накаленной обстановки и агрессивной среды. Более 
того, важным считается умение в момент «считывания» не выразить недовольство к стороне амери-
канских представителей, колебания, страха, неудовлетворения. Последний факт может подтвер-
ждаться публикациями в зарубежной прессе, посвященными устойчивости и твердости в своих реше-
ниях В.В. Путина, Д.А. Медведева и С.В. Лаврова. Исходя из того, что В.В. Путин, Д.А. Медведев 
и С.В. Лавров способны распознавать эмоции оппонентов, понимать их намерения, способны управ-
лять своими эмоциями и эмоциями других людей в целях решения практических задач, можно сделать 
вывод, что они обладают высоким уровнем эмоционального интеллекта. 

Особенно значимым данный аргумент будет для характеристики устойчивости В. Путина. Так, 
признание роли В. Путина в мировой политике вышло в знаменитом журнале Times с заголовком 
«Америка слаба и колеблется. Россия богата и возрождается – и ее лидера не заботит, что о нем ду-
мают». 

Способность России в лице С. Лаврова отказываться от невыгодных предложений США подтвер-
ждается его международным прозвищем «мистер Нет». При этом он не является российским «близ-
нецом» К. Райс. Министр иностранных дел России способен шутить в сложных ситуациях, умеет ухо-
дить от невыгодных вопросов и выдавать только очень выверенную информацию. Эта черта прояви-
лась также в разгар решения сирийского вопроса, когда на острый вопрос испанской журналистки С. 
Лавров ответил только то, что она красива, а также позволил себе ряд шутливых (не колких) ответов 
журналистам, которые были всерьез настроены услышать о несогласии России с американской пози-
цией по Сирии. 

Важным признаком эмоционального интеллекта считается способность варьировать переговорные 
методики в зависимости от задач, требующих решения за переговорным столом, а также от динамики 
разрешения вопроса, от пространства проведения переговоров. Как следствие, в ходе переговорного 
процесса для каждой стороны могут быть отмечены как позитивные периоды, так и негативные мо-
менты, связанные с высокими рисками. Высокий уровень эмоционального интеллекта позволяет пе-
реговорщику в каждый момент оптимальным образом выстраивать свое поведение, подбирать нуж-
ную переговорную методику. 

Обобщение сказанного выше позволяет сделать вывод, что на продуктивность и эффективность 
политических переговоров влияет масса факторов, таких как: умение получать, анализировать и ис-
пользовать информацию, обладание опытом как профессионального, так и межличностного общения, 
авторитет среди других участников конференции, уровень эмоционального интеллекта. Также сле-
дует уточнить, что уровень эмоционального интеллекта подразумевает под собой конфликтоустойчи-
вость, степень адекватности отражения экспрессии, способность предвидеть последствия и многое 
другое. 

Список литературы 
1. Марк Туллий Цицерон [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. epwr.ru›quotation/txt_7_27.php
2. Василенко И.А. Политические переговоры: Учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Инфра-М, 2011. – 396 с.
3. Ветренко И.А. Игровой подход в политических переговорах: Автореферат. – Екатеринбург, 2009. – 43 с.
4. Кишиков Р.В. Эмоциональный интеллект как предиктор коммуникативной компетентности менеджера. – М., 2013. – 9 с.
5. Паздерин В.Ю. Влияние эмоционального интеллекта на политические переговоры. – М., 2014. – 5 с.



История и политология 

19 

Данильченко Сергей Леонидович 
д-р ист. наук, профессор, советник директора 

Филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова» в г. Севастополе 

г. Севастополь 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ И.В. СТАЛИНА 
ПО УПРАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНЫМИ ОКРАИНАМИ СССР: 

СУЩНОСТЬ И ИСТОКИ 

Аннотация: в 1939–1940 годы И.В. Сталин решился на смелые геополитические действия. В дан-
ной статье речь идет о проблеме территориального роста СССР и сталинской стратегии управле-
ния национальными окраинами. Для объективного изучения этих действий автор рассмотривает 
причины сепаратистских процессов 1920-х годов, при анализе которых Сталин и формировал свою 
геополитическую стратегию. 
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Разгром национал-коммунистической оппозиции в 1923 году еще не означал, что Москве удалось 
окончательно пресечь дезинтеграционные процессы, которые время от времени усиливались. Басма-
чество в Средней Азии, сепаратистские движения в Грузии и Чечне, вспышки «самостийности» на 
Украине – серьезно угрожали территориальной целостности СССР, но сталинская модернизация по-
чти полностью их уничтожила. 

К началу Второй мировой войны Советский Союз стал столь мощным государством, что И.В. Ста-
лин решился на смелые геополитические действия. Речь идет, прежде всего, о проблеме территори-
ального роста СССР в 1939–1940 годы и сталинской стратегии управления национальными окраи-
нами. 

Для объективного изучения сталинской стратегии управления окраинами в межвоенный период, 
необходимо рассмотреть на конкретных примерах причины сепаратистских процессов 1920-х годов, 
при анализе которых Сталин и формировал свою геополитическую стратегию. 

В 1924 году вспыхнуло восстание под сепаратистскими лозунгами в Грузии. Сталин и Орджони-
кидзе, хотя и с оговорками, но все же признали, что это восстание опасно не только для дестабилиза-
ции Закавказья, но и всей страны. Показательны в этом плане следующие факты: «Правда» не опуб-
ликовала резолюцию октябрьского 1924 года Пленума ЦК РКП (б) по грузинским событиям, в кото-
рой резко критиковались грузинские власти; И.В. Сталин, выступая 22 октября 1924 года на совеща-
нии секретарей деревенских ячеек при ЦК РКП (б), припугнул собравшихся провинциалов, заявив им 
о том, что «то, что произошло в Грузии может повториться по всей России, если мы не изменим в 
корне самого подхода к крестьянству, если не создадим атмосферу полного доверия между партией и 
беспартийными» [1, с. 309–310]. 

Что же послужило основой для такого рода высказываний? Анализ материалов октябрьского 
1924 года Пленума ЦК РКП (б) убеждает в том, что восстание в Грузии показало Сталину и его сорат-
никам насколько опасными для территориальной целостности страны оказываются ошибки, допущен-
ные большевиками в региональной экономической политике. Именно грузинское восстание подтолк-
нуло Москву к активной работе по подъему экономики национальных окраин. О том, что всемерная 
забота центра об экономическом развитии окраин является одним из главных средств, нейтрализую-
щих сепаратистские настроения, вполне определенно заявил на Пленуме ЦК РКП (б) С. Орджони-
кидзе: «Когда этот национальный вопрос переплетается с дешевой английской мануфактурой и хоро-
шим заработком и хорошей ценой на продукты его производства, тогда грузинский мужик, как это 
показали гурийцы и мингрельцы, не прочь поменять наше красное знамя на трехцветное националь-
ное знамя, поскольку это обещает ему дешевую мануфактуру, высокие цены на продукты крестьян-
ского хозяйства и хороший заработок. И здесь, чтобы не быть еще разбитыми, нам надо подойти к 
вопросам с этой стороны и во что бы то ни стало разрешить их» [2, л. 78]. Назвав восстание в Грузии 
«бутафорским» И.В. Сталин заявил: «Гурия лежит на границе с Западом, она видит дешевизну загра-
ничных товаров в сравнении с нашими советскими товарами, и она бы хотела, чтобы цены на наши 
товары были снижены, по крайней мере, до заграничных цен или чтобы цены на кукурузу были под-
няты до степени, обеспечивающей выгодную закупку советских товаров» [1, с. 316–317]. 

Нерешенность многих экономических проблем была умело использована организаторами грузин-
ского восстания 1924 года, так называемым Паритетным Комитетом, в который вошли давние про-
тивники большевиков – меньшевики, социалисты-федералисты, национал-демократы. Их главными 
лозунгами, со слов Орджоникидзе, были – «независимость Грузии, невмешательство государства в 
торговлю, дешевый заграничный товар, в одном районе Мингрелии – свободная продажа земли, а 
также восстановление христианства» [2, л. 76]. Паритетный Комитет имел налаженную связь с гру-
зинскими меньшевиками-эмигрантами во главе с Н. Жордания, который считал, что восстание не 
ограничится только Грузией, а будет перенесено на все Закавказье и на Дагестан: «Только в этом слу-
чае Европа обратит на нас серьезное внимание и окажет помощь» [3, с. 639]. Восстание длилось не 
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более 4 дней – с 28 по 31 августа 1924 года – и охватило из 25 уездов Грузии только 5 уездов (3 ча-
стично и 2 целиком). В ходе подавления восстания погибло 980 повстанцев, а также 150 сторонников 
большевиков и красноармейцев. Тем не менее, грузинские власти и Заккрайком РКП (б) оно испугало 
настолько, что по рассказу С. Орджоникидзе, Политбюро «взгрело нас за то, что мы, якобы, не учли 
международное положение восстания в Грузии и прибегли к массовым расстрелам» [2, л. 78]. 

Показательно то, что Сталин серьезно опасался ухудшения ситуации в Грузии, чему активно спо-
собствовали местные власти, проводя несогласованные с Москвой карательные акции, а именно са-
мочинные расстрелы грузинских повстанцев. Поэтому он постоянно вмешивался в грузинские дела и 
«продавливал» свои решения. Так, в марте 1924 года И.В. Сталин не позволил грузинским большеви-
кам расстрелять группу грузинских «контрреволюционных» священников во главе с экзархом Амвро-
сием. 17 марта 1924 года, когда Политбюро ЦК РКП (б) рассматривало этот вопрос, именно Сталин 
предложил следующий ответ ЦК КП Грузии: «1) Высшая мера наказания в отношении Амвросия и 
других духовных членов Грузии абсолютно нецелесообразна по соображениям, прежде всего, между-
народного характера; 2) Все имеющиеся материалы насчет контрреволюционной работы экзарха Ам-
вросия и других духовных лиц широко использовать в специально организованной печати, по радио, 
на митингах, особенно в деревне и прочее» [4, л. 6]. 

Через год после восстания в Грузии, осенью 1925 года, И.В. Сталин настоятельно рекомендовал 
С. Орджоникидзе пресечь слухи о создании менгрельской автономии: «Жалею, что шутки о Менгре-
лии приняты всерьез легковерными товарищами. Можешь заявить от меня, что не высказывался и не 
намерен высказаться в пользу автономии Менгрелии» [5, л. 1]. Такую же строгую требовательность 
по отношению к грузинским властям Сталин проявил и при работе над резолюцией октябрьского 
1924 года Пленума ЦК РКП (б) «По вопросу о Грузии». Окончательную редакцию резолюции провело 
Политбюро. Сначала в резолюции были объективно вскрыты причины восстания: недоработки в обес-
печении земельными участками крестьян Гурии и Менгрелии; нерешенность вопросов экспорта ку-
курузы и развития отхожих промыслов; бюрократические препоны заготовителям шерсти в реализа-
ции их продукции, что явилось ощутимым ударом по местному населению, особенно после введения 
единого сельскохозяйственного налога; административный произвол низовых структур советской 
власти, особенно в части закрытия церквей. 

Для улучшения экономического положения Грузии Пленум ЦК РКП (б) обязал ВСНХ и Наркомат 
внешней торговли СССР восстановить отхожие промыслы, наладить экспорт кукурузы и обеспечить 
реализацию шерсти, немедленно наделить крестьянство Гурии и Менгрелии земельными участками, 
увеличить объемы «снабжения Грузии» ввиду «недостатка товаров, главным образом мануфактуры». 
Для оздоровления политической атмосферы Пленум потребовал: заменить местные райисполкомы 
системой земских комитетов, более соответствующих национальным грузинским традициям; широко 
привлекать беспартийных к административной работе, вплоть до выделения им 1–2 мест в ЦИКе Гру-
зии; проверить низовой сельский аппарат с привлечением к этой проверке крестьян. Пленум катего-
рично высказался за отмену нормы собрания 300 подписей, установленную ЦИКом Грузии, и «всякие 
другие административные ограничения, предоставив крестьянам право открытия церквей. Категори-
чески предостеречь местные власти от какого бы то ни было давления об открытии церквей, …то же 
в отношении преследования священнослужителей за исполнение ими своей службы» [2, лл. 83–84]. 

Грузинское восстание выявило «ахиллесову пяту» Советской власти – Москва не успевала вникать 
во все проблемы национальных окраин, излишне передоверяя их решение местным властям по соб-
ственному усмотрению. Многочисленные документы подтверждают, что попустительство и преступ-
ный произвол на местах приводили к народным восстаниям. Именно произвол местных властей спро-
воцировал рост антисоветских выступлений в Средней Азии и в Чечне. Приведем некоторые доку-
менты. В феврале 1924 года РВС Туркестанского фронта передал в РВС Хорезмской группы войск 
директиву, в которой указывалось на то, чтобы «в дальнейшем меры по ликвидации восстания в ХССР 
проводились в возможно менее репрессивных формах, так как с запуганным террором населением 
будет чрезвычайно трудно установить основанное на взаимном доверии – сотрудничество. Необхо-
димо, чтобы правительство ХССР в дальнейшей своей работе опиралось на декханское население, а 
не на исключительно наши штыки» [6, л. 25]. Руководство Хорезмской группы войск вело борьбу с 
произволом работников местного ГПУ, которые своим «усердием» в расстрелах, обысках и грабежах 
пополняло ряды басмачей. Не случайно в инструкции по разоружению населения командующий вой-
сками Хорезмской республики Иван Семенович Кутяков приказывал: «если во время поисков оружия 
будет замечены и установлены со стороны агентов ГПУ случаи злоупотреблений, мародерства и наси-
лий над гражданами, то таковых на глазах масс мирного населения подвергнуть высшей мере наказа-
ния – расстрелу» [6, л. 60]. 

В начале 1924 года работники ГПУ Средней Азии послали в Среднеазиатское бюро ЦК РКП (б) 
подробную аналитическую записку о причинах и ходе подавления восстания басмачей во главе с 
Джунаяд-Ханом В Хиве. Восстание возникло в связи с нерешенностью экономических проблем реги-
она: прекращения спроса на хивинский хлопок со стороны России; крайне обременительных налогов, 
которые были возложены «исключительно на декханское население» [6, л. 12]. 

Некомпетентность и самодурство местных властей серьезно осложняли положение в Чечне. 
К.Е. Ворошилов, присутствовавший на церемонии провозглашения чеченской автономии в январе 
1923 года, писал И.В. Сталину о том, что местные коммунисты «ничему не научились и не могли ни-
чему научить. Расслоение, «опора на бедняцкие элементы», «борьба с муллами и шейхами» и прочие 
прекрасно звучащие вещи служили удобной ширмой для прикрытия своего убожества и непонимания, как 
подойти к разрешению стоящих на очереди вопросов» [7, с. 406]. Схожие оценки партийным и советским 
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работникам Чечни были даны на 4-м совещании ЦК РКП (б) с ответственными работниками националь-
ных республик и областей в июне 1923 года чеченским делегатом Эльдерхановым, который говорил о том, 
что «слащавые речи по адресу трудящихся, улыбки по их адресу, хватание за бороды мулл, выколачивание 
продналога штыком, чтобы в конечном итоге получить только 5–6% задания, излишний военный нажим, 
от которого страдало мирное население, бандиты же убегали В горы, – в конечном итоге создали 
фронт против Советской власти» [8, с. 197]. 

Помимо фактов халатности, некомпетентности, самодурства в деятельности местных органов вла-
сти Москва получала тревожные сигналы о коррупции отдельных руководителей республик и об их 
антисоветских связях. На 4-м совещании ЦК РКП (б) с ответственными работниками национальных 
республик и областей представитель Туркестана Турар Рыскулов рассказывал о том, что «Арифов, 
военный низир Бухары, …переходит с полком с большими военными припасами на сторону басмаче-
ства, …некто Махмуз, заведующий особым отделом в старом городе Ташкенте, впоследствии выслан-
ный оттуда, оказался теперь большим нэпманом» [8, с. 26]. Еще более вопиющие факты коррумпиро-
ванности и продажности местных властей обнаружились в 1925 году при подавлении очередного ан-
тибольшевистского восстания в Чечне под руководством Н. Гоцинского. В сентябре 1925 года полно-
мочный представитель ОГПУ по Северо-Кавказскому краю Е.Г. Евдокимов сообщил в Москву, что в 
связях с людьми Гоцинского замешаны заместитель председателя ЦИК Чечни Шерипов, его родной 
брат – председатель областного суда, заведующий земельным отделом ЦИК Чечни Хамзатов, член 
Президиума ЦИК Чечни Гайсумов [9, с. 149–150]. 

При всех противоречиях НЭПа несогласованность действий центральной и республиканских вла-
стей при проведении модернизационных преобразований в национальных окраинах способствовала 
неуклонному падению политического влияния Москвы. Добиться окончательного устранения причин 
ослабления властных полномочий союзного центра Сталин настойчиво стремился все 1920-е и отчасти 
1930-е годы. 

Эту задачу он решил по трем основным стратегическим направлениям. Первое направление было 
связано с ускорением социально-экономического развития национальных республик. Быстрый рост 
экономики союзных республик достигался за счет искусственного роста их бюджета. Эти республики 
получили не только стабильные дотации из общесоюзного бюджета, но имели немало льгот и послаб-
лений, например, имели право оставлять на свои нужды часть производимой ими продукции. Из-
вестно и то, что искусственный рост бюджета союзных республик осуществлялся за счет всевозмож-
ных дискриминационных мер в отношении бюджета РСФСР. В 1930 году РСФСР отчисляла в свой 
бюджет 64,2% поступлений от промыслового налога, в то время как все остальные республики отчис-
ляли до 100% [10, с. 236]. Любая возможная корректировка такой политики трактовалась как выраже-
ние «великодержавного» или «великорусского» шовинизма. Этот политический ярлык был в полити-
ческом обиходе как в 1920-е, так и в 1930-е годы. В 1937 году на февральско-мартовском Пленуме 
ЦК ВКП (б) в «великодержавности» был обвинен бывший председатель СНК СССР и 
PCФCP А.И. Рыков. Заместитель председателя СНК и Госплана СССР З.И. Межлаук докладывал на 
Пленуме о том, что в свое время при обсуждении бюджета «Рыков, используя материалы какого-то 
из своих «помощников», выступил с заявлением, что он считает совершенно недопустимым, что турк-
мены, узбеки, белорусы и все остальные народы «живут за счет русского мужика». Основанием для 
такого, мягко говоря, антипартийного заявления послужило то, что даже эта жульнически составлен-
ная справка, не учитывавшая территориального деления союзного бюджета, показывала законный и 
необходимый тогда более быстрый рост бюджетов остальных национальных республик по сравнению 
с ростом бюджета РСФСР. При этом Рыков, разумеется, ограничился, как всегда, ядовитой «крити-
кой», не осмеливаясь внести в ЦК ВКП (б) свои предложения, но предназначая эту критику для вос-
питания своей группы на основе…великодержавности, составляющей часть рыковской политической 
физиономии» [11, с. 20]. 

С точки зрения национальной безопасности СССР большевики были вынуждены форсировать эко-
номическое развитие советских окраин любой ценой. Интенсивное развитие экономики среднеазиат-
ских республик напрямую было связано с проблемой охраны их границ, на которых в 1920-е годы 
было весьма неспокойно. В мае 1925 года Политбюро рассматривало ситуацию в Туркмении в связи 
с очередными народными волнениями в Иране. Не желая оказаться втянутым в эти события Москва 
21 мая 1925 года обязала власти Туркмении «принять меры к полному обеспечению неучастия в ука-
занных событиях членов коммунистической партии и должностных лиц Туркменистана» и поручило 
наркому иностранных дел Чичерину не только заявить иранскому шаху о полной непричастности 
СССР к восстанию в Иране, но и даже «выразить готовность помочь его ликвидации персидским пра-
вительством» [12, л. 3]. Кроме того, чтобы стабилизировать ситуацию в Средней Азии Политбюро 
поручило срочно улучшить экономическое положение в регионе. Созданная Политбюро ЦК ВКП (б) 
комиссия по среднеазиатским делам постановила: «В целях укрепления экономического значения Со-
юза в приграничных областях признать необходимым... обеспечить полное удовлетворение потреб-
ностей населения приграничных областей и сопредельных стран продуктами промышленного произ-
водства» [12, л. 22]. 

В некоторых регионах экономическая неразвитость при отсутствии необходимой помощи от об-
щефедерального правительства серьезно угрожала национальным интересам СССР. На Охотском, 
Камчатском и Чукотском побережье местное население оказалось практически полностью зависимым 
от деятельности американских и японских фирм. В мае 1924 года заместитель полномочного предста-
вителя ОГПУ по Дальнему Востоку Музыкант Владимир Индрикович сообщал в Москву о том, что 
на Чукотку представители Советской власти еще и не добрались, а «экономическое положение тузем-
цев просто аховое», поскольку «на всем побережье, главным образом, орудуют две американские 
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фирмы «Oлaф свенсен» и «Гудзон бей» – обе хищнические и полупиратские. Прибыли выплачивают 
100 и более процентетов… С Олаф Свенсеном в прошлом году был заключен договор, предоставля-
ющий ему монопольное право вывоза пушнины (с соблюдением таможенных обязанностей и обло-
жений) и за это Свенсен должен был снабжать местное население предметами первой необходимости. 
Свои обязанности Свенсен исполнить не мог или просто не исполнил. Так что население Камчатки 
было снова поставлено в трудное экономическое положение. Несмотря на шкуродерство все-таки аме-
риканские товары обходились дешевле центросоюзовских. Японцы ведут себя гораздо хуже амери-
канцев, это – просто грабители, использующие пристрастие туземцев к спиртным напиткам и спаива-
ющие их… На Чукотке происходит медленная: культурная оккупация американцев. Большое количе-
ство чукчей говорит по-английски, не зная русского языка. Более зажиточные посылают своих детей 
учиться в американские школы. Имеются сведения, что американцы посылают своих учителей (навер-
ное, миссионеров) на Чукотку» [13, лл. 47–48]. 

Нерешенность экономических проблем регионов оборачивалась откровенной иностранной эконо-
мической интервенцией, победить которую можно было только активным вмешательством общесо-
юзного центра в экономическую жизнь национальных окраин. Насколько глубоко И.В. Сталин поли-
тически осознавал и практически решал региональные экономические проблемы? Документы под-
тверждают, что при разработке стратегии управления национальными окраинами Сталин учитывал 
специфику местных условий и, исходя из этого, предлагал конкретные политические решения. 

В феврале 1935 года, участвуя в работе комиссии 2-го Всесоюзного съезда колхозников-ударни-
ков, И.В. Сталин настоял на увеличении размеров приусадебных крестьянских хозяйств, ссылаясь на 
различия в землепользовании в разных регионах СССР. «Вы должны принять такое решение, – гово-
рил Сталин, – в силу которого размеры приусадебной земли могли бы колебаться от местных условий. 
Ниже четверти га не должно быть и до одной второй га, а в отдельных районах до одного га. Я боюсь, 
что слишком смело то, что я говорю, может быть даже нужно повысить норму (Калинин. Товарищ 
Сталин, не хватит у нас земли). Сталин. Во всяком случае пока того, что я предлагаю, хватит для того, 
чтобы не вызывать недовольства и колхозников, у которых имеется сейчас больше чем ½ га. (Воро-
шилов. Таких все-таки меньшинство). Сталин. Я бы этого не сказал. В Кабарде не меньшинство, в Май-
копе не меньшинство, возьмите Южный Дон – тоже не меньшинство. Вы возьмите некоторые районы 
Украины. Тут таится нечего, надо прямо сказать!.. Есть дворы, у которых имеется по 4 га. Я сам видел... 
Восточная часть Сибири имеет особые хозяйства, там по 3–4 коровы можно иметь в личном пользова-
нии. Иначе нельзя. В Казахстане, где кочевое животноводство, там по 8 га дается в личное пользование. 
Там земледелия нет, весь народ там живет животноводством. Если вы хотите писать закон не для одного 
колхоза, а для всей страны – надо все учесть, все разнообразные условия» [14, л. 255]. Под влиянием 
этого выступления 2-й Всесоюзный съезд колхозников-ударников и принял известное решение об 
увеличении размеров приусадебных участков от 0,25 га до 0,5 га в пригородных районах, а в районах 
хлопководства, табаководства и в отдельных областях до 1 га. 

Учитывать специфику местных условий при принятии определенных решений, касающихся реги-
ональных экономических проблем, И.В. Сталин призывал в январе 1941 года группу экономистов, 
участвующих в обсуждении учебника «Политическая экономия». Критикуя систему уравнительной 
оплаты труда квалифицированных и неквалифицированных работников, Сталин продемонстрировал 
пороки этой системы на примере Прибалтики. Так, он говорил о том, что «вот в Прибалтике, напри-
мер, раньше была сдельная система оплаты, потогонная система в условиях капитализма. Пришла 
Советская власть – везде установили повременную оплату. Но мы должны – это будет правильно – 
сделать так, чтобы они перешли на сдельную плату» [15, л. 7]. После присоединения в 1940 году к 
СССР новых территорий И.В. Сталин особенно внимательно относился к их экономическому разви-
тию. Москва делала все возможное для того, чтобы население присоединенных территорий не испы-
тало резкого падения уровня жизни, что неизбежно толкнуло бы его в орбиту влияния других госу-
дарств. Чтобы этого не случилось, Сталин лично шел навстречу насущным экономическим потребно-
стям новых советских территорий. 

В начале 1941 года он уделил большее внимание обеспечению земельными участками и сельско-
хозяйственным инвентарем безземельных и малоземельных крестьян Бессарабии. 15 января 
1941 года И.В. Сталин и В.М. Молотов подписали постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) «Об ис-
пользовании имущества, оставляемого эвакуированным немецким населением в Молдавской ССР». 
Передавая молдавским крестьянам земли бывших немецких колонистов, правительство открывало им 
долгосрочный кредит (колхозникам – 250 тысяч рублей, крестьянским хозяйствам – 1 миллион руб-
лей). Для скорейшего переселения крестьян на земли «эвакуированного немецкого населения нарко-
мат совхозов СССР и наркомат финансов СССР были обязаны выделить 350 тысяч рублей». Кроме 
того, «для оплаты привлечения рабочей силы по уходу за скотом и охране имущества до момента его 
передачи переселяемым», из резервного фонда СНК СССР Совнаркому Молдавии выделялось 1 мил-
лион рублей» [16, с. 135–136]. 

Сталин осознавал необходимость форсирования экономического развития национальных окраин 
для укрепления геополитического положения СССР. Вполне закономерно возникают следующие во-
просы. Почему И.В. Сталин проводил такую национально-государственную политику, при которой 
советские республики развивали свой экономический потенциал за счет интересов РСФСР? Суще-
ствовала ли историческая альтернатива сталинской политике в конкретной геополитической ситуа-
ции, в которой находился СССР в 1920-е и 1930-е годы? 

Ускоренное развитие окраин в ущерб метрополии Сталин во многом унаследовал от царского пра-
вительства, которое также игнорировало интересы метрополии, вкладывая в окраины огромные сред-
ства, мало себя окупавшие. В 1901 году известный знаток Востока, специалист по исламу Михаил 
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Алексеевич Миропиев выпустил в свет книгу «О положении русских иногородцев», в которой нарисовал 
ужасающую картину убыточности российской казны из-за непомерно щедрых дотаций окраинам. Со-
гласно данным Миропиева, составленным на изучении официально-статистической литературы, только 
Закавказье к 1898 году принесло казне убыток в 7458600 рублей, поскольку, потребляя 5,2% расходов от 
казны, давало доход на 3,87%. Комментируя такие цифры Миропиев писал, что «окраинные дефициты 
влекут за собой громадное государственное зло: экономическое оскудение и даже по местам вырождение 
нашего центра, наших внутренних губерний европейской России… Придется сделать одно из двух: или 
сократить расходы или повысить доходность окраин, наблюдая при этом, чтобы та или другая окраина 
окончательно утратила свой паразитический характер и не была в тягость нашему государству, нашей гос-
ударственной казне... Перед нами довольно трудная дилемма: с одной стороны – Сибирь с ее барышами, 
но бедствиями инородцев, а с другой Туркестан и Кавказ с благосостоянием их туземцев, но с громадными 
и хроническими денежными дефицитами» [17, с. 505–507, 512, 515]. 

Экономическое положение русских и их культурный уровень еще и при царизме были заметно 
хуже, чем у других народов. Вот какие факты приводит по данному поводу современный исследова-
тель Виктор Иванович Козлов: «Русские крестьяне были закабалены сильнее других национальностей 
страны; к 1861 году в крепостной зависимости находилось еще около двух пятых русских крестьян (в 
некоторых центральных губерниях до трех пятых и более). На территории Украины и Белоруссии, где 
крепостничество было связано главным образом с деятельностью польских магнатов, процент кре-
постных был ниже. Что касается иноэтнических групп, например, в Поволжье – мордовских, чуваш-
ских и других, то они сначала попали в разряд «ясашных», а затем в подавляющем большинстве – в 
разряд «государственных» крестьян – более свободных и в среднем лучше обеспеченных землей как 
до реформы 1861 года, так и особенно после нее. Значительно лучше русских были обеспечены зем-
лей народы Прибалтики, что дало им возможность развивать хозяйства хуторского типа... Доля гра-
мотных среди русскоязычного населения по переписи 1897 года составляла лишь около 25% и была 
примерно в 2–3 раза ниже, чем у народов Прибалтики, финнов и евреев, значительно ниже, чем у 
поляков, а в Уфимской губернии ниже, чем среди татар» [18, с. 134–135]. 

Данный экскурс в дореволюционный период отечественной истории подтверждает то, что 
не И.В. Сталин и не большевики являются родоначальниками политики целенаправленного бюдже-
тирования метрополией экономических нужд окраин. Данную политику Сталин поводил с целью 
предотвращения сепаратизма окраин, одной из основных причин которого была их экономическая 
слаборазвитость. Ради этой цели он был готов заморозить и строительство Днепрогэса. В июле 
1925 года в одном из своих писем В.М. Молотову, И.В. Сталин с возмущением информировал его о 
приостановке Политбюро решения о строительстве нефтепровода Баку-Батуми доказывая, что этот 
нефтепровод нужнее Днепрогэса, поскольку Закавказье испытывает топливный голод, а Донбасс, 
напротив, не испытывает [19, с. 32]. Данный факт еще раз подтверждает то, что заботы Сталина о 
нуждах окраин диктовались общегосударственным соображением – не допустить откола от страны 
какой-либо части ее территории, на которой из-за низкого уровня жизни местное население будет с 
вожделением смотреть на более благополучные соседние страны. События 1924 года в Грузии чуть 
было к этому и не привели. 

Второе направление в сталинской стратегии управления советскими территориями выражалось в 
политике национально-территориального размежевания многочисленных народов страны и в созда-
нии новых национально-государственных единиц в составе СССР. Создание национальных автоно-
мий И.В. Сталин осуществлял в интересах укрепления российской государственности. В годы Граж-
данской войны и в первые смутные годы по ее окончании многочисленные народы России требовали 
от Москвы предоставления им собственной государственности. Для большевиков игнорирование этих 
требований означало потерю своей власти на той или иной территории. Сохранение единой России 
было невозможно без предоставления ее народам различных форм суверенитета. Думается, уместно 
будет вспомнить о том, что ради сохранения целостности России и царская власть допускала опреде-
ленную децентрализацию Империи. Достаточно вспомнить о том, что в 1815 году Александр I дал 
Польше весьма либеральную конституцию, после чего известный польский патриот Тадеуш Ко-
стюшко заявил о том, что «я сохраню до самой смерти чувство справедливой благодарности к госу-
дарю за то, что он воскресил имя Польши» [20, с. 285]. 

Финляндия была, по сути, автономией в составе Российской Империи. Она имела не только свой 
законодательный орган – сейм, но и полную административную и культурную автономию, даже свой 
собственный язык. Со временем такое положение Финляндии создало для местного русского населе-
ния весьма неуютную атмосферу проживания – русские не имели избирательных прав, не могли за-
нимать государственные и общественные должности и даже не имели права на преподавание истории. 
Это было позволено только лицам протестантского вероисповедания. Опираясь на эти факты, пре-
мьер-министр России Петр Аркадьевич Столыпин заявил в 1910 году о том, что «права русских под-
данных мало чем отличаются в Финляндии от прав иностранцев» [21, с. 292, 403–404]. Немаловажно 
отметить и то, что попытки П.А. Столыпина защитить русское население в западных губерниях Рос-
сии наталкивались на активное сопротивление российского дворянства, ставившего свои сословные, 
корпоративные интересы выше национальных интересов. В 1911 году Государственный Совет Рос-
сийской Империи отверг проект Столыпина о введении земств в 9 западных губерниях России, кото-
рый был направлен на защиту русских, украинцев и белорусов от гнета польских помещиков. Член 
Государственного Совета Петр Николаевич Дурново прямо писал Николаю П, что нельзя «ограничи-
вать в правах консервативное польское дворянство в пользу русской полуинтеллигенции» [22, с. 456]. 

Таким образом, наделение атрибутами суверенитета тех или иных территорий России также имело ме-
сто до 1917 года, как и усиленное экономическое развитие окраин в ущерб метрополии, а национальные 
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интересы приносились в жертву имперским общегосударственным интересам. В этом и заключается тра-
гический неумолимый рок и историческая жертвенность русского народа. Национально-территориальное 
размежевание в 1920-е и 1930-е годы не являлось «спланированной злонамеренной акцией Сталина», а 
было вызвано объективными историческими причинами. Об этом неоднократно заявлял престаре-
лый В.М. Молотов писателю Ф. Чуеву. Когда разговор зашел о размежевании среднеазиатских республик, 
Молотов сказал о том, что «ведь острая борьба шла. Казахи, например, их верхушка, дрались за Ташкент, 
хотели, чтобы он был их столицей, Сталин собрал их, обсудил это дело, посмотрел границы и сказал: 
«Ташкент – узбекам, а Верный, Алма-Ата – казахам» [23, с. 278–279]. 

Документы подтверждают, что размежевание народов Средней Азии действительно было вызвано ост-
рыми межэтническими противоречиями между этими народами. В конкретной ситуации 1920-х годов 
большевики, без всякого преувеличения, спасли тысячи жизней туркмен и узбеков, предоставив им 
возможность жить раздельно по своим республикам. О национально-территориальном размежевании 
в Средней Азии в октябре 1924 года на Пленуме ЦК РКП (б) сделал весьма обстоятельный до-
клад Я.Э. Рудзутак. Он обратил внимание участников Пленума на две проблемы. Первая касалась 
столкновения экономических интересов Бухары, Туркестана и Хорезма. «Очень часто разницы в хлеб-
ных ценах в Туркестане и в Бухаре, – говорил Рудзутак, – приводили к целому ряду недоразумений 
между правительствами этих обеих стран, между кишлачным и аульным населением. Поднятие цен 
на хлопок и на хлеб приводило к переходу из Бухары в Туркестан, поскольку казалось, что там усло-
вия легче, а иногда к обратному переходу из Туркестана в Бухару. Поэтому население Туркестана, 
Бухары и Хорезмской республики для того, чтобы восстановить нормальный порядок и нормальные 
условия работы, в конце концов, пришло к убеждению о необходимости размежевания Туркестана и 
Средней Азии вообще по национальному признаку» [2, л. 33]. 

Вторая проблема заключалась в вечной племенной вражде между туркменами и хивинскими узбе-
ками. Хивинские узбеки загоняли туркмен в пески, захватывая их оазисы и лишая их тем самым воз-
можности заниматься земледелием. «Поскольку было одно общее административное управление, – рас-
сказывал Рудзутак, – то не только в Хорезмском ЦИКе и Совете Назиров происходили столкновения 
между узбеками и туркменами – они по существу разрешались кровавыми столкновениями и драками 
шайки Джунаид-Хана, нападавшей на оседлые районы, которые не прекращались до последнего вре-
мени. Лишь сейчас, когда был поставлен вопрос о национальном размежевании Туркестана, о том, что 
Туркмения объявляет себя автономией, этот самый Джунаид-Хан, который держится уже скоро 6 лет, 
...он месяц назад прислал письмо с заявлением, что он больше войну вести не желает, что он желает 
помириться и объединиться со всеми остальными сородичами, братьями-туркменами» [2, л. 34]. 

Таким образом, что национально-территориальное размежевание народов Средней Азии было вы-
звано, прежде всего, стремлением Москвы предотвратить межэтнические столкновения в этом реги-
оне. Предоставляя народам различные формы суверенитета И.В. Сталин допустил ряд серьезных про-
счетов. Создавая Карельскую АССР и Казахскую ССР, он совершенно не принимал в расчет того, что 
русские в этих республиках составляли большинство над титульными нациями. В ряде случаев Ста-
лин проявлял опасения из-за частой перемены границ внутри СССР, а также стремился к защите ин-
тересов русских. 12 февраля 1929 года И.В. Сталин встретился с группой украинских писателей. Глав-
ной темой беседы было обсуждение пьесы Михаила Афанасьевича Булгакова «Дни Турбиных», кото-
рую украинские писатели требовали снять с репертуаров театров, как разжигающую антиукраинские 
настроения. В ходе беседы украинская делегация неожиданно стала выражать территориальные пре-
тензии Украины на части Курской, Воронежской губерний и Кубани, в которых проживало много 
этнических украинцев. На это Сталин ответил следующее: «Мы слишком часто меняем границы – это 
производит плохое впечатление и внутри страны и вне страны. Милюков даже писал за границей: Что 
такое СССР? Нет никаких границ. Любая республика может выйти из состава СССР, когда она захо-
чет. Есть ли это государство или нет? 140 млн населения сегодня, а завтра 100 млн населения. Внутри 
мы относимся осторожнее к этому вопросу, потому что у некоторых русских это вызывает большой 
отпор. С этим надо считаться. С точки зрения национальной культуры и с точки зрения развития дик-
татуры пролетариата и с точки зрения развития основных вопросов нашей политики и работы, ко-
нечно, не имеет сколько-нибудь серьезного значения, куда входит один из уездов Украины и РСФСР. 
У нас каждый раз, когда такой вопрос ставится, начинают рычать: а как миллионы русских на Украине 
угнетаются, не дают на родном языке развиваться, хотят насильственно украинизировать и так далее 
… Этот вопрос чисто практический. Он раза два у нас стоял. Мы его отклонили – очень часто меня-
ются границы. Белоруссия ставит сейчас вопрос о том, чтобы часть Смоленской губернии присоеди-
нилась к ним. Я думаю, что такой вопрос надо решать осторожно, не слишком забегая вперед, чтобы 
не развивать отрицательного отпора со стороны той или другой части населения. Это внизу тоже име-
ется. Я не знаю, как население этих губерний хочет присоединиться к Украине? (Голоса: хочет). А у 
нас есть сведения, что не хочет...» [24, л. 19]. Этот фрагмент беседы И.В. Сталина с украинскими пи-
сателями достаточно красноречиво свидетельствует о том, что частые перемены границ внутри СССР 
были для него не только нежелательны, но и опасны, прежде всего, из-за бесконечного ущемления 
прав русского населения. 

Многие современные исследователи считают Сталина русофилом, но, несмотря на противоречи-
вость общественного мнения о роли личности И.В. Сталина в исторической судьбе России, с уверен-
ностью можно утверждать, что он не был русофобом, несмотря на громогласные обличения «велико-
русского шовинизма». Как и во многих других вопросах, так и в «русском вопросе», И.В. Сталин был 
чистым прагматиком, о чем свидетельствует его политика по отношению к Русской Православной 
Церкви в годы Великой Отечественной войны. Сталин считался с интересами русского народа – са-
мого многочисленного в СССР. Известно, что в феврале 1923 года Политбюро ЦК РКП (б) не приняло 
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предложение И.В. Сталина о предоставлении населению «русских губерний» права представительства 
в Совете Национальностей ЦИК СССР наравне с населением союзных республик и автономий РСФСР 
[25, с. 154–155]. В 1937 году именно Сталин был инициатором введения обязательного изучения рус-
ского языка в школах национальных республик. В сентябре 1937 года на Пленуме ЦК ВКП (б) И.В. Ста-
лин был докладчиком по этому вопросу, но в стенографическом отчете этого Пленума, хранящегося 
в РГАСПИ, текст сталинского выступления, к сожалению, отсутствует [26, л. 1]. Данное решение объ-
ективно препятствовало дискриминации русского населения в национальных республиках. Интересен 
следующий факт. В 1937 году Сталину прислали на редакцию Конституцию Якутской АССР. Редак-
тируя этот документ, он вынес резолюцию о том, чтобы судопроизводство в Якутии велось на родном 
языке только в районах «с большинством эвенкийского и эвенского населения», а «в сельских районах 
и поселках с большинством русского населения судопроизводство должно было осуществляться 
только на русском языке» [27, л. 2]. 

Существуют исторические факты, свидетельствующие о том, что при создании некоторых нацио-
нальных автономных единиц И.В. Сталин преследовал исключительно геополитические цели. 
Именно эти цели предопределили создание Еврейской автономной области. Близки к истине размыш-
ления авторитетнейшего деятеля советской госбезопасности Павла Анатольевича Судоплатова, кото-
рый писал в своих мемуарах о том, что «образование Еврейской автономной области с центром Биро-
биджан было предпринято Сталиным для усиления пограничного режима на Дальнем Востоке путем 
создания там своего рода заслона, а совсем не как шаг к созданию еврейского государства. Граница в 
этих местах нередко нарушалась китайскими и белогвардейскими террористическими группами. Идея 
Сталина заключалась в том, чтобы поставить преграду на их пути в виде поселений, жители которых 
настроены враждебно к белоэмигрантам, и особенно к казачеству…Хотя область и имела автономию, 
она была всего лишь приграничной особой территорией, а не политическим центром» [28, с. 337–338]. 
Данная идея исторически идентична геополитическим намерением И.В. Сталина предоставить авто-
номию Галиции во время советско-польской войны 1920 года. 

Резюмируя вышеизложенное о сталинской политике национально-территориального размежева-
ния необходимо признать, что эта политика служила укреплению СССР – народы Советского Союза 
изживали сепаратистские настроения, межнациональные отношения постепенно выравнивались. 

Третье направление в сталинской стратегии управления СССР заключалось в создании и постоян-
ном укреплении мощного партийно-государственного аппарата, способного мгновенно подавить вся-
кий всплеск сепаратизма. Сталину удалось создать такой аппарат, который и был главным гарантом 
территориальной целостности СССР. Сталинское определение коммунистической партии как «ордена 
меченосцев» широко известно. Данное определение точно характеризует деятельность компартии 
при И.В. Сталине. Именно партийный аппарат во главе со всесильным Политбюро подчинил себе все 
государственные структуры, сосредоточив в своих руках необъятную власть. Сталин, как известно, 
придавал первостепенное и принципиальное значение процессу укрепления единства партии, вступая 
в острые дискуссии не только с оппозицией, но и со своими соратниками. Так было в декабре 
1925 года, когда на Пленуме ЦК РКП (б) К.Е. Ворошилов выступил с инициативой образования от-
дельной Российской Компартии. Реакция И.В. Сталина на эту инициативу была достаточно жесткой: 
«мы вопрос об образовании отдельной Российской партии не ставили. Почему? Потому, что практи-
чески нет необходимости выделяться. Москва – центр. ЦК руководит всеми организациями и нечего 
особую организацию выдвигать». Когда Орджоникидзе подал реплику о том, что «закавказская пар-
тия» желает переименоваться», Сталин сказал, что «из этого может получиться только отрицательный 
эффект» [29, л. 5]. 

И.В. Сталин опасался федерализации партии, поскольку это было чревато тем, что центральные 
партийные органы могли утратить часть своих полномочий. Кроме того, создание Российской ком-
партии могло вызвать совсем нежелательную конкуренцию между ней и общесоюзной компартией в 
деле управления самой крупной республикой – РСФСР. Блокировав создание Российской компартии, 
Сталин укреплял не только свои личные властные позиции, но и систему партийной власти, чтобы 
«держать в руках» республиканские парторганизации. Только единый мощный центр власти – Полит-
бюро ЦК ВКП (б) – мог обеспечить целостность государства в период глобальных модернизационных 
процессов в условиях сложной международной обстановки 1920–1930-х годов. Такой центр власти 
позволял эффективно бороться с теми местными руководителями, которые нередко игнорировали ре-
шения общефедеральных органов власти. Историк О.В. Хлевнюк справедливо указывал на то обсто-
ятельство, что в 1930-е годы местные руководители, требуя от центральной власти капиталовложе-
ний, различных льгот, «снисходительно относились ко всякого рода, нарушениям и старались защи-
тить своих людей, если те попадались на совершении противозаконных операций» [30, с. 125]. 

Сосредоточение всей власти в Политбюро ЦК ВКП (б), а фактически в руках И.В. Сталина, позво-
лило проводить на окраинах выгодную Москве кадровую политику. Сталин делал все возможное, 
чтобы разрушить в республиканских органах власти всякую групповщину, местничество, атмосферу 
круговой поруки. На февральско-мартовском 1937 года Пленуме ЦК ВКП (б) И.В. Сталин обрушился 
с резкой критикой на секретаря парторганизации Казахстана Левона Исаевича Мирзояна и руководи-
теля парторганизации Ярославской области Войнова, которые, получив новые назначения, сформи-
ровали, свои команды исключительно из тех людей, с которыми они работали на предыдущих долж-
ностях. Сталин обвинил Мирзояна и Войнова в том, что они нарушили «большевистское правило под-
бора работников, которое исключает возможность подбора работников по признакам семейственно-
сти и артельности» [31, с. 46]. 

Всесилие Политбюро ЦК ВКП (б) позволяло улаживать многочисленные межведомственные кон-
фликты, что служило делу укрепления союзного государства. В 1930 году при возникновении острых 
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трений между наркоматом внутренних дел РСФСР и ОГПУ по вопросу об использовании труда за-
ключенных, осужденных на сроки свыше 3-х лет (каждое из этих ведомств хотело удержать заклю-
ченных в своих лагерях), Сталин написал Молотову о том, что НКВД РСФСР нужно просто «закрыть», 
что и было сделано в декабре 1930 года [32, с. 214–216]. Таким образом, создание единой централизо-
ванной системы управления Советским государством во главе с Политбюро явилось главным гаран-
том территориальной целостности и геополитической независимости СССР. Всесилие партийной власти, 
приведшее к усилению личной власти И.В. Сталина в середине 1930-х годов, не вызывали у советского 
лидера стремления реформировать СССР в соответствии с отвергнутым Лениным сталинским планом 
«автономизации». 

В 1930-е годы продолжали появляться новые союзные республики, которые по Конституции 
1936 года уже имели право выхода из состава СССР. Сталинская национально-государственная поли-
тика не нуждалась в каких-то серьезных корректировках, так как сепаратистские и дезинтеграционные 
процессы были подавлены; Москва основательно укрепила российскую государственность; сталинская 
национально-государственная политика эволюционировала от большевизма к россиецентризму. Пока-
зательно в этом плане личное участие И.В. Сталина в работе над Конституцией 1936 года. В ходе работы 
над конституционным проектом и во время заседаний 8-го Чрезвычайного съезда Советов СССР в 
1936 году Сталин предпринял комплексные меры по дальнейшему укреплению территориального един-
ства СССР. Просматривая предварительный вариант Конституции, он позаботился о незыблемости цен-
тральной власти в системе советского государственного управления. Сталин отверг в предварительном 
проекте 42 статью Конституции, по которой «Председатель Президиума Верховного Совета Союза 
ССР – глава государства, народный президент – избирается всем народом страны». Вычеркнув эту ста-
тью, он предложил увеличить количество заместителей Председателя Президиума ВС СССР с тем, 
чтобы «от каждой союзной республики входил один заместитель» [33, л. 2]. Данное решение свидетель-
ствует не о нежелании И.В. Сталина поступиться личной властью, а об определенном государствен-
ном прагматизме – всесоюзные выборы «народного президента» в 1937 году, несомненно, ослабили 
политические позиции Москвы при появлении нескольких кандидатов на этот пост, в том числе и из 
национальных республик. 

В своем известном выступлении на 8-м Чрезвычайном съезде Советов СССР Сталин блокировал 
предложения о возможном преобразовании автономных республик в союзные в случае достижения 
автономиями хозяйственного и культурного уровня союзных республик. Он выдвинул три невыпол-
нимых признака, которые могли бы позволить автономиям трансформироваться в союзные респуб-
лики: республика должна быть окраиной, не окруженной со всех сторон территорией СССР; нацио-
нальность, давшая свое имя республике, должна составлять компактное большинство; республика 
должна иметь население в количестве не менее миллиона человек [34, с. 567]. С другой стороны, ради 
демонстрации «триумфа ленинской национальной политики», в этом же выступлении Сталин отверг 
предложения об исключении из Конституции 17-й статьи, закрепляющей за союзными республиками 
право на свободный выход из СССР и о ликвидации Совета Национальностей [34, с. 566, 568]. В пред-
варительном варианте Конституции И.В. Сталин также распорядился отменить 124 статью в редакции 
«запретить отправление религиозных обрядов» и 135 статью, лишающую избирательных прав служи-
телей культа, бывших белогвардейцев и всех остальных «бывших» [33, л. 3]. 

Национально-государственная политика Сталина в 1920-е и 1930-е годы смогла обеспечить един-
ство Советского Союза, столь необходимое в силу постоянной внешней угрозы. В годы Великой Оте-
чественной войны никакие высокопрофессиональные немецкие геополитики и администраторы не 
смогли спровоцировать в СССР межэтнические конфликты, раздробить его на части, создать в нашей 
стране мощные сепаратистские движения. Единство народов СССР в борьбе против гитлеризма пора-
зило даже непримиримых к большевизму русских эмигрантов. Уже после окончания Великой Отече-
ственной войны, в 1951 году, известный русский историк-антикоммунист, сидевший в тюрьмах ЧК и 
чудом избежавший расстрела, С.П. Мельгунов писал о том, что «в России нет горючего материала, 
воспламенение которого может привести к распаду страны. И даже современное большевистское зло 
может сослужить добрую службу – большевизм крепко сцепил между собой российские националь-
ности» [35, с. 136]. 

Для изучения проблемы территориального роста СССР в 1939–1940 годы необходимо: выяснить 
насколько справедливы и оправданы были притязания СССР на западноукраинские и западнобело-
русские земли, Выборгскую область, Прибалтику, Бессарабию и Северную Буковину; проанализиро-
вать международную обстановку, в условиях которой СССР пошел на присоединение этих террито-
рий. Притязания СССР на западноукраинские и западнобелорусские земли были оправданы уже 
только тем фактом, что данные территории были отторгнуты Польшей от России по условиям Риж-
ского мира 1921 года. Более того, в 1920 году не большевики начали войну с Польшей, а поляки, ве-
домые воинственным маршалом Пилсудским. Попав под власть Польши, западные украинцы и бело-
русы испытали на себе все прелести политики полонизации. Посол Франции в Польше Л. Ноэль писал 
в своих мемуарах о том, что, хотя поляки «считали польскими Вильно, Пинск, Тернополь, Львов и 
прилегающие районы», тем не менее «достаточно было посетить эти территории, чтобы убедиться, 
что они таковыми не являются. Здесь не чувствовалось, что находишься в Польше. Впрочем, и сами 
польские власти, несмотря на все их уверения, чувствовали себя здесь за границей, местных жителей 
они не считали настоящими поляками» [36, с. 17]. Польские власти проводили так называемую поли-
тику «сдерживания» украинского и белорусского населения в концлагерях для «неблагонадежных». 
Эту политику поляки не особенно маскировали. В 1930-е годы глава Департамента вероисповедова-
ний Польши Х. Дунич-Берковский неоднократно заявлял о том, что в Виленском, Новогорудском, 
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Полесском, Белостоцком, Люблинском воеводствах и в трех поветах Волынского воеводства «мы ста-
вим своей целью полонизацию» [36, с. 18]. Польскому гнету пытались отчаянно сопротивляться ра-
дикальные украинские националисты. В 1934 году они убили польского министра Бронислова Перац-
кого. Внедренный в среду украинских националистов советский разведчик П.А. Судоплатов, лично 
уничтоживший в 1938 году одного из их лидеров Евгена Коновальца, писал в своих мемуарах о том, 
что деятели ОУН «буквально жаждали войны Германии с Польшей и СССР, как освобождения из-под 
ига «национального угнетения» [28, с. 23]. Политика полонизации поставила западных украинцев и 
белорусов в безвыходное положение, их воссоединение со своими единоплеменниками в сентябре 
1939 года было единственно возможным для них выходом. Для И.В. Сталина это было ясно еще в 
1920-е годы. В июле 1924 года, редактируя резолюцию 5-го Конгресса Коминтерна по национальным 
вопросам средней Европы и Балкан, он посоветовал Д.З. Мануильскому «сделать некоторые измене-
ния в тех пунктах, где говорится о присоединении украинских и белорусских территорий к СССР. 
Лучше было бы исправить это в том смысле, что речь идет о воссоединении разорванных империали-
стическими державами на части Украины и Белоруссии. Так будет скромнее и осторожнее. Иначе 
могут обвинить Конгресс в том, что он заботится не об освобождении национальностей, а о прираще-
нии территорий России. На деле мы от такового поправления ничего не проиграем, ибо все равно все 
эти разорванные части сомкнутся в свое время с СССР (больше им некуда тянуться)» [37, л. 1]. 

Приход Красной Армии в Польшу в сентябре 1939 года был неизбежен в качестве превентивной 
военной меры против агрессивной по отношению к СССР внешней политики Польши. Все 1920-е и 
1930-е годы Польша вынашивала замыслы о расширении своей территории за счет Литвы и Советской 
Украины. Кое-что сделать в этом отношении Польше даже и удалось – захват Вильнюса и Виленской 
области в октябре 1920 года генералом Желиговским. Польша была первой страной в Европе, заклю-
чившей пакт о ненападении и дружбе с гитлеровской Германией 26 января 1934 года, после чего ее 
восточная политика стала еще более агрессивной. В 1934 году Польша отвергла предложение СССР 
о заключении Восточного пакта (Балтийской декларации), гарантировавшей безопасность Прибал-
тийских государств. 30 сентября 1938 года, на следующий день после подписания Мюнхенского со-
глашения, расчленившего Чехословакию (союзника СССР), Польша в ультимативной форме потре-
бовала передачи ей Тешинской и Фриштатской областей, что ей и удалось [38, с. 32–34, 38, 45–46]. 
Следует вспомнить и о территориальных притязаниях Польши по отношению к Украине, открыто 
высказанные польским руководством лидерам нацистской Германии в 1939 году. 5 января 1939 года 
в беседе с Гитлером польский министр иностранных дел Ю. Бек заявил о том, что Украина «это поль-
ское слово» и означает «восточные пограничные земли». Этим словом поляки вот уже на протяжении 
десятилетий обозначали земли, расположенные к востоку от их территории вдоль Днепра» [38, с. 173]. 
В январе 1939 года в беседах с германским министром иностранных дел Риббентропом Бек уже более 
определенно формулирует территориальные претензии: «Я спросил Бека, не отказались ли они от че-
столюбивых устремлений маршала Пилсудского в этом направлении, то есть от претензий на Укра-
ину. На это он, улыбаясь, ответил мне, что они уже были в самом Киеве и что эти устремления, несо-
мненно, все еще живы и сегодня; 26 января 1939 года… …Господин Бек не скрывал, что Польша пре-
тендует на Советскую Украину и на выход к Черному морю» [38, с. 176, 195]. Поэтому не вызывает 
удивления тот факт, что Польша категорично отказалась пропустить советские войска через ее терри-
торию в случае агрессии Германии. Как известно, в августе 1939 года именно на этом вопросе засто-
порились англо-франко-советские переговоры в Москве. Французский министр иностранных дел 
Жорж Бонне напрасно пытался переубедить поляков. 22 августа 1939 года он отправляет отчаянную 
телеграмму французскому посланнику в Польше: «Любая возможность договориться с Советским 
правительством, что может еще быть обеспечено положительным ответом польского правительства, 
позволила бы нам ограничить как по духу, так и по букве значение будущего германо-русского согла-
шения, ставя, по крайней мере, вопрос о его совместимости с обязательствами, взятыми в то же время 
СССР по отношению к Франции и Великобритании. Соблаговолите особо настаивать на том, что 
Польша ни морально, ни политически не может отказаться испытать этот последний шанс спасти 
мир» [38, с. 306]. Польша не пожелала внять совету французского министра «испытать этот послед-
ний шанс спасти мир» – результат всем известен. 

По проявлению агрессивности к СССР не уступала в 1920–30-е годы Польше и Финляндия. Доста-
точно вспомнить высказывания тогдашнего президента Финляндии П.Э. Свинхувуда: «Россия – един-
ственный постоянный враг Финляндии», «Любой враг России должен быть всегда другом Финлян-
дии» [39, с. 31]. Даже современные финские исследователи не скрывают того, что в межвоенный период 
многие финны, особенно молодежь, относились к русским очень враждебно. М. Якобсон отмечает тот 
факт, что «русские воспринимались добившимся независимости поколением как угнетатели. Универси-
тетская молодежь нагнетала страсти по поводу соплеменников в Советской Карелии и мечтала о вели-
кой Финляндии. Коммунистическая партия была объявлена вне закона на том основании, что она дей-
ствует в интересах иностранного государства. Торговля и другие контакты с Советским Союзом были 
минимальные» [40, с. 21]. Именно Финляндия пошла на обострение отношений с СССР, а не наоборот. 
Еще в 1921–1923 годах финское правительство настойчиво аппелировало к Лиге Наций с требованием 
присоединения к Финляндии Восточной Карелии. Идею великой Финляндии («Суур-Суоми») теорети-
чески разрабатывало Карельское Академическое общество, а практически хотело осуществить лапуас-
ское движение – финская вариация фашизма. В январе 1939 года Финляндия и Швеция начали строить 
военные базы на Аландских островах, в чем Молотов, вполне резонно, увидел стремление финнов и 
шведов «запереть для СССР выходы и входы Финского залива» [38, с. 492]. В ответ на эту ак-
цию И.В. Сталин и В.М. Молотов затеяли с Финляндией длительные, изнурительные переговоры. По-
дробности их достаточно хорошо известны, чтобы мы могли добавить здесь что-то новое. Укажем 
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лишь на то, что Сталин и Молотов ценой больших уступок стремились все же избежать войны с Фин-
ляндией. Советская сторона готова была уступить финнам 5529 кв. км территорий в Восточной Каре-
лии взамен на 2761 кв. км территории Финляндии – часть Карельского перешейка, часть полуострова 
Рыбачий, несколько островов в восточной части Финского залива, а также на условиях аренды остров 
Ханко [40, с. 35–36]. Ценой таких уступок И.В. Сталин и В.М. Молотов стремились как можно 
дальше удалить границу Финляндии от Ленинграда, что и было достигнуто в ходе советско-финнской 
войны. Необходимость поступиться Выборгом осознавали, кстати, еще финские националисты 
XIX века. Один из идеологов финского национализма Ю.В. Снельман еще в 60-е годы XIX века писал 
о том, что в случае отделения Финляндии от России придется поступиться некоторыми территориями, 
так как Россия не может допустить того, чтобы граница проходила в двух десятках верст от Петер-
бурга [40, с. 29]. Отвоевав Выборгскую область, Сталин добился того, чего не смогло добиться цар-
ское правительство. В 1911 году российский премьер-министр Владимир Николаевич Коковцев без-
успешно пытался провести через Государственную Думу закон о присоединении южной части Вы-
боргской губернии к Санкт-Петербургской губернии [22, с. 468]. Все перечисленные факты оправды-
вают конечный результат советско-финской войны – обеспечение безопасности Ленинграда. 

Проблему присоединения Прибалтики необходимо рассматривать с точки зрения многовековой 
геополитической закономерности истории России – тяготения великой континентальной державы к 
Балтийскому морю, вызванного потребностью иметь более выгодные порты для торговли с Европой 
и более важные базы военно-морского флота, чем Архангельск и Мурманск. Документы свидетель-
ствуют, что И.В. Сталин следовал этой закономерности не по Ленину, а по Петру I. 2 октября 
1939 года на встрече с латвийской правительственной делегацией он сказал: «то, что было решено в 
1920 году, не может оставаться на вечные времена. Еще Петр Великий заботился о выходе к морю. В 
настоящее время мы не имеем выхода и находимся в том нынешнем положении, в каком больше оста-
ваться нельзя. Поэтому мы хотим гарантировать себе использование портов, путей к этим портам и 
их защиту» [41, с. 76]. О том, что Сталин считал Прибалтику лишь временно утраченной территорией, 
свидетельствует тот факт, что в 1947 году, правя макет своей «Краткой биографии», он вычеркнул 
слово «приняты» и вставил «возвращены» в той части книги, где речь шла о вхождении в 1940 году в 
состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии [42, с. 122]. Присоединение, а точнее возвращение, Прибал-
тики нельзя сводить только к результату известных соглашений СССР и Германии 1939 года. Объек-
тивной является точка зрения Г. Городецкого, заключающаяся в том, что советизацию Прибалтики 
следует связывать с оккупацией Германией Франции. Установление контроля СССР над Прибалти-
кой, как справедливо считал Городецкий, «покончило с проблемами, проистекавшими из исчезнове-
ния буферной зоны, которая ранее отвечала потребностям обороны Советского Союза. Стратегиче-
ское положение России явно улучшилось за счет того, что не был создан «балтийский Плацдарм», 
который мог бы служить базой для нападения на Ленинград или Минск» [43, с. 127]. 

О том, что Германия намеревалась создать «балтийский плацдарм» свидетельствует хотя бы тот 
факт, что в марте 1939 года нацисты оккупировали Клайпеду. Кроме того, советские полпреды в при-
балтийских государствах были свидетелями сильных прогерманских симпатий этих государств. 21 ав-
густа 1939 года полпред СССР в Латвии И.С. Зотов сообщил в Москву о том, что население Латвии 
«широко обрабатывается с целью внушения ему, что СССР – враг латышского народа наряду с другими, 
которых не называют по имени. Под флагом «нейтралитета» и «равновесия» по существу происходит 
дальнейшее укрепление политической дружбы и хозяйственных связей с Германией» [41, с. 10]. 23 ав-
густа 1939 года полпред СССР в Эстонии К.Н. Никитин телеграфировал в Москву о том, что «герман-
ское влияние и германская обработка проникли довольно глубоко. Все офицеры генерального штаба 
ездят на переподготовку в Берлин, большинство редакторов также слушают курсы в Берлине. Предсе-
датель Государственной думы профессор Улуотс получил от Гитлера приглашение приехать на Нюрн-
бергский партийный съезд и на днях уезжает туда» [41, с. 15]. Эти сообщения не были далеки от истины. 
Лидеры прибалтийских «демократий» действительно очень хотели походить на Гитлера и Альфреда 
Розенберга. В конце 1930-х годов президент Эстонии Константин Пятс прозондировал финское прави-
тельство на предмет возможности создания финско-эстонского союза в виде государства с однородным 
угро-финским населением с выселением русских и лиц других национальностей за пределы такого гос-
ударства [44, с. 168]. План К.Пятса не был какой-то умозрительной концепцией, а вытекал из проводи-
мой им политики дискриминации нацменьшинств, главным образом русских, живших в Восточной Эс-
тонии – в Печоре, Причудье, Нарве, которые до 1920 года были исконно русскими территориями. О тя-
желом положении русских в этих регионах свидетельствует обращение председателей правлений Союза 
русских просветительных обществ в Эстонии и Русского Национального Союза, направленное прези-
денту Эстонии Пятсу в феврале 1939 года. В этом обращении указывалось на факты изгнания русского 
языка из эстонских школ путем сокращения часов его преподавания и эстонизации учительских кадров, 
отмечались многочисленные случаи эстонизации русских фамилий, а. также недопущение русских до 
каких-либо административных должностей» [49, с. 50–52]. 

Быстрому падению прибалтийских «демократий» способствовала и их совершенно некомпетент-
ная социально-экономическая политика, породившая у многочисленных ущемленных слоев населе-
ния сильные оппозиционные настроения и симпатии к СССР. В вышеприведенном нами обращении 
руководителей русских общин в Эстонии указывались факты «бегства русской молодежи в Совет-
скую Россию из-за тяжелого экономического положения» [49, с. 51]. В октябре 1939 года директор 
департамента государственной безопасности Литвы Повилайтис сообщал своему руководству о том, 
что «влиянию коммунистов поддается и немало тех рабочих, которые раньше с коммунистической 
деятельностью ничего общего не имели…, положение рабочих значительно ухудшилось: повышены 
цены, не отпускают в кредит, сужается производство, сокращается число рабочих дней, а нормы 
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оплаты остались прежними. Забастовке, начатой с экономических требований, позже будет придан 
политический характер: будет выдвинуто требование освободить политических заключенных, из-
брать демократический сейм, создать демократическое правительство и так далее» [41, с. 131]. 

Советизация Прибалтики была предопределена как внешними, так и внутренними факторами. 
Прогерманская ориентация лидеров прибалтийских «демократий» обрекла их на полное равнодушие 
со стороны Англии, Франции и США, а реакционная внутренняя политика оттолкнула от них широкие 
народные массы. Показателен тот факт, что вхождение прибалтийских республик в СССР в 1940 году 
Запад не считал в то время какой-то «оккупацией», «агрессией» или «аннексией». 26 июля 1940 года 
лондонская «Таймс» писала о том, что «единодушное решение о присоединении к Советской России 
отражает… не давление со стороны Москвы, а искреннее признание того, что такой выход является 
лучшей альтернативой, чем включение в новую нацистскую Европу» [45, с. 113]. 

Закономерно было и возвращение в СССР Бессарабии. Нельзя забывать о том, что многовековое 
турецкое иго вынуждало молдавских господарей еще в ХУII веке умолять русского царя «бедным 
рабам твоим получити от царствия твоего малой покой» [46, с. 53]. Присоединение Бессарабии к Рос-
сии в 1812 году согласно условиям Бухарестского мира между Российской Империей и Турцией были 
незаконно пересмотрены Румынией после развала Российской Империи. Нарушив все союзнические 
обязательства Первой мировой войны, Румыния еще до падения режима Керенского начала готовить 
вторжение в Бессарабию. В 1918 году, захватив Бессарабию, румынские власти прибрали к рукам и 
все имущество группы русских войск во главе с генералом Д.Г. Горбачевым, не оплатив при этом 
поставки оружия и продовольствия странами Антанты, продолжавшиеся до апреля 1917 года. По раз-
ным подсчетам наших исследователей общая задолженность Румынии определялась в перерасчете на 
рубли от 1.005.501.601 рублей до 1 млрд 352 млн рублей золотом по ценам 1916–1918 годы [47, с. 88–89]. 
Поход Красной Армии в Бессарабию был предопределен и тем, что сама Румыния в 1940 году, зару-
чившись германским покровительством, сосредотачивала на границах с СССР все большее количе-
ство вооруженных сил, а вскоре стала принимать на свою территорию и немецкие воинские части. О 
сосредоточении румынских войск на советских границах руководство страны информировало Разве-
дуправление РККА в своей сводке от 19 июня 1940 года [41, с. 407]. Активность румынских войск на 
границах с СССР позволила И.В. Сталину через В.М. Молотова заявить послу Германии в СССР Шу-
ленбургу 23 июня 1940 года о том, что советское правительство «намерено использовать силу», если 
Румыния не уступит СССР Бессарабию и Северную Буковину [48, с. 194]. В конечном счете, присо-
единение Бессарабии и Северной Буковины было торжеством исторической справедливости – СССР 
вернул себе незаконно отторгнутые Румынией территории. 

Территориальный рост СССР в 1939–1940 годы очень серьезно укрепил геополитические позиции 
страны в Европе. И.В. Сталину при активной помощи В.М. Молотова удалось существенно продви-
нуть советские границы на Запад, что было крайне важно в условиях быстро ухудшающейся между-
народной обстановки. В период победоносного шествия Гитлера по Европе территориальный рост 
СССР служил важным фактором сдерживания нацистской агрессии и одновременно поднимал авто-
ритет страны Советов во всем мире. Следует согласиться с мнением В.М. Молотова, говорившего пи-
сателю Ф.И. Чуеву о том, что в деле расширения пределов «нашего Отечества... мы со Сталиным не-
плохо справились с этой задачей» [23, с. 14]. 

Активная экспансия И.В. Сталина на Запад в 1939–1940 годы была вызвана объективной необхо-
димостью продвинуть границы СССР как можно дальше на Запад с целью обеспечения безопасности 
Центрально-Европейской России, а, по сути, являлось актом исторической справедливости по возвра-
щению ранее утраченных исконных земель Российской Империи. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос ценности «Джаханкуша-и хакан», а 
также его слабые стороны. Отмечено, что историческая ценность «Джаханкуша-и хакан» заклю-
чается в том, что в нем подробно освещаются исторические события первой половины XVI в. 
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сана, Мухакики Караки. 

Сочинение «Джаханкуша-и хакан» принадлежит перу неизвестного автора первой половины 
XVI в., который родом был из северо-восточных районов Ирана. Автор «Джаханкуша-и хакан» яв-
лялся непосредственным свидетелем описанных им событий. Он приступил к составлению своего 
произведения примерно в 948 г.х. / 1541 г. и завершил его 955 г.х. / 1548 г. при шахе Тахмаспе Сефеви. 

Историческая ценность «Джаханкуша-и хакан» заключается в том, что в нем подробно освеща-
ются исторические события первой половины XVI в. 

В «Джаханкуша-и хакан» содержатся совершенно определенные исторические сведения, которые 
подтверждают другие источники этого периода, а также есть приводятся факты, которые отсутствуют 
в других сочинениях первой половины XVI в. 

«Джаханкуша-и хакан» ценно еще и тем, что в нем освещаются исторические события того вре-
мени, а автор, как грамотный историк, не только повествует, но и анализирует все события и факты, 
делая любопытные выводы. Указанное сочинение по своему содержанию и характеру в большей или 
меньшей степени, конечно, выделяется среди других исторических произведений, написанных в этом 
периоде. Отсюда понятна та большая значимость, которую обретает всестороннее изучение сочине-
ния анонимного автора «Джаханкуша-и хакан». 
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Изложение событий в нем делается по годам, причем отличается чрезвычайной обширностью. 
Если сравнить сочинения «Джаханкуша-и хакан» с трактатом анонимного автора «’Аламарайи Се-

феви» («Украшающая мир Сефеви»), который написан в промежутке между 1540 и 1548 г [1, с. 12], 
то становится очевидным, что первая часть «Аламарайи Сефеви», которая посвящена биографию 
предков Исмаила Сефеви полностью соответствует своим содержанием и последовательностью с из-
ложением «Джаханкуша-и хакан» и даже отдельные фразы с точностью соответствуют «Джаханкуша-
и хакан». Однако, после того как авторы начинают описывать историю Исмаила Сефеви, между этими 
историческими источниками отмечены противоречия. Это не только отражается в плане последова-
тельности изложения событий, но и в подробностях, связанных с историей, отчасти и биографией 
отдельных личностей. Поскольку оба автора продолжают далее противоречить друг друга, то их об-
суждения также сильно отличается и изложения реальных исторических событий, а «’Аламарайи Се-
феви» превращается в исторический миф. Однако в «Джаханкуша-и хакан» строго соблюдается хро-
нология исторических событий. Автор упоминает дни и годы, в которые произошли самые важные 
события и местами на полях сделаны пометки и пояснения, что повышает научного значения изложе-
ния событий. 

В «Джаханкуша-и хакан» отражались главным образом события, связанные с предками Исмаила 
Сефеви, появление его на политическом горизонте Ирана, военные походы и битвы Исмаила Сефеви 
и воцарения Тахмаспа Сефеви на трон в Иране, положение в Хорасане, где в последние годы жизни 
султана Хусейна отмечено противостояние со строптивыми сыновьями и непокорными вассалами, о 
захвате власти Мавераннахра узбеками Шейбанидами и т. д. 

Для изложения истории первой половины XVI в. сочинение «Джаханкуша-и хакан» является глав-
ным источником всех последующих историков. 

Анонимный автор как панегирик не был беспристрастен в изложении событий прихода к власти 
представителей Сефевидского дома. Он как ревностный шиит считал шаха Исмаила Сефеви избран-
ником Бога падишахом и носителем божественной миссии, что избранный Богом падишах бессмер-
тен. 

Это сочинение не получило признания у таджикоговоряших суннитов Хорасана и Мавераннахра. 
В силу невостребованности это сочинение не привлекало внимание переписчиков и поэтому не было 
переписано в Мавераннахре и Хорасане, и может быть по этой причине оно сохранилось только в 
двух рукописях. 

«Джаханкуша-и хакан», как и любое другое средневековое историческое сочинение содержит ряд 
недостатков. 

Анонимный автор «Джаханкуша-и хакан» только излагает политическую историю того периода и 
не касается социально-экономическим и культурным вопросам первой половины XVI в. Ирана и Хо-
расана. 

Автор «Джаханкуша-и хакан», как и другие просефевидские историки, считал, что шах Исмаил 
Сефеви избран Господом Богом и является носителем божественной миссии. Подтверждая эти слова, 
анонимный венецианский купец, который встретился с Исмаилом Сефеви, пишет: «Народ его страны 
любит и поклоняются ему как богу. Особенно его воины, которые большинство без кольчуг идут на 
войну, надеются, что Исмаил в войне как (ангел) охраняет их. Также есть такие люди, которые идя на 
войну и надеются, что погибают во имя своего царя. Поэтому с обнаженной грудью бегут вперед и 
кричать: «Шейх, Шейх». Имя бога во всём Иране забыли и только имя Исмаила помнят… В двух 
случаях его имя помнят. Во-первых, (слово) «шейх) в понятии бог, во-вторых, в понятии пророк. Ибо 
мусульмане говорят: Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад пророк его. Но иранцы говорят: Нет Бога, 
кроме Аллаха, и Исмаил избранник Бога. Весь народ, особенно воины Исмаила, считают его вечным» 
[2, с. 456–457]. 

Однако анонимный автор «Джаханкуша-и хакан» обожествляя Исмаила Сефеви, пишет такие 
черты его характера и поступок, что сам себе противоречит. Дело в том, что расчленение человече-
ских тел, отрубание рук, ног, языка, уха и носа, вспарывание живота, сбрасывание людей в раскален-
ное масло, надевание на людей одежды начиненной из порохом и взрывание их, крашение глаз инди-
гой, замуровывание тел, вливание свинца в горло, насаживание на шампур, сдирание кожи с живых 
людей, сдирание кожи путём набивания соломы, подвешивание вниз головой, сбрасывание людей к 
собакам людоедам стали обычной практикой в государстве Сефевидов. Среди солдат этого правителя 
была особая группа канибалов, которая даже на приёме правителя получив приказ зубами разрывали 
злополучных осуждённых и поедали их мясо сырыми, как поступали с телом Шейбанихана после 
битвы в Мерве в ноябре-декабре 1510 г. Все эти злодеяния были фиксированы в «Джаханкуша-и ха-
кан». 

По приказу Исмаила Сефеви, все гробницы знаменитых и почитаемых лиц суннитского духовен-
ства были разрушены, а их тела выкинутыми из гробницы, сожженными ими развеянными по ветру. 
Многие видные лица суфии, суннитского духовенства и поэты также были казнены [3, с. 26]. 

Его сподвижники, особенно сефевидские военачальники сильно подражали своему покровителю 
Исмаилу Сефеви. Например, знаменитый полководец Сефевидов Наджми Сани в своем походе в 
1512 г. в Насаф (Карши) приказал истребить около 15 000 людей из числа юношей и стариков. Знат-
ные сейиды области со своими семьями укрылись в соборной мечети и просили воздержаться от казни 
их жён и детей, проявив уважение по отношению к Али. Однако военачальник шаха Исмаила Наджми 
Сани ответил так: «когда воины завоевывают какую-нибудь страну, то младшие и старшие, виновные 
и невиновные все будут уничтожены. Они не будут различать их на сейидов и не сейидов, на суннитов 
и шиитов». После чего он, вошел в мечеть и казнил всех сейидов вместе с их семьями. 
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Во время завоевания крепости Насаф Наджми Сани приказал, чтобы его воины убивали даже собак 
и кошек. После этого он радовался, что в преступлениях он не отстал от Чингиза и Тамерлана. 

Существует предание, что подарок, который был послан шаху Исмаилу Сефеви правителем Хо-
расана султаном Хусейном Бойкарой, не понравился первому, и он счел это за унижение. Поэтому, 
напав на город Табас, убил всех, кого встретил. Захватив большой трофей, Исмаил Сефеви успокоился 
только тогда, когда убил 7000 людей. 

Когда шах Исмаил нанёс поражение Мухаммаду Карахи Абаркухи, то взяв его в плен поместил в 
клетку, приказав всё его вымазать мёдом. После чего разместил клетку в месте скопления пчёл, при-
менив пытку пчелиными укусами. Затем, вместе с войском в таком положении отправили его в Ис-
фахан. Там, Мухаммада Карахи Абаркухи, вместе с семи другими узниками, помещёнными в клетки, 
сожгли живьем. Такая операция была проведена шахом Исмаилом после убийство 10000 людей и с 
Киё Хусейни Чалави. Шах, взяв его в плен, поместил в клетку и убил. После чего тело вместе с клет-
кой было отправлено в Исфахан и на месте погребения сожжёно. 

Все злодейство и жестокость, которое совершались под предлогом священной войны, совершен-
ствования шиизма и распространения толка домочадцев, основа которого было противоположным 
канонам и ценностям шиизма, по стараниям мюридов Исмаила Сефеви, которые, все население заво-
еванного места, должно было уничтожено, несмотря на различие приверженцев толка шиизма или 
суннизма, сейида или не сейида, стариков или юношей, виновных или невиновных и основная их цель 
являлось утешением болезненного самолюбия, имевшею дикий нрав Исмаила Сефеви. 

С началом давления шиитов над суннитами и оскорбление нанесённые им, их святынями, Осма-
ниды и узбеки в подвластных им территориях предпринимали те же действия по отношению к шии-
там. Так, султан Салим Османид убил 40000 людей по обвинению в шиизме. 

Знаменитый иранский суннитский богослов Рузбихан-и Исфахани, который убежал от преследо-
вания Сефевидов и приютился у Шейбани-хана оправдывает опустошительные походы Шейбани-
хана на Хорасан и Иран своим шариатским решением и вынеся следующую фетву: «…вражда с ними 
(Сефевидами) и война с людьми их страны более обязательна, чем священная война с неверными 
франками, ибо нет никакого сомнения в их неверии, тем более с казахами, которые доподлинно про-
изнесли слова свидетельства. Имеется согласие улемов Рума, Мекки и Медины со мной, бедняком, на 
то, что (я) издал фетву, что кизилкулахи (Сефевиды) хуже, чем неверные франки, и война с ними 
достойней, чем даже борьба с франками, потому что первая война – священная война с франками, 
сейчас обязанность частная, а (вторая) – обязанность всеобщая. Кроме того, одна из войн есть борьба 
против первоначальных неверных, а эта война – борьба с вновь возникшим неверием в странах ислама 
после того, как большей частью они стали основой ислама» [4, с. 64]. Суннитские законоведы, под-
держав эти действия, издавали законы, карающие шиитов за их богохульство их казнили, а их жён и 
детей превращали в рабов. В числе таких примеров можно привести убийство известного законоведа 
и ученого Шахиди Сани, Мавлана Шуштари и известного поэта Бадриддина Хилали. 

Надо отметит, что положение шариата, формально запрещающее порабощать свободного мусуль-
манина, имело недолгое хождение. Начиная с XV в. фикхи ханафитской школы шариата санкциони-
ровали порабощение мусульман-шиитов [5, с. 24]. 

На протяжении XVI века представители духовенства Мавераннахра под страхом смерти поддержало, 
точнее, было вынуждено поддержать и легализовать военные походы узбеков Шейбанидов против сефев-
идского Ирана [6, с. 306]. 

Угнетения, осуществляемые Османидами и узбеками, не может служит причиной противостояния 
действиям Сефевидов и не может оправдать их злодеяния. Но нет сомнения в том, что в усиление 
жестокости и увеличения ненависти против шиитов послужила и недопустимые действия Сефевид-
ских чиновников. 

Сефевиды с точки зрения военного устройства, опирались на солдат и туркменских военачальни-
ков, которые являлись кызилбашами, прибывшими в основном из Анатолии, Рума и берегов Каспий-
ского моря. Не только их язык был тюркским, также они были приемниками тюркской культуры и 
веры. 

Сефевиды были подражателями факихов Омулского Джабаля, Ирака и южных территорий Пер-
сидского залива, язык которых являлся арабским. 

Мухакики Караки являлся из числа учёных Омулского Джабаля и с целью распространения ши-
изма отправился в Иран. Он, некоторые поступки Сефевидов считал не приличными. В ответ и часть 
государственных чиновников обеспокоившись его вмешательством в государственные дела сговори-
лись между собой, убили его. 

Относительно этого вопроса обратимся к следующим деталям: 
Когда Мухакики Караки прибыл в Герат и узнал, что шейх ислама суннита Ахмада Тафтазани по 

приказу шаха Исмаила был убит, сильно огорчившись сказал, что если бы он не был убит, то можно 
было бы поговорить с ним о проблемах разногласий. Те аргументы и доводы, которые мы имеем от-
носительно нашего вероисповедания, предъявляли бы ему, и это стало бы средством наставления на 
путь истины жителей Мавераннахра. 

Во всяком случае, Мухакики Караки до своей смерти сожалел об убийстве этого великого учёного. 
Надо отметит, что о судьбе известных людей, таких как Мавлана Тафтазани – шейхулислама Ге-

рата, и выдающих поэтов Банаи и Хилали, которые были убиты по причине их принадлежности к 
суннитской общине, вовсе не упоминается в «Даханкуша-и хакан», хотя другие источники как «Ха-
бибу-с-сияр» указывали на эти события. Такой поступок анонимного автора невозможно считать 
только его актом небрежности, это вполне осознанный и обдуманный поступок связанный с вероис-
поведанием. 
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Группа Сефевидских эмиров, враждебно относившиеся к Мухакики Караки, организовали против 
него заговор и решили, что некий по имени Махмудбек должен убить его мечом, но преждевременная 
смерть изменила их планы. 

Имеются сведения, что Мухакики Караки умер мученической смертью. Другая версия, что он умер 
от действий яда, которого отравили его эмиры шаха Тахмасба. 

Сын Мухакика Караки – Шейх Абдулали также являлся из числа рассказчиков хадиса, был благо-
честивым шейхом, автором многих сочинений, после смерти отца становится предводителем шиитов. 
По причине того, что он отказался выполнить просьбу сефевидского султана, подвергся гонением. 
После смерти Тахмасба, когда шах Исмаил второй хотел занять трон, то пригласил к себе шейха Аб-
дулали вместе с другими вельможами и сказал: «Этот трон воистину принадлежит его превосходи-
тельству имаму времени Али и вы от его имени являетесь заместителями его превосходительства. С 
целью укрепления учений ислама и законов шариата вы расстелите мой коврик и посадите меня на 
трон». Шейх Абдулали тихо шепнул, что мой отец не был слугой никому. Правитель услышал это, но 
ничего не ответил. После этого благосклонность по отношению к религиозным учёным уменьшилось. 
Исмаил второй даже намеревался отказаться от шиизма и отстранить от дел его предводителей. Он 
принимал решение отравить шейха Абдулали вместе с шейхом Саидхусайни Караки, известного как 
Муджтахида. Узнав об этом шейх покинул столицу Казвина и убежал в Хамадан. 

В первой половине правления Сефевидов персидский язык и литература были невостребованы, так 
как кызылбаши и Сефевиды не считали персидский язык родным языком и не особо ему симпатизи-
ровали, и это привело в первой половине XVI в. к упадку роли персидской культуры и языка. Симпа-
тия Бабуридов Индии, Османских халифов и эмиров Мавераннахра к персидской культуре и языку в 
этот период компенсировал этот пробел. Несмотря на то, что они не были представителями иранской 
культуры и происходили из тюрко-монгольских племен, однако с персидской культурой имели тес-
ный связь и были привязаны к нему, поэтому всячески защищали и поощряли тех, кто этим писал 
стихи и книги. Были случаи, когда они на этом языке сами сочиняли труды. Так, Османид султан 
Салим, который считал свою генеалогию из рода мифического иранского правителя Фаридуна, оста-
вил после себя диван стихов, написанных на персидском языке. 

В противоположность ему, шах Исмаил Сефеви сочинил диван стихов на тюркском языке. 
В пределах Сефевидского государства было развито употребление алкоголя. Известно, что Сефев-

идские правители разными путями старались приписать себя обладающим высоких рангов и набож-
ностью и указать свою прочную привязанность к исламу и шиизму, считая себя полноценными ду-
ховными наставниками. Они путём правонаследования от Сафиаддина Ардабиди присвоили себе 
предводительство духовного наставника суфизма и религии считая себя распространителями и защит-
никами правильного толка, оказывали уважение знатокам шариата. Свои враждебные чувства выра-
жали в отношении тех, кто не являлся шиитом. Даже для того, чтобы их связи более укрепились с 
пророками и имамами, объявили себя кровными и генеалогически наследниками этих знаменитостей. 
Хотя внешне по происхождению их род был связан с курдами, они претендовали на власть, считая 
себя алавитами, хусейнитами и мусавитами (происходящих от седьмого шиитского имама Мусы). Со-
гласно Корана ислам запрещает алкоголь, его употребление имеет большой грех и наносит вред свет-
ской и религиозной жизни. Несмотря на это в тот период тысячи людей, под названиями кызилбашей 
и суфиев выпивая вина из больших глиняных сосудов, постоянно пьянствовали. Один из характерных 
черт Сефевидских правителей являлся то, что все они представляли себя защитниками ислама, но 
тайно совершали обратное. В исследуемом источнике [1, с. 302, 396–399, 627 и др.] имеются сведения 
об употреблении алкоголя шахом Исмаилом и его окружением. Как было отмечено выше, на шестой 
странице данной книги имеются сведений об употребление им вина из черепа одного из своих вра-
гов – Шейбани-хана. Напротив всего этого, только в одном месте [1, 393] в главе о заповеди и удер-
живании от дурного поступка отмечается, что некоторые люди, занимавшимся пьянством, были по-
вешены головами вниз. 

В период правления шаха Тахмасба приступили к употреблению сока из опиумного мака, которое 
изготовлялось из гашиша и банга и группа знатных персон двора были пристрастны к этому занятию. 

В период правления шаха Аббаса второго в Исфахане существовали несколько центров по продаже 
и употреблении этих веществ. 

Несмотря на эти недостатки, которые изложены выше в «Джаханкуша-и хакан», сведения, поме-
щенные в этом сочинении, касающиеся событий современных автором, не бесполезены для истории 
Ирана, Мавераннахра и Хорасана того времени. 
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Аннотация: «Джаханкушаи хакан», или «История шах Исмаила», является одним из важных ис-
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Первая половина XVI в. является очень сложным периодом в истории взаимоотношения Маверан-
нахра и Ирана. Для полного и объективного освещения столь противоречивого периода в истории 
Мавераннахра и Ирана необходимо критическое изучение и анализ всех доступных исторических пер-
воисточников и источников как по Мавераннахру, так и по Ирану. В этом плане трактат анонимного 
автора «Джаханкуша-и хакан» является наиболее важным историческим первоисточником первой по-
ловины XVI в., который заключал в себе чрезвычайно много новых исторических сведений о борьбе 
Сефевидов с Шейбанидами, чем другие летописи этого периода. 

«Джахакуша-и хакан» («Завоеватель хакана») или «Та’рихи шох Исмоил» («История шаха Исма-
ила») является одним из ценных, заслуживающем доверия историческим письменным источником, в 
котором излагаются важные политические события Мавераннахра, Хорасана и Ирана первой половины 
XVI в. 

Автор сочинения – анонимный шиитский фанатик, который являлся непосредственным участником и 
очевидцем описываемых событий. Он написал своё сочинение между 948–955 / 1541 – 1548 гг. На полях 
страницы 164 списка, хранившегося в Британском музее написано следующее: «Чтобы не было скрытым, 
письмо, которое отнес Канбарага и получил на него ответ от султана Мурада, не принадлежит ничтожней-
шему слугу Бечану» [1, приписка страницы 164]. Предполагается, что имя автора является Бечан, и веро-
ятно продолжение его имени было упущено переписчиком. Надо отметить, что ни один из вышеназванных 
исследователей не обратил внимания на полях приписку листа 457 «Джаханкуша-и хакан», в которой ав-
тор указал имя своего деда «Наваб-ага Мухаммад Риза-бек» [1, приписка страницы 457]. Согласно данной 
приписки, дед анонимного автора «Джаханкуша-и хакан» являлся современником основателя государства 
Сефевидов – Исмаила Сефеви. Принимал участие в боях и борьбе Исмаила Сефеви за власть в Западном 
Иране и во время написания трактата «Джаханкуша-и хакан» его уже не было в живых [1, л. 5, введение]. 

«Джахакуша-и хакан» содержит подробную историю о приходе к власти Исмаила Сафави (907–
930 г.х. / 1501–1524 гг.) и краткую биографию его предков и современников. До настоящего времени 
до нас дошли два списка рукописи «Джаханкуша-и хакан». Может быть сохранились и другие его 
рукописи, но они еще неизвестны науке. Списки этого сочинения хранятся в библиотеке университета 
Кембриджа, и в Британском музее в Лондоне. 

Кембриджская рукопись хранится под номером ОR200. Имеет ряд дефектов, ее объем составляет 
188 листов. Листы 1а, 2а, 187 и 188а оставлены чистимы, которые по-видимому, предназначались для 
рисунков. Названия глав никак не определены и не отделены от основного текста. Рукопись написана 
прекрасным наста’ликом и красивым разборчивым почерком. Каждый ее лист имеет 23 строки. Время 
переписки 10 рабе’ ул-аввал 1102 г.х. /12 декабря 1690 г., переписчик Мухаммад Шафе’. 

Рукопись Британского музея в Лондоне зарегистрирована под номером OR 3248. Объем составляет 
305 листов. В конце каждой страницы написано слово, с которого начинается следующая страница. В 
этом списке также названия глав не определены и не отделены от основного текста. Листы 1а и 307б 
сильно потускнели и с трудом поддаются чтению. Листы 306б и 307а имеет миниатюры, которая по-
казывает дворец шаха Тахмаспа во время его вступления на престол. Текс списка кроме 18 листов, 
которые имеют миниатюры состоит из двух-четырех строк, остальные же листы имеют по 16 строк. 
Надо отметить, что факсимильный изданный вариант «Джаханкуша-и хакан» в Исламабаде имеет ми-
ниатюры на 21 листах (87, 106, 111, 125, 148, 173, 201, 221, 231, 274, 291, 299, 398, 410, 464, 484, 495, 
498, 533, 613, 614), а листы 613 и 614 имеют миниатюры без текста. 

Почерк относительно разборчивый. Список имеет много приписок от автора, который назвал себя 
«хакир» (ничтожный), «заиф» (жалкий, беззащитный) и «бандаи камтарин» (ничтожнейший слуга). 
Данный список завершается молитвой о благополучии и счастьи молодого шаха Тахмаспа, который 
воссел на трон 19 месяц раджаба 930 г.х. / 23 мая 1524 г. 

«Джаханкуша-и хакан» написан на персидском языке в традиционной средневековой манере. Язык 
и стиль написания книги были такими же цветистыми и вычурными, как и все известные в то время. 
В тексте встречаются много аятов из Корана, хадисы и персидские стихи, большинство из которых 
сочинены самим автором. 

Автор использовался рифмованной прозой и его стиль изложения похож на стиль произведения 
авторов, которые жили и творили в XV в. в северо-восточных районах Ирана и Мавераннахра. 
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Что касается источников, использованных анонимным автором при написании «Джаханкуша-и ха-
кан», то их не упоминает при написании своего трактата. Сообщения современников автора, очевид-
цев и участников, а также собственные наблюдения и впечатления автора послужили основным ис-
точником для написания этого огромного по объему труда. Также с уверенностью можно констати-
ровать, что анонимный автор «Джаханкуша-и хакан» для описания исторических событий своего вре-
мени, которым он не мог быть свидетелем, довольно широко использован материал из «Хабибу-с-
сияр» Хондамира. Даже некоторые части сочинения «Джаханкуша-и хакан» полностью были перепи-
саны из «Хабибу-с-сияр». 

Для описания ранних лет первые годы жизни Исмаила Сефеви, которые не нашли своего отраже-
ния в «Хабибу-с-сияр» анонимный автор «Джаханкуша-и хакан» использован материалы трактата 
«Футухати шахи» («Царские завоевания») Султана Ибрагима Амини. Сочинение «Футухати шахи» 
охватывает исторические события от сотворения мира до начала правления шаха Исмаила Сефеви. 

Известно, что автор «Джаханкуша-и хакан» для описания исторических событий данного периода 
довольно широко использовал материалы «Хабибу-с-сияр». 

Сочинение «Джаханкуша-и хакан» является весьма важным историческим первоисточником пер-
вой половины XVI в., который заключал в себе чрезвычайно много новых исторических сведений о 
борьбе Сефевидов с Шейбанидами, чем другие летописи этого периода. В «Джаханкуша-и хакан» за-
ключается полный обзор событий истории прихода к власти Исмаила Сефеви (907–930 г.х. / 1501–
1524) и краткие биографические сообщения о его предках и современниках. В этом сочинении мы 
находим любопытнейшие подробности на истории Мервского сражения между Исмаилом Сефеви и 
Шейбани-ханом. Сочинение «Джаханкуша-и хакан» ценно еще и тем, что в нем освещаются истори-
ческие события того времени, а автор, как весьма грамотный историк, не только повествует, но и ана-
лизирует все события и факты, делая весьма любопытные выводы. Указанное сочинение по своему 
содержанию и характеру в большей или меньшей степени, конечно, выделяется среди других истори-
ческих произведений, написанных в этом периоде. 

Несмотря на важность и ценность сведений сочинения «Джаханкуша-и хакан» из-за недоступно-
сти рукописи, в недостаточно полной мере были использованы исследователями. 

Следует отметить, что благодаря работе английского исследователя С.Д. Русса [3] и британского 
востоковеда Э.Г. Брауна [4] впервые были использованы исторические сведения «Джаханкуша-и ха-
кан». С.Д. Русс для получения научной степени написал в 1896 г. диссертацию под названием «Пер-
вые годы жизни шаха Исмаила» и использовал 16 страниц (от 13а до 30а) рукописи «Джаханкуша-и 
хакан», которые хранятся в библиотеке университета Кембриджа. Профессор Э.Г. Браун в своем ис-
следовании «История персидской литературы» (четвертого тома), в котором привлечено огромное 
количество источников, так же использовал исторические материалы «Джаханкуша-и хакан». 

Наиболее полно материалы из вышеуказанного сочинения нашли отражение в исследовании из-
вестного ученого из Индии – Гулама Cарвара «История шаха Исмаила Сефеви» на английском языке, 
который переведен на персидский язык в Иране [5; 6]. 

В 1986 г. пакистанский исследователь Аллахдетта Музтар с обширным предисловием и коммен-
тариями издал факсимиле «Джаханкуша-и хакан» на 623 страницах в Персидском исследовательском 
центре Ирана и Пакистана в Исламабаде [7]. 

Материалы и факты «Даханкуша-и хакан» были привлечены для разработки исторических про-
блем данного периода в диссертационных работах С.С. Хосейниширази [8] и М. Амири [9]. С.С. Хо-
сейниширази при освещении отдельных вопросов истории взаимоотношения Ирана с Маверанна-
хром, в частности, военно-политических отношений ссылается на некоторые материалы и факты из 
«Джаханкуша-и хакан». М. Амири на основе историко-сравнительного изучения сведений трактата 
Амира Махмуда Хондамира «Зейли Хабибу-с-сияр» и «Джаханкуша-и хакан» анализирует политиче-
ские, социально-религиозные проблемы в Хорасане и Иране первой половины XVI в. 

Таким образом, для изложения истории первой половины XVI в. Мавераннахра, Хорасана и Ирана 
сочинение «Джаханкуша-и хакан» является весьма ценным и уникальным первоисточником. 
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Тема и образ Великой Отечественной войны являются одним из важнейших элементов российской 
гражданской идентичности. Поэтому не случайно, что нормативно-правовое обоснование противо-
действия экстремизму в Российской Федерации восходит к известным законодательным актам, при-
нятым в год празднования 50-летия Победы в Великой Отечественно войне: Указу Президента России 
«О мерах по обеспечению согласованных действий органов государственной власти в борьбе с про-
явлениями фашизма и иных форм политического экстремизма в Российской Федерации» [1] и Феде-
ральному закону «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов» [2]. Будучи по своему родовому признаку теорией и практикой насилия по признаку при-
надлежности к национальным, религиозным, политическим и иным группам, экстремизм как соци-
альный феномен имеет историческое измерение, тесно связан с идеологическими и политическими 
системами определенных периодов всемирной и отечественной истории. Поэтому именно к преду-
преждению проявлений экстремизма напрямую относятся слова «помнить прошлое ради будущего» 
или латинское изречение, приписываемое Марку Тулию: «Historia magistra vitae» или «История – учи-
тель (наставница жизни)» [3]. 

С 16 мая 2014 года в России в силу вступил Федеральный закон от 5 мая 2014 года №128-ФЗ, вно-
сящий изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за реабилитацию 
нацизма [4]. Принятие такого закона находится в ряду известных законодательных актов, предназна-
ченных для защиты исторических концепций и образов, актуальных для современной политической 
борьбы, легитимизующих политические режимы. К подобным законам относятся законодательные 
акты целого ряда западноевропейских стран, предусматривающих ответственность за отрицание Хо-
локоста. 

Если ранее принятие «антифашистских» законодательных актов было приурочено к годовщинам 
Великой победы, то оперативное принятие подобных актов в 2014 году следует рассматривать как 
реакцию на украинские события. Во-первых, это оценка и отношение официальной российской власти 
к проявлениям нацизма на Украине, во-вторых, это демонстрация готовности противостоять подоб-
ным попыткам в России. 

Нацизм и фашизм является одной из самых трагических страниц мировой, европейской и россий-
ской истории, поэтому их негативная политико-правовая оценка вполне логична и оправдана. Но при 
этом практическая реализация данного благородного замысла требует компетентности и профессио-
нализма. 

На наш взгляд, основной проблемой практической реализации законодательных актов, предусмат-
ривающих уголовно-правовую и административно-правовую ответственность за реабилитацию 
нацизма, является адекватное информирование и поддержание должного образовательного уровня 
населения России относительно социально-политического и исторического наполнения данного яв-
ления. 

Прежде всего, это касается наименования и содержания статьи 354.1 «Реабилитация нацизма» Уго-
ловного кодекса Российской Федерации [5]. В массовом сознании существует устойчивый синоними-
ческий ряд «нацизм» – «фашизм» – «национал-социализм» – «национализм». Ключевым является по-
нятие «национал-социализм» или сокращённый (советской пропагандой) вариант «нацизм», под ко-
торым понимается политическая идеология и государственная практика Третьего Рейха – герман-
ского государства 1933–1945 годов. Именно эта идеология служила оправданием злодеяний, вплоть 
до геноцида, против народов Советского Союза, правопреемницей которого является Российская Фе-
дерация. 

Идеология и практика нацизма нетождественны идеологии и практики деструктивного этнонаци-
онализма как самостоятельной разновидности экстремистской деятельности, хотя имеют ряд общих 
признаков и проявлений. В содержании вышеупомянутой статьи 354.1 Реабилитация нацизма пере-
числяется ряд деяний, а именно отрицание фактов, установленных приговором Международного во-
енного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одоб-
рение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо лож-
ных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, распространение выражающих 
явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных 
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с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично. 
Также была дополнена статья 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях Злоупотребление свободой массовой информации частью, где предусматривается ответ-
ственность за публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о 
днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, либо публичное 
осквернение символов воинской славы России, в том числе совершенные с применением средств мас-
совой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети «Интер-
нет») [6]. 

Не ставя под сомнение важность и своевременность появления такого закона, хотелось бы обра-
тить внимание на ряд проблем, которые могут возникнуть при его реализации на практике. 

Во-первых, это предположение законодателя о знании гражданами содержания приговора Нюрн-
бергского трибунала и в целом истории Второй мировой войны. Во-вторых, это чрезвычайно широкая 
экстраполяция закона на исторические события, выходящие далеко за пределы Второй мировой 
войны, связанные с днями воинской славы и памятными датами России за всю ее многовековую ис-
торию. В-третьих, это отсутствие в законе четкой дефиниции понятие «нацизм», терминологическая 
аберрация с понятием «фашизм» [7], что для профессионального историка является очевидной ошиб-
кой. 

Реабилитация, то есть восстановление полноты всех прав, подразумевает в данном случае прида-
ние нацистской идеологии и практике легитимного статуса одной из возможных альтернатив истори-
ческого развития и социально-политической модели. 

Реабилитация нацизма в современных условиях два взаимосвязанных смысловых уровня. 
Первый уровень – это оправдание исторических проявлений нацизма времен Второй мировой 

войны. Важной особенностью современных правоэкстремистских группировок в России является их 
увлечение историей и символикой III Рейха, проявление симпатии к гитлеровским нацистам. Следует 
отметить, что согласно действующему законодательству публичная демонстрация нацистской симво-
лики (свастика, руны SS, «римское приветствие» «Зиг!»), распространение трудов идеологов нацист-
кой Германии и фашистской Италии, оправдание нацистских преступлений Второй мировой войны 
сами по себе образуют состав правонарушения. 

Второй уровень – это легитимация мировоззренческих и идеологических конструктов и моделей 
нацизма. В первую очередь речь идет об идеологической модели этонационализма, проявившей себя 
в последние четверть века на постсоветском пространстве. 

Появление законодательной базы, является необходимым, но не единственным средством, препят-
ствующим возрождению нацистской идеологии и практики. Наличие такой правовой базы должно 
сочетаться с широким спектром идеологической и воспитательной работы со стороны государства и 
гражданского общества. 
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Термин «неолитическая революция» ввел в 1949 английский археолог Гордон Чайлд, близкий по 
своим концептуальным предпочтениям к марксизму и предложивший термин по аналогии с марксист-
ским понятием «промышленная революция». Эта революция, по Чайлду, «трансформировала челове-
ческую экономику, дала человеку контроль над его собственным запасом продовольствия», создав 
тем самым условия возникновения цивилизации. Поскольку понятие «промышленная революция» к 
середине 20 в. уже стало общепринятым, то и термин «неолитическая революция» быстро завоевал 
популярность. Другие варианты названий этого исторического события (например, «революция в про-
изводстве пищи», «земледельческая революция») не получили поддержки специалистов [1, с. 26]. 

Толчком к неолитической революции, видимо, послужил резкий подъем температуры на планете 
между XI и IX тыс. до н. э. Именно в это время на севере Европы стал быстро таять ледник, а в горах 
между Южным Прикаспием и Закавказьем стали выгорать травы. Каспийское море тогда стало ката-
строфически уменьшаться в размерах, высыхать. Пищи для животных стало мало. Часть их Уходила 
на север вдоль Каспия, другая часть сосредотачивалась вокруг источников, в «оазисах» (например, в 
Иерихоне), третья бродила в истощении вокруг стоянок человека, питаясь объедками. Человеку при-
шлось заботиться о сохранении уменьшающихся запасов природной пищи и научиться возделывать 
злаковые и выращивать скот в неволе. Это привело к рождению цивилизации. 

Цивилизация могла возникнуть только тогда, когда появился какой-то устойчивый излишек про-
дуктов сверх необходимого прожиточного минимума. Только земледелие и скотоводство давали воз-
можность создания такого излишка. О том, что такой излишек появился на Ближнем Востоке, говорят 
многие довольно ранние археологические данные. Прежде всего, это монументальные сооружения. В 
Южном Двуречье они появляются уже с начала V тыс. до н. э. Подсчеты показывают, что на строи-
тельстве одной только платформы одного из храмов Урука 1500 человек должны были трудиться 
5 лет – для этой стройки было затрачено 1700 000 человеко-дней! Для того чтобы оторвать от произ-
водства продуктов такое количество людей, общество должно было иметь большие запасы этих про-
дуктов. Уже раннее земледелие давало возможность производить больше продуктов питания, чем тре-
бовалось для жизни той или иной земледельческой общины. 

Сам Г. Чайлд считал главным содержанием неолитической революции переход от присваиваю-
щего хозяйства (охота, собирательство, рыболовство) к производящему хозяйству (земледелие и ско-
товодство). Ранее люди забирали у природы ее дары (дикорастущие съедобные растения, зверей, 
рыбу), теперь же они начали производить то, чего в природе до них не было (производить селекцию 
культурных растений, выводить новые породы скота). Именно эта смена основных видов производ-
ственной деятельности привела, по мнению Г. Чайлда, к развитию социальной дифференциации, ар-
хеологическими показателями которой являются монументальная архитектура, иерархия поселений 
и развитое искусство. 

Изучение археологических материалов (особенно, по Америке) и быта сохранившихся отсталых 
народов показало, однако, что жесткая связь между социальной стратификацией и переходом к про-
изводящему хозяйству встречается отнюдь не везде. Известны народы, которые продолжали зани-
маться присваивающим хозяйством, но уже далеко ушли от первобытного равенства. Например, ин-
дейцы Аляски XVIII–XIX вв. занимались в основном рыболовством и охотой, однако ко времени при-
хода европейцев у них уже существовали такие институты как вождества, войны между племенами, 
патриархальное рабство [2, с. 56–64]. 

Тезис о стабильном производстве прибавочного продукта может быть воспринят как указание на 
повышение в процессе неолитической революции уровня и качества жизни: до нее люди жили на 
грани голодной смерти, а после этого в результате перехода к более прогрессивным технологиям 
жизнь стала более изобильной. Такое понимание было широко распространено до 1970-х годов. 

Прогресс развития общества в ходе неолитической революции проявляется, таким образом, не 
непосредственно в росте среднедушевого уровня жизни, а в повышении плотности и численности 
населения. Согласно оценкам, переход от охоты и собирательства к земледелию позволил повысить 
плотность населения в сотни раз. Поскольку этот переход происходил далеко не во всех регионах 
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планеты, то рост общей численности населения планеты происходил более медленно – не в сотни, а 
только в десятки раз. 
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На рубеже XIX и XX вв. капитализм вступил в свою высшую и последнюю стадию – империализм. 
К этому времени крупнейшие империалистические державы в основном закончили территориальный 
раздел мира. Учитывая возраставшую зависимость царизма от западноевропейского капитала, Англия 
рассчитывала вытеснить царскую Россию из Ирана, превратить Иран в свою колонию, но тут в игру 
вступает Германия. 

Проникновение Германии на Ближний Восток связано со строительством железной дороги Бер-
лин-Багдад, которая явилась средством включения не только Османской империи, но и Ирана в сферу 
немецкого влияния и подрыва позиций Великобритании в этом регионе. 

Цель Германии: поддержать националистические течения стран Востока, в том числе и Персии, 
так как их усиление будет содействовать росту враждебных отношений народов мусульманского Во-
стока против Англии и России. Тем самым будут расширены возможности проникновения Германии 
в Малую Азию, Кавказ, Центральную Азию и Индию [1, с. 33–36]. 

В Иране активная экспансия Германии началась в 1907 году. Руководители Германии открыто го-
ворили о своих правах на участие «в новом разделе земного шара». Накануне Первой мировой войны 
по объему торговли с Ираном Германия уже занимала третье место (после России и Англии). Герман-
ский посланник в Тегеране принц Рейс, военный атташе граф Канниц, консулы, другие дипломатиче-
ские представители в различных иранских городах развернули энергичную деятельность. 

В частности члены Демократической партии Ирана проявили усиленный интерес к Германии, рас-
сматривая ее как силу, способную дать отпор имперской политике России и Англии. 

С началом Первой Мировой войны, иранское правительство опубликовало официальное заявление 
о нейтралитете. Но ни одна из воюющих коалиций не пожелала считаться с нейтралитетом разделен-
ного на сферы влияния, лишенного своей национальной армии, зависимого Ирана. 

В ноябре 1914 г. турецкие войска одновременно с наступлением на Кавказском фронте вторглись 
в иранский Азербайджан. Турецкое наступление было частью обширного германо-турецкого плана 
вовлечения Ирана в войну на стороне германского блока. Немецкие агенты подкупали ханов кочевых 
племен, знатных вельмож, министров. Они пытались вместе с тем использовать в своих интересах 
широкое недовольство народа главными поработителями Ирана – английскими империалистами и 
русским царизмом. Немецкая пропаганда изображала Германию другом Ирана и всех мусульман. 

Но после неудач Германии в Первой Мировой рухнули планы немецких империалистов, а все 
связи и договоры были аннулированы. В результате давления Англии и царской России, иранское 
правительство обратилось к другой империалистической державе – США, которая уже в XIX веке 
делала попытки проникнуть в Иран. 

Направленные ещё в середине XIX века в Иран с целью подготовить почву для экспансии США 
американские миссионеры к началу XX века значительно расширили свою деятельность. Обращение 
иранского правительства в конце 1910 г. к США с просьбой прислать финансовых советников для 
реорганизации финансовой системы Ирана было воспринято американцами как удобный повод для 
более активного вмешательства в дела Ирана [2, с. 42–56]. 

В январе 1911 г. государственный департамент США решил направить в Иран пять американских 
советников во главе с Морганом Шустером. В мае 1911 г. Морган Шустер в сопровождении своих 
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помощников прибыл в Иран. Официально он должен был занять пост главного государственного каз-
начея и заняться реорганизацией финансов. 12 июня 1911 г. меджлис утвердил выработанный Шусте-
ром законопроект о реорганизации финансового ведомства. Ни один расход не мог быть произведён 
без его ведома. В его функции входили составление государственного бюджета и контроль за его ис-
полнением, контроль над займами и концессиями. По существу все финансы и многие отрасли эконо-
мики Ирана были поставлены под контроль Шустера. 

Предоставление американцам таких широких полномочий иранское правительство оправдывало 
тем, что США, расположенные далеко от Ирана, не могут иметь своих особых интересов в Иране, что 
политика США будто бы определяется не империалистическими целями. Иранские националисты от-
носились в общем благожелательно к этой первой американской миссии Шустера. Они ещё не распо-
знали подлинное лицо американских империалистов и считали, что эту далёкую и «нейтральную», 
как им казалось, страну можно противопоставить Англии и царской России. Однако эти расчёты иран-
ских националистов не оправдались. 
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В своей книге «Музыкально-исполнительское искусство и педагогика. Афоризмы, цитаты, изре-
чения» Г.М. Цыпин заметил, что если ученик не обнаруживает качеств, необходимых для будущего 
профессионала, то «работать с ним надо как-то по-другому, нежели с учеником одаренным и перспек-
тивным. Упор должен делаться на общее музыкально-эстетическое воспитание и развитие. Прибли-
зить учащегося к миру классической музыки, сформировать у него вкус, пробудить интерес и влече-
ние к музыкально-прекрасному – таковы должны быть первоочередные и главные задачи педагога. 
Задачи важные и ответственные – музыкально-исполнительскому искусству нужны не только хоро-
шие исполнители, но и хорошие слушатели. Без вторых теряет смысл деятельность первых» [4]. 
Мысль, безусловно, верная, хотя такой дифференцированный подход потребует от преподавателя осо-
бого педагогического таланта, такта, изобретательности, дабы не погасить у ученика, нацеленного на 
профессиональные занятия, интерес к музицированию. 

Другое дело – музыкальное любительство, когда человек занимается музыкой в свободное от ос-
новных занятий время, то есть когда такие занятия можно с полным правом отнести к досуговой дея-
тельности. В этом случае общее музыкально-эстетическое воспитание и развитие действительно вы-
ходит на первый план, так как в художественной деятельности перед профессионалами и любителями 
стоят абсолютно разные цели и задачи, ими движут разные мотивы. Основная функция профессио-
нального музыкального исполнительства состоит в просвещении и эстетическом воспитании и разви-
тии слушателей с помощью концертной деятельности. Главная же задача любительских музыкальных 
коллективов (не исключая названной функции) состоит в приобщении к музыкальной культуре самих 
участников, формировании их художественного вкуса и эстетических критериев. Поэтому первосте-
пенным по значению для любителей является сам учебно-воспитательный процесс, который, в отли-
чие от такового для профессионалов, строится с учетом их потребностей и интересов. 

Тот факт, что хоровое пение является самым массовым, доступным и демократичным видом му-
зыкального исполнительства, ни у кого не вызывает сомнения. По мнению Б.В. Асафьева, живое ощу-
щение музыки, рождающееся из участия в коллективном музицировании, дает то подлинное осмыс-
ление музыкального произведения, которого нельзя добиться с помощью одних пояснительных речей. 
«Только тогда, когда человек ощутит изнутри материал, которым оперирует музыка, яснее почув-
ствует он течение музыки вовне … ибо нельзя воспринять всем существом, а не рассудком только 
творческих достижений, если хоть на миг, на малый момент жизни не почувствовать себя творцом 
или соучастником – носителем чьих-то творческих замыслов, то есть исполнителем» [2]. 

Помимо этого, занятия хоровым исполнительством несут в себе массу положительных факторов, 
благотворно влияющих на эмоциональное, интеллектуальное и духовное развитие личности. Ученые 
утверждают, что хоровое пение развивает творческое мышление, воображение, наблюдательность, 
память. Формируются элементы сознания, способные оказывать влияние на развитие творческих спо-
собностей и навыков в других сферах деятельности. Занимающиеся хоровым пением обнаруживают, 
по сравнению с людьми, не занимающимися творческой деятельностью, значительную эрудицию, 
способность к нестандартному мышлению, большую открытость, общительность, коммуникабель-
ность. 

Вышесказанное подтверждает, что участие студенческой молодежи в исполнительском хоровом 
коллективе может создать предпосылки для ее активного приобщения к искусству и культуре, роста 
ее музыкального сознания, музыкальной восприимчивости, может способствовать тому, что слуша-
ние музыкальной классики и посещение филармонических концертов станет для нее потребностью. 
Но эти предпосылки будут действенны только в том случае, если руководитель хора осознает, что его 
задача – музыкальное просвещение, музыкальное образование студентов – участников возглавляе-
мого им коллектива. Именно от руководителя зависит формирование их музыкального мышления, 
эстетических критериев, художественного вкуса, интереса к музыкальной классике. 

Дирижер-хормейстер должен так «выстроить» учебно-репетиционный (учебно-познавательный) 
процесс, чтобы каждый эффективный шаг в работе с участниками хора был бы связан с открытием 
нового в музыке и в своих исполнительских возможностях. Это может быть новое прочтение, новая 
интерпретация хорового произведения, проверка нового средства, нового исполнительского приема. 
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Психологически главное – это наличие открытия для себя. Без таких открытий нет развития – лич-
ностного и профессионального, нет и интереса как эмоционального проявления познавательной по-
требности. Важнейшим инструментом пробуждения интереса к музыке является создание условий, 
стимулирующих музыкально-познавательную деятельность, стремление к овладению знаниями и 
умениями в области музыки и музыкально-хорового исполнительства, в частности. Реализация этой 
задачи зависит, прежде всего, от того, как организован процесс обучения, насколько высоки художе-
ственно-эстетические критерии руководителя коллектива, от методов и приёмов его работы. 

Отсюда следует вывод, что там, где участники хорового коллектива механически осваивают ре-
пертуар, не задумываясь над его содержанием и причинами его художественного воздействия, испол-
нительский процесс лишен вдохновения. И напротив, там, где певцы ясно представляют себе испол-
нительский замысел руководителя и свою роль в его реализации с помощью использования конкрет-
ных музыкально-выразительных средств – там мы становимся свидетелями разворачивающегося пе-
ред нами подлинно творческого процесса, видим подлинную увлеченность и интерес. 
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Аннотация: главный метод этнопедагогического образования и национального воспитания, яв-
ляющейся основой национальной культуры, – это национальное прикладное искусство. В работе был 
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политических условий, деятельность и характер каждого народа в обществе. Поэтому националь-
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красоте. 
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Лучшие образцы национального прикладного искусства, веками передающееся из поколения в по-
коление, оказывают большое влияние на формирование, развитие, национальное воспитание лично-
сти. Поэтому применение в общеобразовательной сфере, в частности, в учебном процессе произведе-
ний национального прикладного искусства, которое имеет огромное воспитательное значение, явля-
ется необходимостью в современном обучении. 

В трудах президента Н.А. Назарбаева «Будущее Казахстана в идейном единении общества» ска-
зано: «Культурные традиции во все времена являются источником социального процветания... В Ка-
захстане поддерживается развитие национального искусства, культуры» [8, с. 23]. Этот вопрос осве-
щается в Законе республики Казахстан «Об образовании»: «Создать необходимые условия для полу-
чения образования, направленные на формирование, развитие и профессиональной подкованности 
отдельного человека на основе национальных и общечеловеческих ценностей, достижений науки и 
практики [7, с. 15]. Эти поставленные задачи можно воплотить в жизнь через содержания образования 
таких специальностей как искусство, технология, которые помогают воспринимать мир как единое 
целое. 

Ухудшение в настоящее время воспитательной работы среди молодежи – это последствия удале-
ния от национального воспитания. Основной недостаток в получении знаний и воспитания школьни-
ков на уроках по технологии – отсутствие системного изучения национального прикладного искус-
ства и учета заложенных природных данных обучающихся. 

У истоков формирования личности лежат теоретические сведения о влиянии искусства на эстети-
ческое, духовное развитие, формирование мировоззренческих взглядов, философские, эстетические 
мнения мыслителей-критиков Аристотеля, Платона, об эпохе Возрождения, где Леонардо, Альберто, 
Дюре и др. подняли искусство на уровень науки, ведущей к пониманию, изучению реальной действи-
тельности, которые отражены в трактатах великих представителей искусства, французских просвети-
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телей Вольтера, Дидро, Руссо и др., выделении социального аспекта, политического и общечеловече-
ского характера искусства, философских и эстетических концепций их последователей – Канта, Ге-
геля. 

Воспитание поколения – воспитание наследников общества. Это очень ответственное дело госу-
дарственной важности. Многовековой мечтой народа является воспитание здорового, разносторон-
него гражданина с бодрыми чувствами и совершенным умом. Эта мечта воплощается в жизнь через 
различные виды традиционной казахской культуры, тело, ум, гуманность, эстетическое и профессио-
нальное воспитание и передается из поколения в поколение в виде народных традиций и обрядов. 

Одним из главных методов этнопедагогического образования и национального воспитания, явля-
ющейся основой национальной культуры, является национальное прикладное искусство. Националь-
ное прикладное искусство – вид искусства, сформированное в виде бытия, идеи, народного сознания, 
передающееся новому поколению. 

Формирование личности происходит в определенной среде при взаимодействии множества фак-
торов. В нашем понимании, национальное воспитание на основе национального прикладного искус-
ства, являясь частью этнопедагогического образования, имеет много возможностей для реализации 
воспитательного процесса. 

Русские ученые И.Я. Богусловская, В.Б. Воронов, М.А. Некрасова, Т.М. Разина, С.М. Темерин и 
др. исследовали природу декоративного прикладного искусства, его место и роль в жизни человека и 
общества, отмечают живучесть и неповторимую художественную ценность этого вида искусства. 
«Это не тень прошлого, а национальные традиции, имеющие неограниченные возможности для раз-
вития. Как родник, берущий начало с большого озера, народное искусство никогда не иссякает» – 
говорила И.Я. Богусловская [4, с. 17]. 

Национальное искусство открывает дорогу к художественному изучению быта, политических 
условий, деятельность и характер каждого народа в обществе. Поэтому национальное искусство во-
оружает подрастающее поколение всесторонними знаниями, стремлением души к красоте. 

Основа педагогических мыслей и концепции наблюдаются в мировоззренческих взглядах казах-
ских просветителей, которые отмечают значение богатейшего наследия народа и различных видов 
искусства в воспитании подрастающего поколения. Ч. Валиханов в своих исследовательских работах 
уделял особое внимание жизни и быту, национальным традициям, обычаям казахского народа и наро-
дов Средней Азии. Хотел повышения культуры своего народа и мечтал достичь уровня передовых 
культурных стран. Он стремился раскрыть эстетические чувства своего народа через устное народное 
творчество и познания красоты. Ученый много рассуждал о прошлом и будущем казахского народа, 
отдавал особое внимание обычаям, которые начинают забываться, рассматривал их как методы и 
средства народного воспитания, а также понимал необходимость их в воспитании подрастающего по-
коления [5]. 

Ы. Алтынсарин уделял большое внимание вопросам приобщения подростков к изготовлению из-
делий рукоделия. Поэтому открыл несколько школ для привлечения и обучения детей этому виду 
искусства. В этих школах обучали изготовлению изделий из дерева и пошиву одежды. В реальном 
училище в Красноуфимске и сельскохозяйственной школе овладевали умением обработки шкуры, ис-
кусством изготовления глиняных горшков и другими видами рукодельных работ. В Торгае была от-
крыта школа для казахских девушек, где они обучались пошиву национальных костюмов, вышива-
нию, покрою одежды, вязанию шалей, изготовлению войлока и ковров из шерсти и других материа-
лов, традиционно используемых в быту казахского народа. Он пытался развивать стремление детей к 
искусству [2]. 

Великий Абай высоко ценил воспитательное значение народного наследия в воспитании молодого 
поколения. Вопросы учения, искусства, знаний, гуманность, воспитанность, мораль высказанные в 
поэзии и прозе Абая являются духовным достоянием нашего независимого государства [1]. 

В работе М. Жумабаева глубоко и всесторонне описаны вопросы физической культуры и духов-
ного воспитания. Здесь показаны пути и способы воспитания детей в казахских школах, сказано о 
значении духовного воспитания, а также даны объяснения учителям, воспитателям, родителям о по-
ложениях и законах восприятия окружающего мира. «Самым ценным из внутренних чувств человека 
является красота и эстетические чувства... Большую помощь развитию человеческих чувств красоты 
оказывает зрительное восприятие. Красивый цвет, красивый вид, красивые предметы и проявления 
природы не могут не обострять и углублять чувства красоты в человеке. Самое полезное занятие для 
усиления и увеличения чувств зрительного восприятия ребенка – это рисование. Рисование, наряду с 
усилением чувства зрительного восприятия ребенка, воспитывает его эстетические чувства... Краси-
вые предметы природы и искусства пробуждают в человеке чувство красоты. Чувства прекрасного 
помогает человеку в поиске красоты, удовольствия, стремиться к прекрасному, любить все красивое, 
испытывать чувство отвращения к уродливым вещам и защищает от злодеяний. Поэтому необходимо 
воспитывать в детях чувство прекрасного» [6, с. 108]. 

Взяв на вооружение заключительные выводы М. Жумабаева, надо формировать эстетические 
вкусы подростков при изучении произведений национального искусства, в том числе национального 
прикладного искусства казахского народа, воплощение в жизнь всего этого является сегодня актуаль-
ной проблемой. 

Национальные традиции художественного мастерства народа передаются как эстафета из поколе-
ния в поколение. Они отражают национальное искусство народа. Традиционное мастерство худож-
ника пополняется и становится разнообразным посредством новых поисков. Как сказал М. Ауэзов, 
рождаются новые традиции. Он резюмировал свои мысли об искусстве следующими словами: «Ни-
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какое искусство не зарождается на сухом пожелании и приказе... Художественное искусство воздей-
ствует на наш внутренний мир, чувственные органы и воспитывает наш человеческий облик... Волна 
времени оставляет на берегу моря истории бесценные жемчужины художественного искусства. За-
дача художественного искусства – не подражать природе, а открывать его тайны... Если ты мастер на 
все руки, будь гордым» [3, с. 327]. 

В национальном воспитании учащихся на основе народной педагогики это можно осуществить 
при условии параллельного обучения наукам и исконно казахскому искусству – декоративно-при-
кладному искусству. 
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема дефицита железа у беременных как одна из важ-
нейших глобальных проблем в связи с его широким распространением в мире. Известно, что анемия 
и дефицит железа ассоциированы с повышением гестационных осложнений. Прогнозирование ане-
мии позволяет выделять группы риска среди беременных в первом триместре и проводить профи-
лактическое лечение. 

Ключевые слова: дефецит железа, гестационные осложнения. 

Актуальность. Беременность – это период напряженности биоэнергетических процессов, направ-
ленных на изменение в физиологии матери и растущего плода [1]. Активация биосинтетических про-
цессов при беременности, осложненной анемией обусловливает прогрессирование тканевой гипоксии 
и развитие вторичных метаболических расстройств в плаценте [2]. При возникновении железодефи-
цитной анемии (ЖДА) в первом триместре беременности происходит формирование ранней плацен-
тарной недостаточности, которая способствует увеличению риска рождения детей с низкой массой 
тела [5]. Если анемия развивается во втором триместре, возникает вторичная плацентарная недоста-
точность, и беременность может осложниться самопроизвольным прерыванием, преждевременными 
родами, задержкой развития плода [1; 5]. У детей, родившихся от матерей с анемией, зачастую отме-
чается повышение перинатальной заболеваемости и смертности, задержка умственного и моторного 
развития, внутриутробная гипоксия и интранатальные гипоксические травмы [3]. Это убеждают в ак-
туальности разработки способов ранней диагностики и прогнозирования развития железодефицитных 
состояний с целью снижения частоты гестационных осложнений и перинатальной заболеваемости [4]. 

Принципы диагностики анемии основаны на стадиях развития дефицита железа: вначале сокраща-
ется запасной фонд железа (прелатентная стадия), затем транспортный (латентная форма) и гемогло-
биновый (манифестный дефицит железа), при котором происходит снижение наполнения гемогло-
бина железом и уменьшение содержания гемоглобина. Установлено, что 96% беременных имеют пре-
латентный дефицит железа к концу гестации [2]. Ранняя диагностика анемии направлена на выявле-
нии прелатентной стадии дефицита железа по уровню сывороточного ферритина. 

Цель исследования – разработать способ ранней диагностики, прогнозирования и профилактики 
анемии у беременных для предотвращения осложнений гестационного периода и перинатальной па-
тологии. 

Материал и методы исследования. Проведено комплексное клинико-лабораторное исследование 
77 беременных в возрасте от 18 до 33 лет, включающее определение показателей эритропоэза, кине-
тики эритрона, и обмена железа, а также проспективный анализ течения гестационного периода. Ис-
следование показателей проводилось по триместрам. В контрольную группу вошли 29 женщин с фи-
зиологическим течением беременности, в группу сравнения – 25 беременных с ЖДА, в основную 
группу – 23 беременных, получавших селективную профилактику ЖДА с первого триместра бере-
менности. 

Результаты исследования. При ЖДА у беременных уже в первом триместре рост суточной про-
дукции эритроцитов (СПЭ) сопровождался значительным снижением продолжительности жизни 
эритроцитов (ПЖЭ) и развитием анемии во втором и третьем триместрах беременности (таблица 1). 

 

Таблица 1 
Показатели кинетики эритрона у здоровых беременных и при ЖДА 

 

 Здоровые беременные Беременные с ЖДА 
 1 триместр 2 триместр 3 триместр 1 триместр 2 триместр 3 триместр 
СПЭ, х109/л 67,5 ± 1,8 73,3 ± 2,1* 86,9 ± 5,7* 70,5 ± 6,8 80,0 ± 5,1 89,9 ± 5,2 
ПЖЭ, сут 85,5 ± 2,1 75,6 ± 2,7* 70,9 ± 3,1* 70,3 ± 2,3 61,6 ± 3,2 43,9 ± 2,7* 
Гемоглобин, 
г/л 134,2 ± 1,8 132,5 ± 2,0 124,7 ± 0,9* 120,2 ± 0,7 117,5 ± 2,0* 101,7 ± 0,8* 
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Сокращение средней продолжительности жизни эритроцитов сопровождался увеличением в пери-
ферической крови популяции микроцитов. Используя этот показатель как прогностический маркер 
анемии, мы выделили группу беременных, у которых популяция микроцитов в первом триместре со-
ставляла 30%. Заслуживает внимания тот факт, что концентрация гемоглобина, уровень эритроцитов 
и сывороточного железа соответствовали физиологическим значениям при беременности. 

Проведение комплексной ферротерапии у данной группы беременных уже в первом триместре 
способствовало повышению уровня гемоглобина, сохранению запасного фонда железа при значитель-
ном увеличении продолжительности жизни образующихся популяций.  

Таблица 2 
 

 1 триместр 2 триместр 3 триместр 
Гемоглобин, г/л 125,2 ± 1,1 128,4 ± 1,3 124,7 ± 0,9 
Эритроциты,*10^12/л 3,6 ± 0,07 3,83 ± 0,05 3,83 ± 0,05 
Микроциты, % 30,5 ± 1,2 17,3 ± 1,8 15,8 ± 0,9 
Нормоциты, % 42,8 ± 0,9 54,0 ± 1,3 55,3 ± 1,1 
Макроциты, % 26,7 ± 0,3 26,7 ± 0,3 28,9 ± 0,8 
Сывороточное железо, Мкмоль/л 13,9 ± 0,6 16,4 ± 0,8 15,7 ± 1,1 
Сывороточный ферритин, мкг/л 47,8 ± 8,5 56,4 ± 7,3 58,9 ± 5,7 

 

В результате сравнительного анализа акушерских осложнений у беременных группы риска разви-
тия анемии и беременных с физиологическим течением гестации выявлена дисфункция плаценты в 8 
и 3% соответственно, в то время как в группе сравнения ее частота составила 36%. В 8% случаев 
дисфункция плаценты в группе сравнения сопровождалась задержкой развития плода. В 3-х случаях 
снижение росто-весовых показателей было обусловлено преждевременными родами (12%). Признаки 
гипоксии плода диагностированы в 9% случаев в основной группе и 33% в группе сравнения. Досто-
верно чаще в группе сравнения диагностированы гестоз, аномалии родовой деятельности и частота 
оперативного родоразрешения. Оценка при рождении по шкале Апгар в конце 1-ой минуты у ново-
рожденных от матерей, получавших селективную профилактику, оказалась выше, чем таковая в 
группе беременных с ЖДА (7,7 ± 0,4 и 7,2 ± 0,6 балла соответственно). 

Заключение. Таким образом, увеличение популяций эритроцитов-микроцитов до 25% и более в 
первом триместре беременности может служить предиктором развития анемии у беременных. 

Прогнозирование анемии позволяет выделять группы риска среди беременных в первом триместре 
и проводить профилактическое лечение. 

Комплексная ферропрофилактика у беременных с дефицитом тканевого фонда железа позволила 
предупредить трансформацию прелатентной стадии дефицита железа в манифестную, что позволило 
значительно улучшить течение гестационного периода и перинатальные исходы. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
КОРОНКОВОЙ ЧАСТИ ЗУБОВ С ПОМОЩЬЮ 

КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Аннотация: данная работа посвящена проблеме восстановления коронковой части зубов. В 
настоящее время все больше врачей-стоматологов понимают, что провести только лишь художе-
ственную реставрацию зуба, даже самыми современными композитными материалами, недоста-
точно. Необходима объективная информация не только о морфологии зубов, но и о функциональном 
состоянии зубочелюстного аппарата. Авторами разработаны компьютерная программа по восста-
новлению морфологических характеристик зубов, алгоритм действий, описывающий способ восста-
новления зубов композиционными материалами с учетом современной компьютерной программы, со-
кращающий время моделирования при повышении эффективности и качества эстетической рестав-
рации. Реставрацию зубов с помощью данной компьютерной программы можно осуществлять как 
прямой, так и непрямой техникой. 

Ключевые слова: эстетическая стоматология, компьютерная программа, реставрация. 

Потребность населения в восстановительном лечении, подкреплённая качественно новыми техно-
логиями позволила сформироваться такому направлению, как эстетическая стоматология [4]. 

Основной задачей эстетической стоматологии является изготовление реставраций, характеризую-
щихся функциональной эффективностью, биосовместимостью и эстетическим совершенством, с уче-
том всех индивидуальных физиологических особенностей пациента [9]. 

Использование современных материалов и технологий в области восстановительной терапии зубов 
существенно расширило спектр возможностей по изготовлению художественных реставраций, что при-
вело к инновационным изменениям в области эстетического моделирования в полости рта [5; 8]. 

В настоящее время все больше врачей понимают, что провести только лишь художественную ре-
ставрацию зуба, даже самыми современными композитными материалами, недостаточно. Чтобы до-
биться стойкого и гарантированного клинического успеха нужен комплексный подход. Врачам-сто-
матологам необходима объективная информация не только о морфологии зубов, но и о функциональ-
ном состоянии зубочелюстного аппарата [2; 3; 7]. 

Имеющиеся информационные программы по компьютерному проектированию зубных рядов с це-
лью изучения восприятия зубочелюстного аппарата представляют практический интерес в развитии 
эстетической стоматологии. Компьютерная технология реставрации зубов «ЦЕРЕК» позволяет за 
одно посещение изготовить и установить вкладки, накладки, виниры из специальной стеклокерамики, 
биологически хорошо совместимой с твердой тканью зуба, имеющей близкие к эмали зуба физиче-
ские характеристики, достойные эстетические свойства [1; 6]. Однако, применение данных техноло-
гий в клинике терапевтической стоматологии имеет большие ограничения. 

Нами было проведено научно-прикладное исследование, итогом которого явилась разработка со-
временной компьютерной программы по восстановлению морфологических характеристик коронко-
вой части зубов, отражающая алгоритм и результаты морфометрического обследования в динамике 
восстановительного лечения, дополняющая документацию врача-стоматолога, внедрение которой 
способно повысить качество подготовки специалистов и оказание стоматологической помощи насе-
лению. 

Доказано, что в условиях амбулаторного стоматологического приема с помощью компьютерного 
моделирования могут быть воссозданы габаритные очертания отсутствующих тканей зубов. 

Врачам-стоматологам предложены определенные этапы действий по компьютерной оптимизации 
процессов реставрации коронковой части зубов в эстетической стоматологии. 

На первом этапе обучения демонстрируются методы одонтометрии с указанием размерных харак-
теристик коронковых частей зубов (высота-Hcor, длина-MDcor, толщина-VLcor). Существует не-
сколько методик проведения одонтометрических измерений. Если объем предстоящих реставрацион-
ных работ незначительный, то можно произвести измерения непосредственно в полости рта при при-
еме пациента в стоматологическом кресле. При реставрации группы зубов, то более правильным, на 
наш взгляд, считается снятие анатомических слепков, изготовление диагностических моделей с при-
менением супергипса и проведение замеров на моделях. Морфометрия зубов производится с приме-
нением штангенциркуля с заостренными ножками (точность измерения до 0,1 мм). 

Второй этап обучения заключался в изучении врачами-стоматологами этапов работы с авторской 
компьютерной программой: 

1. Заполнение паспортной части в программе. 
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2. Внесение истинных размерных характеристик коронковой части зубов пациента, для этого необ-
ходимо произвести измерение морфологических параметров зубов пациента, имеющих корреляцион-
ную связь. 

3. Путем вычислений на основе уравнений регрессии известными становятся индивидуальные па-
раметры отсутствующих тканей зубов. 

4. Сохранение в компьютерной программе полученных истинных и расчетных величин размерных 
характеристик коронковой части зубов (высота-Hcor, длина-MDcor, толщина-VLcor) пациента. 

5. Вывод на печать с целью сохранения информации в медицинской карте стоматологического 
больного. 

Третий этап обучения заключается в непосредственной реконструкции твердых тканей зубов па-
циента реставрационными материалами с учетом полученных расчетных величин на клиническом 
приеме. 

Для изучения влияния реконструктивной терапии на состояние органов и тканей полости рта по 
авторской методике были сформированы две клинические группы. Основную группу составили боль-
ные в возрасте от 19 до 29 лет, имеющие множественные повреждения твердых тканей зубов, восста-
новление которых производилось с использованием авторской компьютерной технологии с примене-
нием композитных материалов светового и химического отверждения (61 человек). 

В группу сравнения также входили пациенты в возрасте от 19 до 29 лет, имеющие множественные 
повреждения твердых тканей зубов. Однако восстановление утраченных тканей зубов проводилось 
по традиционной методике, путем послойного моделирования композитными материалами светового 
и химического отверждения (43 человека). 

После санации полости рта с применением традиционной и авторской методик по восстановлению 
твёрдых тканей зубов в группе лиц с множественным кариесом статистически значимо изменился 
коэффициент жевательной эффективности в основной группе с 3,51 до 6,35 (р < 0,001) и в группе 
сравнения с 3,55 до 4,85 (р < 0,05), соответственно этому жевательная эффективность увеличилось на 
18,1% что предполагает восстановление функции жевания. 

Клинико-эстетическая оценка качества пломб проводилась по методике Макеевой. Предложенная 
нами технология по восстановлению утраченных тканей зубов позволяет в 97% случаев достичь кли-
нико-эстетической гармонии форм, а при использовании традиционных технологий в 91%. 

По нашему мнению, само проведение комплекса санационных мероприятий вне зависимости от 
технологии восстановления зубов, приводит к нормализации функционально-физиологического рав-
новесия полости рта. 

Реставрацию коронковой части зубов с помощью авторской компьютерной программы можно осу-
ществлять как прямой, так и непрямой техникой. 

Таким образом, практическому здравоохранению предложена компьютерная программа по вос-
становлению коронковой части зубов, внедрение которой способно повысить качество подготовки 
специалистов и оказания стоматологической помощи населению. 
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ВЛИЯНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ДОКСОРУБИЦИНА В КОЛЛОИДНЫЕ 
НАНОЧАСТИЦЫ С АДРЕСНЫМ ФРАГМЕНТОМ  

НА НАКОПЛЕНИЕВ ТКАНЯХ ОПУХОЛИ 

Аннотация: современным подходом повышения специфичности накопления лекарств в области 
поражения является конструирование транспортных наносистем, снабжённых адресными фраг-
ментами. Авторами исследовано накопление доксорубицина (ДОКС) в опухоли Льюис у мышей при 
внутривенном введении его в составе коллоидных наночастиц с адресными конъюгатами доде-
циламина и фолиевой кислоты (ФД) или биотина (БД). В сравнении со свободным ДОКС авторы 
наблюдали двукратное повышение его накопления в опухоли при введении его в составе коллоидных 
наночастиц с адресным фрагментом ФД и в 1,4 раза – в составе наночастиц с фрагментом БД. 

Ключевые слова: направленный транспорт, фолиевая кислота, биотин, додециламин, доксоруби-
цин, накопление в опухоли. 

Специфическая активность лекарства напрямую зависит от его способности накапливаться в очаге 
поражения. По механизмам, обеспечивающим накопление биологически активного вещества в очаге 
поражения, различают пассивный и активный направленный транспорт. Пассивный транспорт лекар-
ства в ткани опухолей обеспечивается за счёт повышенной проницаемости кровеносных сосудов в 
сочетании с меньшим лимфатическим дренажом (enhanced permeability and retention, EPR) [1]. В 
настоящее время большое внимание уделяется конструированию наносистем доставки, обеспечиваю-
щих активный направленный транспорт за счёт снабжения их функциональными фрагментами, опре-
деляющими специфичность локализации и интернализации лекарства клетками-мишенями [2]. 

В ИБМХ на основе фосфатидилхолина была разработана наносистема пассивного транспорта ле-
карств с диаметром частиц 20–25 нм [3]. Для повышения специфичности накопления лекарств в тка-
нях опухоли были синтезированы конъюгаты на основе додециламина и фолиевой кислоты (или био-
тина) [4]. Известно, что экспрессия рецепторов к витаминам (фолиевая кислота, биотин) на поверхно-
сти опухолевых клеток существенно повышена [5]. На основе ДОКС получены лекарственные ком-
позиции, представляющие собой коллоидные наночастицы фосфатидилхолина с адресными конъюга-
тами. Целью настоящей работы было исследовать влияние на специфичность накопления ДОКС в 
тканях опухоли после его внутривенного введения в составе коллоидных наночастиц с адресными 
конъюгатами фолиевая кислота-додециламин и биотин-додециламин. 

Эксперименты были проведены на мышах-гибридах BDF1 (самцах) весом (25  3) г, полученных 
из центрального питомника лабораторных животных РАМН. Карциному лёгкого Льюис (LLC) мы-
шам BDF1 самцам прививали введением опухолевой ткани (10 мг/мышь) подкожно в икроножную 
мышцу с внешней стороны бедра. Развитие опухоли происходило в течение 7–10 дней. Растворы, со-
держащие ДОКС в свободном виде или в составе коллоидных наночастиц с адресными фрагментами 
фолиевая кислота-додециламин (ФХ-ДОКС-ФД) и биотин-додециламин (ФХ-ДОКС-БД), вводили 
внутривенно в дозе 5 мг/кг по ДОКС. Через 3, 6 и 24 часа после введения лекарственных препаратов 
наркотизированных животных подвергали эвтаназии. 

Содержание ДОКС определяли в крови и опухолевой ткани экспериментальных животных с ис-
пользованием жидкостного хроматографа Agilent 1200 Series с масс-спектрометрическим детектором 
Quadrupole LC/MS 6130 фирмы Agilent Technologies (США), с программным обеспечением Agilent 
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LC/MSD ChemStation B.03.02-SR2, оснащённого автосамплером и колонкой Eclipse XDB-C18 с раз-
мером 4,6 × 150 мм и дисперсностью сорбента 5 мкм. Элюирование проводили смесью 0,1% водного 
раствора муравьиной кислоты и ацетонитрила с линейным градиентом ацетонитрила от 10 до 90% за 
10 мин. Скорость потока подвижной фазы 0,5 мл/мин. ДОКС детектировали в виде молекулярного 
иона с m/z 544,2. Время удерживания 8,5 мин. Зависимость площади соответствующего пика (S) от 
концентрации (C) в интервале концентраций от 10 нг/мл до 10 мкг/мл имела линейный характер вида 
S = 167104,86 × C – 4316,13 (r2 = 0,99997). 

Для определения содержания ДОКС в крови к 50 мкл крови добавляли 150 мкл водного раствора 
0,1% муравьиной кислоты, затем 750 мкл ацетонитрила. Полученную смесь центрифугировали при 
10000 об/мин на центрифуге Eppendorf 5810R в роторе F-45–30–11 в течение 15 минут для осаждения 
белков, супернатант анализировали на содержание ДОКС. Для пробоподготовки опухолевой ткани к 
навеске (100 ± 5) мг опухолевой ткани добавляли 300 мкл водного раствора 0,1% муравьиной кислоты, 
гомогенизировали течение 30 секунд на ультразвуковом дезинтеграторе Sonopuls HD 2070/2200 со 
стержнем MS-72 при 20% мощности (Bandelin Electronic, Германия). Полученный гомогенат разбав-
ляли в 4 раза ацетонитрилом и центрифугировали для осаждения белков. Супернатант переносили в 
виалы и анализировали на содержание ДОКС. 

На рисунках 1 и 2 приведены результаты по определению ДОКС в крови и опухоли эксперимен-
тальных животных при его введении в свободном виде, в составе коллоидных наночастиц фосфати-
дилхолин-фолиевая кислота-додециламин (ФХ-ДОКС-ФД) и фосфатидилхолин-биотин-додециламин 
(ФХ-ДОКС-БД). 

 

 
Рис. 1. Изменение содержания ДОКС в крови экспериментальных животных 

через 3, 6 и 24 часа после внутривенного введения исследуемых препаратов: свободного ДОКС  
(белые столбцы), ДОКС в составе коллоидных наночастиц с адресным конъюгатом фолиевая  

кислота-додециламин (ФХ-ДОКС-ФД – серые столбцы) и биотин-додециламин 
(ФХ-ДОКС-БД – чёрные столбцы). Доза по ДОКС 5 мг/кг 

 

 
Рис. 2. Изменение содержания ДОКС в опухолевой ткани от времени 
после внутривенного введения его в свободном виде (белые столбцы) 

и в составе коллоидных фосфолипидных наночастиц с адресным конъюгатом  
фолиевая кислота-додециламин (ФХ-ДОКС-ФД – серые столбцы слева) 

и биотин-додециламин (ФХ-ДОКС-БД – серые столбцы справа). 
Доза по ДОКС 5 мг/кг 

 

Из рисунка 1 видно, что после введения ДОКС в составе ФХ-ДОКС-ФД и ФХ-ДОКС-БД через 
3 часа наблюдается более низкое его содержание в крови по сравнению с контролем (0,1 ≤ Р ≤ 0,05 
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для ФХ-ДОКС-ФД, 0,05 ≤ Р ≤ 0,02 для ФХ-ДОКС-БД). Это может свидетельствовать о более быстрой 
абсорбции ДОКС, снабжённого транспортной системой с адресным фрагментом, органами и тканями 
организма. Некоторое превышение над контролем содержания ДОКС в крови через 6 и 24 часа для 
ФХ-ДОКС-ФД указывает на более длительную циркуляцию в кровотоке ДОКС, введённого в составе 
ФХ-ДОКС-ФД. Однако следует отметить, что достоверность отличий в сравнении с контролем неве-
лика и наблюдаемые различия позволяют говорить лишь о тенденции. 

Из рисунка 2 (слева) видно, что через 3 часа в группе экспериментальных животных, которым 
внутривенно был введён ФХ-ДОКС-ФД, уровень ДОКС в опухолевой ткани почти в 2 раза выше, чем 
у животных контрольной группы (0,01 ≤ Р ≤ 0,05). Через 6 часов в этой группе животных превышение 
уровня ДОКС сохраняется, а через 24 часа различия исчезают. 

Также из рисунка 2 (справа) видно, что различия в содержании ДОКС через 3 часа после введения 
его в свободном виде и в составе композиции 

ФХ-ДОКС-БД недостоверны. Некоторое превышение над контролем содержания ДОКС в опухоли 
при его введении в составе ФХ-ДОКС-БД сохраняется через 6 и 24 часа. Это, вероятно, связано с 
меньшей скоростью элиминации ДОКС, введённого в кровоток в виде ФХ-ДОКС-БД. 

Таким образом, накопление ДОКС в опухолевой ткани при его введении в составе коллоидных нано-
частиц с адресными конъюгатами выше, чем при введении ДОКС в свободном виде. При этом через 3 часа 
для ДОКС в составе наночастиц с адресным фрагментом фолиевая кислота-додециламин накопление в 
опухоли почти в 2 раза выше (0,01 ≤ Р ≤ 0,05) и в 1,4 раза выше (0,2 ≤ Р ≤ 0,1) после его введения в составе 
наночастиц с адресным фрагментом биотин-додециламин. Наблюдаемые различия между накоплением 
ДОКС в составе наночастиц, вектором в которых является фолиевая кислота, могут быть связаны с боль-
шей экспрессией соответствующих рецепторов и большим к ним сродством [5]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке государства в лице Минобрнауки России (иденти-
фикатор соглашения RFMEFI60414X0021). 

Список литературы 
1. Cerqueira B.B., Lasham A., Shelling A.N., Al-Kassas R. Nanoparticle therapeutics: Technologies and methods for overcoming 

cancer // European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics. – 2015. – 97 (Pt A). – P. 140–151. 
2. Watkins R., Wu L., Zhang C., Davis R.M., Xu B. Natural product-based nanomedicine: recent advances and issues // International 

Journal of Nanomedicine. – 2015. – №10. – P. 6055–6074. 
3. Наносистема на основе растительных фосфолипидов для включения биологически активных соединений и способ её 

получения. Патент РФ №2009104784/15№2391966, 13.02.2009 / А.И. Арчаков, М.К. Гусева, В.Ф. Учайкин, О.М. Ипатова, 
Е.Г. Тихонова, Н.В. Медведева, А.В. Лисица, В.Н. Прозоровский, О.С. Стрекалова, А.В. Широнин // Патент России 
№2391966. – 2010. 

4. Бюл. №17. 
5. Санжаков М.А. Синтез адресного конъюгата для фосфолипидной системы транспорта лекарств / М.А. Санжаков [и др.] // 

Биомедицинская химия. – 2014. – Т. 60 (6). – С. 713–716. 
6. Jones G., McTavish K., McEwan J., Rice J., Nowotnik D. Vitamin-mediated targeting as a potential mechanism to increase drug 

uptake by tumours // Journal of Inorganic Biochemistry. – 2004. – №98 (10). – P. 1625–1633. 
 

Комекбай Жанат Ескаракызы 
канд. мед. наук, и.о. доцента 

Елдесбаев Нурлыбек Жумабаевич 
резидент, уролог-андролог 

 

Западно-Казахстанский государственный 
медицинский университет им. М. Оспанова 

г. Актобе, Республика Казахстан 
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ВО ВНУТРИУТРОБНОМ ПЕРИОДЕ РАЗВИТИЯ 

Аннотация: в данной статье представлено исследование иммуноморфологических состояний 
лимфатических узлов при нормально протекающей беременности, ведущее к более глубокому 
пониманию механизмов и закономерностей морфологических и иммунологических изменений 
лимфоидной ткани плодов. 

Ключевые слова: иммуноморфологические состояния, лимфотические узлы, иммунная система, 
беременность. 

Актуальность. Развитие иммунной системы должно проходит строго параллельно с развитием 
организма, поддерживая иммунологический гомеостаз самого плода. В процессе развития она не 
может оставаться безучастной к факторам, поступающим из организма матери в организм плода. 
Следовательно, по З.С. Хлыстовой [1], система иммуногенеза плода должна составлять третье звено 
системы мать-плацента-плод. 

В связи с развитием иммуноморфологии вопросы структурной организации органов иммунной 
системы в разные периоды онтогенеза, стали вновь привлекать внимание специалистов. Возникли 
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необходимость более глубокого понимания становления иммунологических функций организма в 
условиях нормы [2]. Лимфоидные органы являясь важнейшей частью иммунной системы человека 
обеспечивают иммунную защиту практически всех органов, постоянно поддерживает тканевой 
гомеостаз и способствуют сохранению равновесия между матерью и плодом втечение беременности 
и рождению здорового и жизноспособного плода [3]. Особенно это актуально в антенатальном 
периоде развития, так как именно основы для развития взрослого организма закладываются на ранних 
этапах онтогенеза [4; 5]. 

Материалы и методы исследования. Материалом исследования являлись брыжеечные лимфатические 
узлы 28 мертворожденных плодов сроком от 22 до 40 недель гестации развивающихся в физиологических 
условиях беременности и умершие в результате родовой травмы. Были исследованы площади 
лимфатических узлов, их капсулы, трабекулы краевого и мозговых синусов, лимфоидных узелков, 
коркового плато, паракортикальной зоны и мякотных тяжей. Рассчитывали отношение абсолютной 
площади коркового вещества к абсолютной площади мозгового (индекс К/М) и отношение абсолютной 
площади мякотных тяжей к абсолютной площади мозговых синусов (индекс МТ/МС). 

Результаты исследования и их обсуждение. Брыжеечные лимфатические узлы были расположены 
у основании брыжейки тонкой кишки в виде конгломератов. В пренатальном периоде брыжеечные 
лимфатические узлы имели в 44,3% веретенообразную, в 34,7% овальную, в 17,1% округлую и в 
3,9% бобовидную формы. При этом веретенообразные формы чаще встречались в ранние сроки 
исследования (22–27 недель гестации) и бобовидные в поздние сроки гестации (36–40 недель). 

К 23-й неделе развития происходит четкое разделение процессов лимфо- и миелопоэза в брыже-
ечных лимфатических узлах. Брыжеечные лимфатические узлы начиная с данного срока выделяются 
как органы специализированного лимфоцитопоэза и резко отличаются от своих предшественников 
гемолимфоузлов. С 23-й недели развития в брыжеечных лимфоузлах хорошо дифференцируются все 
компоненты микроанатомической организации. 

В сроки 23–27 недель беременности брыжеечный лимфатический узел покрыт тонкой и нежной 
соединительнотканной капсулой и имеет слабо развитый трабекулярный аппарат, которые вместе со-
ставляет 2,9 ± 0,41 процента площади лимфоузла. Краевой синус и мозговые синусы хорошо выра-
жены и соответственно составляют 5,4 ± 0,49 и 8,3 ± 0,77 процентов. В эти сроки исследования боль-
шую часть площади лимфоузла составляет корковое плато, равняясь 65,9 ± 5,14 процентов площади 
узла. Относительно малую площадь лимфоузла будут составлять – лимфоидные узелки (2,4 ± 
0,19 процента), паракортикальная зона (7,2 ± 0,68 процента), мякотные тяжи (7,9 ± 0,72 процента) 
(рис. 24). В эти сроки исследования очень высокий корково-мозговой индекс (К/М) – 4,8 ± 0,45 и са-
мое низкое соотношение мякотных тяжей с мозговыми синусами (МТ/МС) – 0,95 ± 0,08. 

В сроки 28–36 недель беременности наблюдалось достоверное увеличение площади капсулы и трабе-
кулы (4,5 ± 0,58 процента), краевого синуса (9,7 ± 0,87 процентов), мозговых синусов (10,9 ± 0,89 процен-
тов), лимфоидных узелков (3,8 ± 0,49 процентов), паракортикальной зоны (10,8 ± 0,91 процентов), мякот-
ных тяжей (11,8 ± 1,09 процентов), при достоверном уменьшении площади коркового плато (48,5 ± 
2,73 процента). Наблюдалось достоверное снижение К/М до 3,2 ± 0,54 и рост МТ/МС – 1,08 ± 0,02. 

На 37–40 неделях беременности достоверно снизилась площадь коркового плато до 42,3 ± 
3,86 процента и наблюдалось достоверное увеличение площадей лимфоидных узелков – 4,8 ± 0,39 
процента и мякотных тяжей до 15,1 ± 1,21 процента, при сохранении тенденции к увеличению пло-
щадей капсулы и трабекулы (4,9 ± 0,57 процента), краевого синуса (9,9 ± 0,85 процента), паракорти-
кальной зоны (11,6 ± 1,15 процента), мозговых синусов (11,4 ± 1,09 процента). В результате выше 
перечисленных процессов происходило достоверное снижение К/М до 2,6 ± 0,21 и достоверное воз-
растание МТ/МС до 1,32 ± 0,41. 

Анализируя динамики изменения микроанатомической организации брыжеечного лимфатиче-
ского узла после его полной специализации как органа лимфоцитопоэза надо отметить, что в 
ранние сроки нашего исследования (23–27 недель беременности) его паренхима в основном со-
стоит из коркового вещества. В последующим по мере увеличения возраста плодов и новорожденных 
происходит возрастание иммуноответственных структур сначало паракортикальной зоны), последу-
ющем лимфоидных узелков, и мякотных тяжей, за счет уменьшения площади коркового плато. По 
мере увеличения возраста объекта исследования наблюдается повышение лимфодинамики в органе 
(увеличение площадей краевого и мозговых синусов) и нарастания стромы (капсула и трабекула). 

Список литературы 
1. Хлыстова З.С. Становление системы иммуногенеза плода человека: Морфологические аспекты. – М., 1987. – 256 с. 
2. Бархина Т.Г. Морфология лимфоидной ткани пищеварительной системы человека в эмбриогенезе и при патологии. Ма-

териалы I съезда лимфологов России // Бюллетень НЦССХ им. А.Н.Бакулева РАМН. – М., 2003. – Т. 4. – №5. – С. 75. 
3. Бородин Ю.И. Проблемы профилактической лимфологии // Бюллетень НЦССХ им. А.Н.Бакулева РАМН. – М., 2003. – 

Т. 4. – С. 6. 
4. Тусупбекова М.М. Вопросы адаптации маловесных детей / М.М. Тусупбекова [и др.] // International Gornal on 

Immunorehabilitation. – 2002. – V. 4. – №1. – P. 98–99. 
5. Iansen M.W., Korvez-Hakkennes K.D., Van Leenen et al. Significantly higher number of fetal cells in the maternal circulation of 

women with preeclampsia // Prenat. Diagn. – 2001. – V. 21. – №12. – P. 1022–1026. 
6. Власов В.А. Морфометрические исследования зон брыжеечных лимфатических узлов в антенатальный период развития 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rusnauka.com/3_ANR_2012/Medecine/8_100040.doc.htm 
 



Медицинские науки 
 

53 

Нагибин Олег Александрович 
канд. мед. наук, главный врач 

ГБУ «Городская поликлиника №2» 
г. Рязань, Рязанская область 
Бурцева Марфа Николаевна 

главный специалист отдела 
Министерство здравоохранения 

Республики (Саха) Якутия 
г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

соискатель 
ГБОУ ВПО Первый московский государственный  

медицинский университет им. И.М. Сеченова 
г. Москва 

Миронова Екатерина Викторовна 
врач-терапевт 

ГБУ «Городская поликлиника №2» 
г. Рязань, Рязанская область 

ПРОБЛЕМЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ  

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  

БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: данная статья посвящена проблемам лекарственного обеспечения групп населения, 
при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения от-
пускаются по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой за счет бюджетных ассиг-
нований бюджетов субъектов Российской Федерации. Авторами выявлены проблемы в формирова-
нии перечней лекарственных препаратов. 
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В соответствии со статьей 81 Федерального закона от 21.11.2011 г. №323 «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» [6] (далее – ФЗ «Об основах охраны здоровья»): 

«2. В рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи органы государственной власти субъектов Российской Федерации уста-
навливают: 

5) перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп 
населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и 
изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии 
с Перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпуска-
ются по рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой…». 

Льготные группы населения, указанные в п. 5) ч. 2 статьи 81 ФЗ «Об основах охраны здоровья» 
относятся к так называемым «региональным льготникам». 

Федеральный закон от 17.07.99 №178 «О государственной социальной помощи» (в ред. Федераль-
ного закона от 22.08.04 №122-ФЗ) [5] определил меры социальной поддержки в виде предоставления 
дополнительной бесплатной медицинской помощи, предусматривающей обеспечение необходимыми 
лекарственными препаратами по рецептам врача для отдельных категорий граждан (так называемых 
«федеральных льготников») за счет средств федерального бюджета (программа ОНЛП). 

По такому же принципу на федеральном уровне утверждается так называемая «Программа 7 нозо-
логий» (Начало данной программе дал Приказ МЗ СР РФ от 9 марта 2007 г. №159 «О мерах по обес-
печению отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными средствами») [4]. При этом 
закупку препаратов для больных в настоящее время производит централизованно Министерство здра-
воохранения Российской Федерации с последующим распределением по регионам в соответствии с 
утвержденной заявкой. Средства на реализацию Программы «7 нозологий», так же, как и Программы 
ОНЛП предусмотрены в федеральном бюджете. 

С «региональными льготниками» совсем иная ситуация. 
В Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (утв. Постановлением Правительства РФ от 
28 ноября 2014 г. №1273 в ред. Постановления Правительства РФ от 17.11.2015 №1246) [3] (далее – 
ПГГ) в разделе V «Финансовое обеспечение Программы» сказано: 

«За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации осуществляется: 
…обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения и кате-

горий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские из-
делия в соответствии с законодательством Российской Федерации отпускаются по рецептам врачей 
бесплатно; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

54     Научные исследования: от теории к практике 

обеспечение лекарственными препаратами (далее – ЛП) в соответствии с перечнем групп населе-
ния, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей 
с 50-процентной скидкой…». 

Соответственно, ЛП для обеспечения медицинской помощи в амбулаторных условиях региональ-
ным льготникам закупаются за счет средств бюджета субъекта РФ. 

В разделе VIII ПГГ «Требования к территориальной программе в части определения порядка, усло-
вий предоставления медицинской помощи, критериев доступности и качества медицинской помощи» 
сказано: 

«Территориальная программа в части определения порядка и условий оказания медицинской по-
мощи должна включать: 

…перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп 
населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и 
изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии 
с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпуска-
ются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой…». 

В территориальных программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи данные перечни лекарственных препаратов для «региональных льготников» яв-
ляются приложением к территориальной программе госгарантий. 

Таким образом, ФЗ «Об основах охраны здоровья» и постановлением Правительства РФ полномо-
чия по формированию вышеуказанного перечня лекарственных препаратов и полномочия по финан-
сированию обеспечения лекарственными препаратами в соответствии с данным перечнем отнесены к 
полномочиям субъектов РФ. 

Вместе с тем, официально не отменено Постановление Правительства РФ от 30.07.1994 №890 
«О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения 
населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения» (далее – Постановление №890) [2], которым на федеральном уровне для субъектов РФ 
утвержден Перечень групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых 
лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бес-
платно или с 50-процентной скидкой. 

Ряд экспертов считает формирование перечня «региональных льготников» и лекарственных пре-
паратов, полномочием субъектов РФ на основании норм части 1 статьи 16 и п. 5) ч. 2 статьи 81 ФЗ 
«Об основах охраны здоровья» с учетом требований статьи 73 Конституции РФ о самостоятельной 
реализации предметов ведения субъектов РФ [1]. Т. е. субъекты РФ должны формировать данные пе-
речни самостоятельно. 

Другие же эксперты считают, что регионы должны формировать Перечни на основании не отме-
ненного Постановления №890, обязательность исполнения которого предполагает, что региональные 
перечни ЛП должны содержать в себе все ЛП, зарегистрированные на территории РФ, да еще при 
необходимости, по жизненным показаниям, регион обязан обеспечить пациента не зарегистрирован-
ным ЛП. Таким образом, не может быть никакого регионального перечня ЛП для данной категории 
граждан, так как любой перечень является ограничительным и будет нарушать права граждан. 

Возникает следующий вопрос: «Достаточно ли у регионов денежных средств для выполнения по-
добных обязательств?». Если субъекты РФ жестко придерживаются требований Постановления 
№890, то у них нет средств на реализацию всех своих полномочий. 

Но есть риски и признания необязательности требований Постановления №890. Если субъекты РФ 
будут формировать исключительно самостоятельно свои группы региональных льготников и катего-
рии заболеваний в условиях дефицитных бюджетов, есть вероятность, что льготные категории граж-
дан в регионах будут сведены к минимуму. 
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ИШЕМИЗИРОВАННОГО СЕРДЦА 

Аннотация: целью работы было изучение эффективности защиты от ишемического/реперфузион-
ного (И/Р) нарушения функции сердца при использовании препарата «Оксаком» (динитрозильного ком-
плекса железа с восстановленным глутатионом, Окс), введённого в состав кардиоплегического или ре-
перфузионного раствора. Использована модель изолированных сердец крыс (ИСК), подвергнутых воздей-
ствию глобальной ишемии и реперфузии. Кардиоплегию осуществляли раствором Госпиталя Св. Томаса 
№2 (РГСТ). Введение в коронарную систему Окс в составе РГСТ до ишемии или в раствор Кребса (РК) в 
начале реперфузии (после кардиоплегии и ишемии) улучшало восстановление коронарной, сократительной 
и насосной функции левого желудочка (ЛЖ) ИСК. Результаты указывают на возможность уменьшения 
степени И/Р нарушений функции сердца при использовании Окс в кардиохирургии. 

Ключевые слова: изолированное сердце крысы, кардиоплегия, глобальная ишемия, реперфузия, Оксаком. 

Способность оксида азота (NO) уменьшать функциональные нарушения сердца при ишемии и ре-
перфузии указывает на возможность использования экзогенных доноров NO в качестве компонентов 
кардиоплегических растворов (КПР). Поскольку действие доноров NO в условиях кардиоплегической 
остановки сердца практически не изучено, это ограничивает применение такого подхода для защиты 
сердца во время кардиохирургических операций. Ранее нами было показано, что динитрозильные 
комплексы железа (ДНКЖ) с восстановленным глутатионом {(GS-)2Fe+(NO+)2}+, стабилизированные 
декстраном, уменьшают экспериментальное И/Р нарушение функции сердца крысы [1; 2] и оказывают 
гипотензивное действие при внутривенном введении животным in vivo [3]. Эти эффекты связаны с 
выделяющимся из ДНКЖ NO и его депонированием в миокарде, а также с действием входящих в его 
состав биологически активных соединений – декстрана, глутатиона и нитрозоглутатиона. На основе 
ДНКЖ с глутатионом в ФГБУ «РКНКП» МЗ РФ создан препарат, получивший название «Оксаком» 
(Окс) для использования в качестве гипотензивного средства. Эффективность этого препарата в усло-
виях фармако-холодовой кардиоплегии до настоящего времени остается не исследованной. В связи с 
этим целью настоящей работы было выяснить целесообразность включения Окс в состав КПР и ре-
перфузионных растворов на модели ИСК. 

Материалы и методы 
Препарат «Оксаком». Использован препарат, произведенный на экспериментальном предприятии 

медико-биологических препаратов ФГБУ «РКНКП» МЗ РФ. 
Перфузия изолированного сердца крысы. Опыты выполнены на сердцах крыс-самцов Wistar (350 + 

40 г). У наркотизированных уретаном (в/б 1,25 мг/кг массы тела) животных извлекали сердце и перфузи-
ровали ретроградно по Лангендорфу в течение 10–15 мин стандартным раствором Кребса (РК) с 11 мМ 
глюкозы, насыщенным карбогеном (95% О2 + 5% СО2), рН 7,4 ± 0,1 при 37оС, в условиях постоянного 
перфузионного (аортального) давления 60 мм рт. ст. После вымывания крови из коронарных сосудов и 
полостей сердца осуществляли антеградную по Нийли перфузию при постоянном давлении наполнения 
левого предсердия 15 мм рт. ст. и среднем перфузионном давлении 60 мм рт. ст. Давление в аорте и левом 
желудочке (ЛЖ) регистрировали при помощи тензометрических датчиков Р 50, монитора SP 1405 и реги-
стратора SP 2010 (Gould Statham, США). Показателем интенсивности сократительной функции (ИСФ) ЛЖ 
служило произведение частоты сокращений сердца (ЧСС) на развиваемое давление (РД, разность между 
систолическим и минимальным диастолическим давлением). Насосную функцию (НФ) ЛЖ оценивали по 
величине минутного объема (MO, сумме аортального объёма и коронарного потока). Величина коронар-
ного потока (КП) характеризовала функцию коронарной системы. 

Протокол опытов. После 20-мин антеградной перфузии регистрировали исходные показатели 
функции сердца. 

1. В контрольной группе (К) после стабилизации функции ЛЖ проводили 5-минутную инфузию 
РГСТ (25оС) в аорту с постоянной скоростью 4 мл/мин. Состав РГСТ был следующим (в мM): NaCl – 
120,0; КСl – 16,0; MgCl2 – 16,0; CaCl2 – 1,2; NaHCO3 – 10,0; осмолярность 285 мОсм/л; pH 7,8 при 
25оС. Далее сердца подвергали 40-мин глобальной ишемии (37°С), за которой следовали повторная  
5-мин ретроградная инфузия стандартного РК и 25-мин антеградная реперфузия сердца. 

2. В опытах группы КО (кардиоплегия + Окс) в РГСТ добавляли Окс для получения концентрации 
75, 100, 250 или 500 мкМ в инфузате, введённом до ишемии. В остальном протокол опытов не отли-
чался от контрольного. 

3. В группе опытов РО (реперфузия + Окс) Окс добавляли в РК после ишемии и предшествующей 
ей инфузии РГСТ. Концентрации Окс в инфузате были такими же, как в группе КО. 

Статистическая обработка. Приведенные значения выражены как среднее значение ± стандарт-
ная ошибка среднего значения. Различия между группами подтверждали, применяя дисперсионный 
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анализ (ANOVA), методом множественных сравнений с помощью критерия Ньюмена-Кейлса. При 
сравнении нескольких групп с контролем использовали t-критерий Стьюдента с поправкой Бонфер-
рони. Статистически значимыми отличия считали при p < 0,05. Использован пакет программ 
SigmaPlot 11.2 (SysStat, США). 

Результаты и обсуждение 
В контроле и в группе РО при переходе от исходной антеградной на ретроградную инфузию РГСТ 

с объёмной скоростью 4 мл/мин НФ прекращалась, перфузионнное давление падало вдвое и КП 
уменьшался в 4–5 раз, в результате чего через 5 мин ИСФ снижалась в 9–10 раз. Добавление к РГСТ 
или к РК Окс не влияло на скорость и характер изменений основных показателей функции во время 
инфузии, выполненной до или после ишемии. 

На восстановление показателей функции ишемизированного сердца в течение 25-мин антеградной 
реперфузии добавление Окс перед ишемией (КО) или после ишемии (РО) оказывало существенное 
воздействие. На рис. 1А представлены кривые дозо-зависимости восстановления МО – основного по-
казателя НФ – от концентрации (75–500 мкМ) Окс, добавленного в РГСТ до ишемии (КО) или в РК в 
начале реперфузии (РО). Показано, что Окс в концентрации 100 мкМ в наибольшей степени восста-
навливает МО – в среднем на 17 и 38% по сравнению с контролем для группы КО и РО, соотв. Эти 
результаты согласуются с полученными раннее данными, которые показывают, что, введение ДНКЖ 
после ишемии сопровождалось более эффективным восстановлением функции ишемизированного 
ИСК, чем при его использовании перед ишемией [1]. 

На рис.1Б представлено восстановление основных показателей КФ, СФ и НФ к 30-й мин реперфу-
зии после кардиоплегии и 40-мин ишемии. В группах КО и РО использовали инфузат с 100 мкМ Окс, 
поскольку именно эта концентрация была наиболее эффективна. Показано, что восстановление КП, 
СФ и МО в группах КО и РО было достоверно выше, чем в контроле. Полученные результаты позво-
ляют сделать вывод о возможности использования препарата «Оксаком» в составе кардиоплегиче-
ского и реперфузионного растворов для защиты сердца при кардиохирургических вмешательствах. 
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Рис. 1. Влияние Окс на восстановление функции сердца  

крысы при реперфузии после глобальной ишемии. 
(А) Дозозависимое действие Окс на восстановление минутного объема (МО)  
сердца в % от исходного значения в конце реперфузии. 1 – КО; 2 –РО; 3 – К. 

(Б) Влияние 100 мкМ Окс в РГСТ или РК на восстановление коронарного  
потока (КП), показателя интенсивности сократительной функции (ИСФ)  

и минутного объема (МО) в % от исходного значения в конце реперфузии.  
Черные столбики – К, серые – КО, белые – РО. Приведены M+m, полученные  

в сериях из 10–12 опытов. Достоверно отличается (Р < 0,05) от: * К, # КО 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕГУЛЯТОРНО-АДАПТИВНОГО  
СТАТУСА У СТУДЕНТОВ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ И БЕЗ 
Аннотация: в работе проведен анализ наблюдений исследуемых студентов в возрасте от 18 до 

21 года (60 человек). Первая группа студентов была без специальной физической нагрузки (35 чело-
век), вторая группа с дополнительной физической нагрузкой (25 человек). Цель исследования: дать 
количественную объективную характеристику методов, используемых для совершенствования и 
укрепления здоровья, таких как физические тренировки. Маленький диапазон синхронизации, большая 
длительность развития синхронизма на границах диапазона синхронизации у студентов без допол-
нительной физической нагрузки по сравнению с занимающимися спортом студентами указывают на 
снижение регуляторно-адаптивных возможностей организма в первой группе. В результате выяв-
лено, что основные параметры СДС количественно зависят от наличия физических нагрузок в жизни 
человека. Представленные данные позволяют заключить, что дополнительные физические нагрузки 
благоприятно влияют на регуляторно-адаптивные возможности организма. 

Ключевые слова: сердечно-дыхательный синхронизм, регуляторно-адаптивный статус, сердеч-
ный ритм, дыхательный ритм, адаптация, параметры сердечно-дыхательного синхронизма, гра-
ница диапазона синхронизации. 

Введение 
В условиях современного мира с появлением устройств, облегчающих трудовую деятельность, 

резко сократилась двигательная активность людей по сравнению с предыдущими десятилетиями. Это, 
в конечном итоге, приводит к снижению функциональных возможностей человека, а также различ-
ного рода заболеваниям. Недостаточная двигательная активность создает особые неестественные 
условия для жизнедеятельности человека, отрицательно воздействует на структуру и функции всех 
тканей организма человека. Вследствие этого наблюдается снижение общих защитных сил организма, 
увеличивается риск возникновения заболеваний. Наряду с разумным сочетанием труда и отдыха, нор-
мализацией сна и питания, отказа от вредных привычек систематическая мышечная деятельность по-
вышает психическую, умственную и эмоциональную устойчивость организма. 

Материалы и методы исследования 
С помощью метода количественной оценки регуляторно-адаптивных возможностей организма по-

является уникальная возможность оценить количественно влияние физических нагрузок на организм. 
Для этого были сформированы две группы студентов в возрасте от 18 до 21 года мужского пола. Первая 
группа исследуемых была без дополнительной физической нагрузки, т.е. студенты занимались физиче-
ской культурой только в стенах университета. Ее количество составило 35 человек. Вторая группа сту-
дентов была с дополнительной физической нагрузкой. Помимо занятий физкультурой в университете 
данные исследуемые занимались в спортивных секциях, посещали тренажерный зал, либо сами трени-
ровались дома. Количество группы 25 человек. Каждому исследуемому была произведена проба сер-
дечно-дыхательного синхронизма. Суть ее в том, что испытуемому предлагается дышать в такт вспыш-
кам фотостимулятора и при определенных частотных параметрах развивается феномен сердечно-дыха-
тельного синхронизма. При определенных частотных параметрах развивается феномен сердечно-дыха-
тельного синхронизма. Он состоит в том, что сердце в ответ на каждое дыхание производит одно сокра-
щение. Изменение частоты дыхания в определенном частотном диапазоне приводит к синхронному из-
менению (ЧСС). При этом проба реализуется посредством восприятия звукового сигнала, его перера-
ботки, формирования произвольной реакции воспроизведения дыхания с определенной частотой, а 
также сложного комплекса межцентрального взаимодействия дыхательного и сердечного центров и 
«центрального сигнала» с собственными ритмогенными структурами сердца [2; 4]. 

Наиболее информативными параметрами СДС являются: диапазон синхронизации сердечного и 
дыхательного ритма и длительность развития синхронизации на минимальной границе диапазона. В 
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целях интеграции двух этих показателей, отражающих регуляторно-адаптивные возможности орга-
низма, предложено представить их в взаимосвязи, выражаемой отношением: 

ИРАС = ДС/ДлР мин. гр x 100, 
где ИРАС – индекс регуляторно-адаптивного статуса (состояния); 
ДС – диапазон синхронизации; 
ДлР мин. гр – длительность развития синхронизации на минимальной границе диапазона. 

Это позволяет оценить уровень регуляторно-адаптивного состояния человека непосредственно 
при проведении пробы СДС [1]. 

Пробу сердечно-дыхательного синхронизма проводили на приборе «ВНС-Микро» с использова-
нием специально созданной программы для определения сердечно-дыхательного синхронизма у че-
ловека. Статистический анализ результатов исследования был проведен с использованием пакета про-
грамм «STATISTICA 6.0» [3]. 

Результаты исследования 
Был проведен ретроспективный анализ данных исходных ЧСС, ЧД, минимальной границы диапа-

зона синхронизации (мин. гр), максимальной границы диапазона синхронизации (макс. гр), диапазона 
синхронизации (ДС), длительности развития диапазона синхронизации на минимальной границе диа-
пазона (ДлР мин. гр), длительности развития синхронизации на максимальной границе (ДлР макс. гр), 
длительности восстановления исходной ЧСС после прекращения пробы на минимальной границе 
(ДлВ мин.гр), длительности восстановления исходной ЧСС после прекращения пробы на максималь-
ной границе (ДлВ макс.гр), разности между минимальной границей диапазона и исходной ЧСС и ин-
декса регуляторно-адаптивного статуса (ИРАС) в первой и второй группе студентов (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Параметры сердечно-дыхательного синхронизма у студентов без специальной  

физической нагрузки (I группа) и дополнительно занимающиеся (II группа)  
физической нагрузкой (M ± m) 

 

Параметры сердечно-дыхательного синхронизма I группа
n = 35

II группа 
n = 25 

Исх. ЧСС, сокр/мин 81,2 ± 1,6 82,92 ± 3,076 

Исх. ЧД, дых/мин 20,3 ± 0,97 19,36 ± 1,28 

Мин. Гр, крц/мин 84,1 ± 1,96 82,36 ± 3 

Макс. Гр, крц/мин 91,5 ± 1,98 96,24 ± 3,57 

ДС, крц/мин 8,5 ± 0,85 14,52 ± 1,48 

ДлР мин. Гр, кц 28,3 ± 2,67 15,96 ± 1,5 

ДлР макс. Гр, кц 27,7 ± 3,35 26,56 ± 2,8 

ДлВ мин. Гр, кц 54,1 ± 12,4 29,52 ± 6,05 

ДлВ макс. Гр, кц 41,8 ± 5,99 42,36 ± 6,02 

Разность исх. ЧСС и мин. Гр, кц/мин 6,1 ± 0,89 6,24 ± 0,87 

ИРАС 38,3 ± 5,4 104,16 ± 12,03 

РАВ Удовлетворительные Высокие 
 

Диапазон синхронизации у I группы меньше на 58,5%, чем у II группы. При этом длительность развития 
синхронизма на минимальной границе диапазона у I группы была на 56,4% больше таковой во II группе. 

Маленький диапазон синхронизации, большая длительность развития синхронизма на границах 
диапазона синхронизации у студентов без дополнительной физической нагрузки по сравнению с за-
нимающимися спортом студентами указывают на снижение регуляторно-адаптивных возможностей 
организма в I группе. 
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Рис. 1. Параметры сердечно-дыхательного синхронизма у студентов  
без специальной физической нагрузки (I группа) и дополнительно  

занимающиеся (II группа) физической нагрузкой.  
Все показатели выражены в процентах 

 

Таким образом, в настоящем исследовании показано, что основные параметры СДС количественно 
зависят от наличия физических нагрузок в жизни человека. Представленные данные позволяют за-
ключить, что дополнительные физические нагрузки благоприятно влияют на регуляторно-адаптивные 
возможности организма, а также вырабатывают устойчивость к неблагоприятным факторам и усло-
виям среды, а также способствуют улучшению общего состояния организма. 

Следовательно, параметры сердечно-дыхательного синхронизма могут являться объективным 
критерием оценки эффективности методов, используемых для совершенствования здоровья. 
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ВРОЖДЕННАЯ ДИСФУНКЦИЯ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ 
В ПРАКТИКЕ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА 

Аннотация: данная статья посвящена синдрому ВДКН в практике врача акушера-гинеколога. 
Авторы предлагают практикующему врачу наиболее современную, эффективную и безопасную так-
тику ведения таких пациентов. 

Ключевые слова: дефицит 21-гидроксилазы, феминизирующие операции. 

Актуальность 
Высокая распространенность гиперандрогении не только у взрослых женщин (10%), но и у дево-

чек-подростков до пубертата (4–7%) заставляет постоянно обращаться к этой проблеме [5]. Гипе-
рандрогения – патологический процесс, ассоциированный с избыточными эффектами андрогенов в 
женском организме. Причиной гиперандрогении могут быть разные состояния. Одним из таких со-
стояний является врожденная гиперплазия коры надпочечников (ВГКН) [1]. В настоящее время при-
нято выделять минимум 7 вариантов ВДКН: 1) дефицит белка StAR; 2) дефицит CYP11А1 (P450scc, 
фермент отщепления боковой цепи; 20, 22-десмолаза); 3) дефицит HSD3B2 (3β-HSD, 3β-гидроксисте-
роиддегидрогеназа/5→4-изомераза); 4) дефицит CYP17 (Р450с17, 17a-гидроксилаза/17,20-лиаза);  
5) дефицит CYP21A2 (Р450с21, 21-гидроксилаза); 6) дефицит CYP11B1 (Р450с11, 11β-гидроксилаза) 
и 7) дефицит POR (цитохром Р450-оксидоредуктаза) [3]. По данным разных исследователей каждый 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

60     Научные исследования: от теории к практике 

из вариантов ВГКН имеет классическую и неклассическую (стертую) формы, а кроме того существует 
множество переходных форм с разными клиническими проявлениями. Практически все варианты стертых 
форм проявляются снижением фертильности в той или иной степени [2; 3; 7]. Клиническое изобилие ва-
риантов и форм порой создает трудные, часто нерешаемые задачи для практического врача [4]. В гинеко-
логии общеизвестными являются 3 вида недостаточности надпочечниковых ферментов: дефицит 21-гид-
роксилазы, дефицит 11β-гидроксилазы, дефицит 3β-гидроксистероиддегидрогеназы [6; 8]. В основе забо-
левания лежит мутация гена CYP21, кодирующего р450с21 (21-гидроксилазу). За 21-гидроксилирование 
прогестерона и 17-ОНП соответственно в дезоксикортикостерон и 11-дезоксикортизол отвечает р450с21. 
При дефиците CYP21 нарушен синтез глюкокортикоидов и минералокортикоидов в коре надпочеч-
ников. Дефицит кортизола приводит к АКТГ-опосредованному повышению активности интактных 
этапов биосинтеза стероидов и избыточной продукции субстанций, для синтеза которых не нужно 21-
гидроксилирование преимущественно 17-ОНП. Последний играет роль субстрата для синтеза андро-
стендиона и тестостерона. Избыточная секреция андрогенов надпочечниками плода с женским гено-
типом ведет к вирилизации наружных гениталий, степень которой колеблется от умеренно выражен-
ной клиторомегалии (I стадия по Прадеру) до полного сращения больших половых губ и формирова-
ния пенильной уретры (V стадия по Прадеру). Внутренние половые органы у девочек при этом не 
изменены. В синтезе как глюкокортикоидов, так и минералокортикоидов участвует CYP21, однако у 
части больных заболевание не связано с явной надпочечниковой недостаточностью. Поэтому клини-
чески выделяют две основные формы дефицита CYP21: сопровождающуюся электролитными нару-
шениями и простую вирильную. Лечение при дефиците CYP21 необходимо проведение заместитель-
ной терапии глюкокортикоидами. Лечение минералокортикоидами необходимо проводить при форме 
дефицита CYP21, сопровождающейся электролитными нарушениями, а также у больных с простой 
вирильной формой при выявлении высокой активности ренина в плазме. Девочкам проводят фемини-
зирующую пластику наружных гениталий. Проведение феминизирующей пластики помогает решить 
несколько задач. Во-первых, идентификация девочки в женском паспортном поле. Общепринято, что 
половое самоопределение завершается к 2–2,5 годам. Этот возраст и определяет время проведения 
одноэтапной или I этапа двухэтапной пластики. Во-вторых, возможность социализации ребенка (по-
сещение детского сада, школы) во избежание тяжелых психических и физических травм. Гениталии 
девочки не должны выглядеть необычными для неспециалиста. В-третьих, дает возможность жить 
половой жизнью. Цель исследования: Разработать тактику ведения девочек – подростков с ВДКН по-
сле проведенной феминизирующей операции на примере клинического случая. Материалы и методы: 
Проанализировать клинический случай на базе ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» (г. Тюмень) ОПСиР. 
Результаты собственных исследований: Пациентка Т., 20 лет, обратилась в ГБУЗ ТО «Перинатального 
центра» г. Тюмени впервые в сентябре 2011года по направлению врача эндокринолога ГБУЗ ТОКБ 
№1, у которого наблюдается по своему основному заболеванию (Врожденная дисфункция коры 
надпочечников, дефицит 21-гидроксилазы, вирильная форма), с целью дообследования, уточнение 
диагноза и постановки в лист ожидания оказания специализированной медицинской помощи – прове-
дение феминизирующей операции второго этапа (по рекомендации специалистов ЭНЦ РАМН НИИ дет-
ской эндокринологии). При обращении на приеме жалобы на нарушения менструального цикла, диском-
форт во время первой половой близости (невозможность жить половой жизнью). В детстве в возрасте 3-х 
лет проведена феминизирующая пластика наружных половых органов в ЭНЦ РАМН. Пациентка обследо-
вана, направлена на оперативное лечение в г. Москва, для проведение второго этапа феминизирующей 
операции внутренних половых органов (вагинопластики). В декабре 2012 года в ЭНЦ РАМН проведена 
операция, выписана домой с рекомендациями под наблюдения акушера-гинеколога, рекомендовано про-
водить бужирование влагалища. Послеоперационный период протекал без осложнений, проведено бужи-
рование влагалища расширителями Гегара от 16 до 22 размера в течении трех месяцев, назначен прием 
эстрогенсодержащих гормонов и местное применение эстрагенов. Половая функция востановлена.  

Выводы: 1. Корректирующую феминизирующую пластику с резекцией гипертрофированного клитора и 
частичным или полным рассечением УГС в раннем возрасте (до 2–2,5 года) проводят с целью правильной 
психологической и социальной адаптации. 2. Целесообразно проводить II этап двухэтапной феминизирую-
щей пластики девочкам – подросткам с ВДКН не ранее 15–17 лет, учитывая, что для получения положитель-
ного результата пластики нужна не только достаточная эстрогенизация тканей, но и бужирование в после-
операционном периоде (необходимое для предотвращения стеноза), которое для девочек в этом возрасте мо-
тивировано и проводится ими осознанно. 3. У пациенток с ВДКН риск снижения фертильности в репродук-
тивном возрасте обусловлен выраженностью и длительностью гиперандрогении в пубертатном возрасте, ве-
дущего к торможению роста и созревания матки, в связи с этим данная группа пациенток нуждается в тща-
тельном медицинском контроле на всем протяжении взросления с более частым регулярным наблюдением. 
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 

Аннотация: как отмечает автор данной статьи, под выражением «технический прогресс» по-
нимается весь комплекс процессов переработки ресурсов и использования систем жизнеобеспечения 
Земли, то есть комплекс процессов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, строитель-
стве и на транспорте. В работе рассмотрена проблема техники, которая оказывает серьезное воз-
действие на экосферу и отдельные ее компоненты и процессы. 

Ключевые слова: технический прогресс, геоэкологическая роль, экосфера. 

Человечество перерабатывает примерно 100 гигатонн (100-Ю9 т) сырья в год, при этом перемещая в процессе 
его добычи 1000 гигатонн горной породы. При добыче и переработке сырья используется до 1000 гигатонн воды 
и энергия мощностью до 10 тераватт (10–1012 вт). Все эти процессы не характерны для природы, они антропо-
генны: сырье извлекается из невозобновимых ресурсов, не используемых природой; энергия производится благо-
даря сжиганию горючих ископаемых, не вовлеченных в современные естественные круговороты вещества; вода 
расходуется на индустриальные процессы, не имеющие аналогов в природе; процессы переработки сырья вызы-
вают загрязнение окружающей среды; продукты технологии, произведенные человеком, выбрасываются на 
свалки через относительно короткое время после их производства, внося свой вклад в загрязнение экосферы. Че-
ловек использует всего лишь 2% от массы извлекаемого им сырья (и то на относительно короткое время), а осталь-
ное идет в отвалы. По сути дела, человечество производит главным образом отходы, и во все увеличивающейся 
степени, в соответствии с обсуждавшимся ранее ростом промышленного производства. 

Именно технический прогресс является тем механизмом, который вызывает процессы деградации эко-
сферы. Если объем совокупного мирового продукта вырос в XX столетии более чем в 20 раз, то и масса и 
объем загрязнений возросли не в меньшей степени. Технический прогресс XX века основан на сжигании 
горючих ископаемых (угля, нефти, газа), что приводит к катастрофическому загрязнению атмосферы 
Земли с многочисленными и серьезными последствиями, включая глобальное изменение климата. 

Именно технический прогресс привел к синтезу сотен тысяч ранее не существовавших в природе 
химических веществ, десятки тысяч которых широко используются в различных областях экономики 
без надлежащего испытания их токсикологических свойств. Многие из этих веществ высокотоксичны 
как для человека, так и для природных экосистем. 

Именно технический прогресс вызвал к жизни ядерное оружие и атомную энергию без сколько-
нибудь достаточного умения контролировать использование радиоактивных материалов, избегать 
атомных катастроф и управлять радиоактивным режимом территорий. 

Очевидно, что человечеству необходимо в ближайшие десятилетия обеспечить плавный, но быст-
рый процесс перехода к новым, менее вредным и более управляемым технологиям, обеспечивающим 
если не хорошее, то хотя бы сносное существование всех людей на Земле. 

Вместе с тем технический прогресс часто рассматривается как надежда, благодаря которой можно 
решить основные геоэкологические проблемы. Многие ожидают от техники чуда. Действительно, 
техника играла и будет продолжать играть ведущую роль в увеличивающемся обеспечении товарами 
и услугами все большего количества людей. В самом деле техника может решить (или помочь решить) 
многие экологические проблемы. 

При этом проблемы экономии сырья, воды, энергии, материалов на единицу выпускаемой продук-
ции чрезвычайно важны. В этом отношении достигнуты значительные успехи в странах Западной Ев-
ропы, Японии и стран Юго-Восточной Азии. Меньше достижений в этой области у США, и еще 
меньше – у России. Весьма значительны перспективы в области дальнейшей экономии сырья и энер-
гии, вплоть до десятикратной по сравнению с нынешней. 

Продолжают разрабатываться и внедряться новые технологические приемы, существенно сокращаю-
щие промышленные отходы. За малоотходными технологиями большое будущее. Не следует все же ожи-
дать чуда и в этой области: чем меньше объем отходов, тем, во- первых, обычно выше их токсичность и, 
во-вторых, тем выше экономические затраты на единицу сбрасываемых отходов. 

Имеется много примеров значительных достижений в промышленности и сельском хозяйстве вследствие 
разработки и внедрения новых технологий. Построены автомобили, потребляющие вдвое меньше горючего, чем 
основная масса современных машин. Достигнуты заметные успехи в использовании солнечной энергии и энер-
гии ветра. Разработаны и успешно внедряются новые, более экономичные и менее экологически вредные при-
емы орошения сельскохозяйственных культур. Значительны успехи в развитии биотехнологии для борьбы с за-
грязнением, в сельском хозяйстве и других областях. Развиваются новые отрасли природоохранной промышлен-
ности, решающие специфические проблемы загрязнения. Информационные технологии проникают во все обла-
сти деятельности, включая вопросы, касающиеся лучшего понимания экосферы и управления ею. 
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Мы живем в эпоху глобализации, когда все человечество объединяется в едином информационном 
пространстве и пространстве коммуникаций, так называемый «мир без границ», в котором перемеща-
ются: информация, капитал, люди, финансы. Сегодня, как никогда ранее, мы наблюдаем, рост жест-
кой международной конкуренции. Конкурентоспособность экономики страны сегодня – одна из опре-
деляющих концепций развития мировой экономики. 

Одним из определяющих факторов конкурентоспособности страны является уровень образования. 
Международное сотрудничество ученых и организаций, а также международный обмен учеными, 

специалистами, студентами, становится традиционной практикой. Знания и инновации нередко ста-
новятся источником прибыли. 

Конкурентоспособность экономики страны затрагивает все сферы человеческой деятельности, в 
том числе и рынок труда, что, в свою очередь, вызвало повышение требований к конкурентоспособ-
ности специалистов. Становится очевидным тот факт, что в условиях быстрого роста темпов развития 
технологий и знаний, вузовского образования надолго не хватает. Необходим постоянный професси-
ональный рост. 

Научный потенциал общества является одним из стратегических ресурсов экономики России. 
Для того чтобы конкурировать с другими странами в области науки и технологий, необходимо 

увеличить денежные вложения в эту сферу, а также переходить от управления научным учреждением 
к управлению научными исследованиями, начиная со студенческой скамьи в процессе научно-иссле-
довательской работы (НИР). 

НИР студентов представляет собой сложный, состоящий из взаимосвязанных элементов процесс, 
эффективность и качество которых во многом определяется его организацией с точки зрения систем-
ного подхода. 

Системный подход вообще можно определить как «…направление методологии научного позна-
ния и практической деятельности, в основе которого лежит исследование любого объекта как сложной 
целостной социально-экономической системы» [1]. 

Под системным подходом НИР студентов мы будем понимать организацию НИР, представляю-
щую собой совокупность взаимосвязанных компонентов НИР, при которой обеспечивается достиже-
ние ее качества, формируются профессионально-личностные качества будущего специалиста, позво-
ляющих ему творчески, креативно решать профессиональные задачи, владеть передовыми техноло-
гиями и методикой научной деятельности. 

Методология системного подхода НИР студентов включает следующее: определение целей и за-
дач НИР; создание ее концепции; знакомство и подготовка студентов к НИР; определение структур-
ных компонентов этой системы и установка взаимосвязей; выявление уровней и критериев оценки 
качества НИР; выбор методов, форм и средств реализации НИР. 

Огромное значение для подготовки студентов к НИР имеет участие в научных конференциях по 
материалам своих курсовых и дипломных работ. Благодаря качественно проводимой НИР многие сту-
денты к окончанию вуза владеют методикой НИР и рекомендуются в аспирантуру. 

В процессе выполнения курсовой работы студент начинает путь к собственному научному твор-
честву. Он учится не только искать, но критически оценивать научную литературу. 

Из года в год требования по написанию курсовых работ повышаются, превращая эту работу в 
увлекательный творческий процесс. Если студент в процессе учебы работает, то, скорее всего он вы-
берет тему курсовой работы, учитывая свою профессиональную деятельность. В таком случае он уже 
имеет свой собственный опыт, который может отразить в работе, тем самым, повысив научную цен-
ность работы. 

Таким образом, используя системный подход в НИР студентов, вуз принимает непосредственное 
участие в формировании научного потенциала России. 
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фитнес направлений в урочной форме физического воспитания студентов на основе аэробики, 
атлетической гимнастики, кроссфита, так адаптированы методики фитнеса в сочетании с 
обязательными упражнениями и общей физической подготовленностью. Статья содержит 
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Актуальность. Одной из приоритетных задач физического воспитания в вузе является сохранение 
и укрепление здоровья студентов, формирование ценности здорового образа жизни, мотивации к за-
нятиям физической культурой. Занятия фитнесом формируют силовой, эстетический, обще подгото-
вительный компонент физического воспитания, а также позволяют скорректировать телосложение и 
индивидуализировать физические упражнения (И.Н. Антонова, 2015) [2, с. 8; 4, с. 30]. Вместе с тем, 
на сегодняшний день, в физическом воспитании студентов на основе фитнеса выявлены следующие 
противоречия: с одной стороны наблюдается интерес студенческой молодежи к фитнесу, силовым 
видам спорта, желание находиться в отличной физической форме и развивать физическую подготов-
ленность, с другой стороны недостаточно содержания дифференцированных занятий для девушек и 
юношей, для студентов со специальными медицинскими группами [5, с. 70]. 

Как отмечают Т.Н. Шутова, И.М. Бодров [и др.] (2016) на фитнес занятиях формируются основы 
оздоровления, а именно виды фитнес тренировок, гидратация, анализ двигательной активности в те-
чение дня, влияние занятий на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, снижение жирового 
компонента, а также происходит приобщение к соревновательным формам фитнеса (силовое троебо-
рье, армрестлинг, фитнес аэробика, кроссфит) [4, с. 30]. Одним из важнейших приемуществ фитнеса 
и всех его направлений является коррекция телосложения с одновременным развитием физической 
подготовленности. 

Цель исследования: разработать методику фитнеса на учебных занятиях по физической культуре и 
экспериментально изучить эффективность по уровню физической подготовленности. 

В нашем исследовании, проведенном на базе РЭУ им. Г.В. Плеханова, изучаются следующие 
направления фитнеса в физическом воспитании студентов: кроссфит как высокоинтенсивный вид 
фитнеса для подготовленных студентов; атлетическая гимнастика, рекомендуемая для разного 
уровня физической подготовленности и специальных медицинских групп; и оздоровительная аэро-
бика для девушек. 

Так в период с 2014 по 2015 учебный год проведены двухразовые урочные занятия по кроссфиту 
с адаптированной методикой проведения. В педагогическом эксперименте приняли участие 40 юно-
шей 1 курса, под руководством преподавателя Д.А. Кокорева [3, с. 134], реализована адаптация крос-
сфит тренировок для юношей со средней физической подготовленностью; разработаны специализи-
рованные упражнения со штангой, гирями, «гребным» тренажером, специальным оборудованием. В 
табл. 1 представлены результаты исследования, которые доказывают эффективность применяемой 
методики и достоверном увеличении результатов в течение одного учебного года. 

Таблица 1 
Результаты физической подготовленности юношей, занимающихся кроссфитом  

на урочных занятиях физической культурой 
 

 

Контрольные упражнения До ( Х ± σ) После ( Х  ± σ) 
Упражнение «планка» (с) 66 ± 7,7 137 ± 6,6* 
Челночный бег 4×10 м (с) 13,6 ± 4,7 10,1 ± 2,8* 
Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (кол-во) 15,0 ± 5,3 29,3 ± 5,5* 
Подъем штанги над головой на время (кол-во раз за 1 мин.) 21 ± 8,2 46 ± 5,6* 
Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (кол-во) 31,0 ± 5,6 64,0 ± 3,3* 

 

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

 

Далее рассмотрим результаты применения атлетической гимнастики и сопоставим с результатами 
бойцовского зала, так в табл. 2, 3 показаны результаты юношей и девушек (по 10 балльной системе) 
за 2014–2015 год. 
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Так общая физическая подготовленность студентов находится на высоком уровне подготовленности 
(высокий уровень 8–10 баллов). Наилучшие результаты выявлены в упражнении выпрыгивания из при-
седа (9,5–9,3 балла), оценивающим скоростно-силовые качества, «взрывную» силу ног (таблица 2). 

 

Таблица 2 
Общая физическая подготовленность юношей 

 

Контрольные упражнения для юношей 

Атлетическая
гимнастика Бойцовский зал 

( Х ± σ) балл ( Х ± σ) балл 

1. «Подтягивания» (раз) 11,7 ± 4,7 7,7 13,0 ± 4,2 8,0 
2. Сгибания и разгибания рук на брусьях 
(раз) 22,2 ± 4,2 8,7 22,2 ± 5,3 8,7 

3. Подъем туловища из положения лежа на 
спине (раз) 45,2 ± 8,7 8,6 44,2 ± 9,6 8,8 

4. Выпрыгивания из приседа(раз) 51,6 ± 8,4 9,5 46,9 ± 6,1 9,3 
5. Сгибания и разгибания рук в упоре лежа 
(раз) 39,6 ± 11,5 8,7 53,5 ±1 0,8 9,1 

 

Примечание: Х  – среднее арифметическое значение, σ – среднее квадратическое отклонение. 
 

В начале учебного года (табл. 2) юноши выполняли по 8–16 сгибаний и разгибаний на брусьях, в 
завершении занятий 22,2 раз (P < 0,05). Подъём туловища лежа на спине («пресс») изменился от 
29,1 раз до 45 раз в конце года (P < 0,05). Показатели скоростно-силовых качеств, взрывной силы ног 
(выпрыгивания из приседа) имеют достоверные различия, так в зале атлетики результат от 25,7 до 
51,6 раз, в бойцовском зале от 28,4 до 46,9 раз. 

Результаты девушек, занимающихся атлетической гимнастикой и аэробикой, свидетельствуют о 
том, что за год урочных занятий девушкам удалось достичь высоких значений физической подготов-
ленности. Так физическая подготовленность девушек находится в пределах 7,1–9,5 баллов, что сви-
детельствует о среднем и высоком уровне подготовленности (от 0 до 5 баллов – низкий уровень, от 5 
до 7 балов – средний, от 7 до 10 баллов высокий уровень). Исходный уровень подготовленности со-
ответствовал 5,6–8,2 баллов (низкий и средний уровень) (табл. 3). 

Таблица 3 
Общая физическая подготовленность девушек (2014–2015 г.) 

 

Контрольные упражнения 
Аэробика Атлетическая 

гимнастика 

( Х ± σ) балл ( Х ± σ) балл 

1. Подъём туловища из положения лёжа 
на спине (раз) 56,3 ± 4,9 8,8 47,5 ± 12,7 7,9 

2. Челночный бег 4×10 м (с.) 10,8 ± 1,1 7,4 10,9 ± 0,9 7,4 

3. Подъём туловища из положения лёжа 
на животе (раз) 56,8 ± 9,4 9,5 56,8 ± 8,0 9,3 

4. Приседание за 30 с. (раз) 30,1 ± 2,7 9,5 29,5 ± 2,1 9,2 

5. Сгибание и разгибание рук в упоре 
лёжа (раз) 12,6 ± 4,5 8,3 14,6 ± 3,8 8,7 

 

В упражнении на скорость и координацию движений «челночный бег» в конце года достигнуты 
результаты, соответствующие 7,1–7,4 баллам. Значительных различий результатов в тренажёрном 
зале, фитнес зале и зале ОФП не выявлено. Девушки отметили высокий интерес к фитнес программам, 
освоили специальные упражнения для коррекции телосложения и выполнения в домашних условиях. 

Для коррекции телосложения, оптимизации двигательной активности студентов, коллективом ав-
торов РЭУ им. Г.В. Плеханова (Т.Н. Шутова, И.М. Бодров, О.В. Везеницын, Н.А. Сидоренко, 2016) 
[6, с. 595; 1, с. 1–6] разработаны практические рекомендации, заключающиеся в следующем: рекомен-
дуется употребление 2–2,5 л воды в течение суток для поддержания водного баланса в организме, 
обеспечения обменных процессов; сон не менее 8 часов в сутки, при интенсивных физических, интел-
лектуальных нагрузках и во время сессии 9–10 часов; увеличение двигательной активности в течения 
дня, это обусловлено недостатком движений студентов в течение дня на 350 ккал, ходьба должна со-
ставлять 4–6 часов в сутки и занятия физической культурой и спортом 2–4 раза в неделю, энер-
готраты на ходьбу составляют 160–180 ккал/ч; питание мелкими порциями 4–6 раз в сутки, так 30–
35% приходится на первый и второй завтрак, на обед и полдник 40% и на ужин 25% от общего объёма 
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рациона питания, при этом обязательное употребление достаточного количества белков, жиров и уг-
леводов; энегротраты на аэробику составляют 350–450 ккал/ч, атлетическую гимнастику 350–
400 ккал/ч, кроссфит 400–500 [6, с. 595; 1, с. 1–6]. 

Выводы: проведенное исследование показало, что разработанные фитнес программы оправдали 
себя, студенты повысили уровень физической подготовленности и физического состояния, а также 
освоили основы фитнес культуры, разнообразные фитнес упражнения, основы гидратации на занятии, 
соревновательные формы фитнеса, специальные упражнения для юношей и девушек. 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы создания информационно-образовательной среды 
педагога. Для качественного ведения образовательного процесса информационно-коммуникационные 
технологии позволяют педагогу формировать методическое обеспечение информационно-образова-
тельной среды педагога. Для создания и совершенствования методического обеспечения среды, в 
первую очередь, необходима готовность преподавателей к ведению такой деятельности. По мнению 
автора, самыми подготовленными к разработке информационно-образовательной среды и ее приме-
нению в профессиональной деятельности являются педагоги информационного цикла. 

Ключевые слова: единая информационно-образовательная среда, информационно-образователь-
ная среда педагога, информационно-коммуникационные технологии. 

Одной из основных целей современного образования является создание единой информационно-
образовательной среды (ИОС) организации, формирование информационно-коммуникационной ком-
петентности педагогов и обучающихся, распространение и внедрение инновационных технологий и 
результатов научно-методической работы образовательного учреждения. ИОС соединяет в себе не 
только современные технологии, предоставляемые возможностями Интернет, но и методические 
наработки и интеллектуальные ресурсы других образовательных организаций. 

Большинство исследователей под единой информационно-образовательной средой понимают про-
граммно-телекоммуникационную среду, основанную на использовании компьютерной техники и об-
ладающую едиными технологическими средствами и взаимосвязанным содержательным наполне-
нием (В.И. Солдаткин). В.И. Фофанов определяет информационно-образовательную среду колледжа 
как функциональный комплекс материально-технических, организационно-управленческих, учебно-
методических и экономических компонентов, позволяющих использовать современные интенсивные 
педагогические технологии и обеспечивающих доступность, эффективность и современное качество 
подготовки специалистов [4]. Н.Н. Абакумова рассматривает ИОС как специально организованный 
образовательный процесс, обеспечивающий выход субъекта в другие интеллектуальные слои, разви-
вающий интеллектуальный потенциал и способствующих осознанию собственной позиции, развитию 
субъектности [1]. 

В соответствии с требованиями ФГОС ИОС образовательной организации включает: 
 комплекс информационно-образовательных ресурсов; 
 совокупность средств информационно-коммуникационных технологий; 
 систему современных педагогических технологий. 
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ИОС создается человеком или группой людей. Исходя из этого педагогам целесообразно создавать 
собственные информационно-образовательные среды, которые наполнили бы ИОС образовательного 
учреждения в целом. 

Информационно-образовательная среда педагога – педагогическая многоуровневая система, осно-
ванная на использовании информационно-коммуникационных технологий и содержащая компо-
ненты: 

 учебно-методический (программно-методический комплекс); 
 технологический (ИКТ и компьютерные программы и сервисы); 
 оценочный (средства измерения, оценки и контроля знаний, умений и навыков обучающихся); 
 научно-исследовательский (научно-методические разработки, материалы, проекты педагогов и 

обучающихся); 
 диагностический (мониторинг учебной активности обучающихся и уровень достижения ими 

профессиональных результатов). 
На основе проведенного анкетирования выявлено, что педагоги с большим опытом работы обла-

дают хорошими знаниями своего предмета и успешно обучают базовым знаниям и умениям, но с уве-
личением педагогического стажа они неохотно используют средства информационно-коммуникаци-
онных технологий в профессиональной деятельности, подготовке к занятиям, у них слабо развита мо-
тивация и практически отсутствует заинтересованность в повышении эффективности проведения 
урока. Между педагогами дисциплин различного цикла нет взаимодействия. Отсюда следует, что все 
универсальные учебные действия не могут быть сформированы в полном объеме. После 20 лет работы 
педагоги не хотят перестраиваться на новый уровень и создавать что-то новое, преодолевать препят-
ствия. 

Решить указанные проблемы позволит информационно-образовательная среда педагога информа-
ционного цикла, т.к. именно они являются ведущими специалистами в области системной информа-
тизации различных областей деятельности современной профессиональной образовательной органи-
зации – колледжа. ИОС педагога обеспечивает технологическими средствами информационное поле 
всех участников образовательного процесса. 

Сегодня дисциплины информационного цикла рассматриваются как важнейший компонент обра-
зования, играющий значимую роль в решении таких задач, как формирование целостного мировоз-
зрения, системно-информационной картины мира, учебных и коммуникативных навыков качеств лич-
ности обучающихся [2]. Для обучения дисциплинам информационного цикла характерны особенно-
сти, заключающиеся в необходимости формировать не только знания, умения и навыки по дисци-
плине, но еще и развивать у обучающегося способность группировать информацию по степени зна-
чимости, уметь осуществлять быстрый и эффективный поиск информации, правильно ее классифи-
цировать и на основании обработки научиться принимать грамотное решение о способах и степени ее 
использования. 

Готовность педагога к разработке и совершенствованию ИОС проявляется в профессиональном и 
личностном плане. Профессиональная готовность характеризует наличие необходимых педагогиче-
ских качеств и стиля общения, профессиональной позиции, владением профессиональными знаниями 
и умениями работы со средствами информационно-коммуникационных технологий. Личностная го-
товность проявляется в наличии соответствующих мотивов, личностных качеств – умений действо-
вать в образовательной среде в условиях информатизации. Применение информационно-коммуника-
ционных технологий и электронных образовательных ресурсов требует от педагога дополнительных 
временных затрат. Проблема усугубляется еще и тем фактом, что далеко не у каждого педагога в об-
разовательной организации есть свое автоматизированное рабочее место. Поэтому по объективным 
причинам самые подготовленные к разработке и применению ИОС являются педагоги информацион-
ного цикла, но в тоже время и педагоги информационного цикла используют не все технологии. 

В современных условиях на педагога информационного цикла возлагаются дополнительные функ-
ции по адаптации содержания обучения дисциплинам информационного цикла к непрерывно изменя-
ющимся аппаратным и программным средствам, компьютерной техники; по обучению педагогов дру-
гих дисциплин к использованию средств информационно-коммуникационных технологий; по коор-
динации процессов информатизации; по разработке, построению и обеспечению электронных ИОС; 
по обеспечению информационной связи с другими педагогами. 

Среда педагога позволит обеспечить образовательный процесс за счет постоянно обновляемого кон-
тента актуальными материалами, которые педагог тщательно отбирает из существующих электронных ре-
сурсов или создает новые. Созданные и отобранные ресурсы помогают обучающимся проявлять и приме-
нять их знания и умения, т.к. они могут осуществлять доступ к учебному материалу независимо от вре-
мени и места нахождения. При необходимости обучающиеся могут вернуться к любому разделу или про-
пустить то, что они уже освоили, что обеспечивает возможность построения индивидуальной образова-
тельной траектории и вариативность планирования образовательного процесса. 

Все это способствует повышению мотивации студентов к обучению, а педагогов – к профессио-
нальному росту и освоению новых технологий обучения, в том числе информационно-коммуникаци-
онных, за счет необходимости и желания преподнести актуальный материал в лучшей форме. 

Информационно-образовательная среда педагога колледжа позволит соответствовать современ-
ным требованиям к образовательным учреждениям СПО, повышать качество подготовки и конкурен-
тоспособность выпускников на рынке труда, предоставлять педагогам и обучающимся комфортное 
образовательное пространство. 
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Аннотация: авторы статьи отмечают, что вопросы воспитания гражданина и патриота в 
трудах Екатерины II тесно переплетаются с поставленной ею глобальной социальной задачей вос-
питания «новой породы людей» и проблемой переделки общества на новых нравственных началах. 
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Идея о всемогуществе воспитания и его роли в формировании «нового человека», «истинного сына 
Отечества», присущая как европейскому, так и русскому Просвещению, была в полной мере воспри-
нята Екатериной II, которая была подготовлена к ее восприятию всей своей предшествующей духов-
ной эволюцией, образованием и самообразованием. Приступая к характеристике педагогических 
взглядов Екатерины II, можно отметить присущую XVIII веку неопределенность педагогических по-
нятий и представлений, волюнтаризм в определении понятий о воспитании. Одна из самых образо-
ванных женщин России того времени, президент двух Академий, княгиня Е.Р. Дашкова считала, что 
«слово воспитание... определенного смысла у нас не имеет. Разум оного обширен, пространен и со-
держит в себе три главные части, которых союз выполняет его существо, то есть, совершенное воспи-
тание состоит из физического воспитания, из нравственного, и, наконец, из школьного, или классиче-
ского». Недифференцированность понятий «воспитание», «обучение», «образование» в эпоху Про-
свещения, а также нерасчлененность отдельных аспектов внутри категории «воспитание», были свой-
ственны и Екатерине II. Так, общее понятие «воспитание» в ее высказываниях иногда подменяется 
понятиями «нравственное воспитание», «физическое воспитание». Порой трудно понять, что она имела 
в виду, употребляя понятие «наставление» – относилось ли оно только к нравственной области в узком 
смысле или оно распространялось на область познаний, либо к той и другой области одновременно. Всё 
это усложняет задачу анализа педагогических взглядов Екатерины II, вызывает необходимость структу-
рировать и интерпретировать их с точки зрения современной педагогической науки [1–12]. 

В педагогических взглядах Екатерины II на первое место необходимо поставить «общие понятия 
о воспитании». Им посвящено немало страниц в «Инструкции кн. Салтыкову» и ряде других сочине-
ний. Как видно из этих работ, Екатерина II имела достаточно четкие представления о назначении вос-
питания. В книге «Сердце и законы Екатерины Великия, самодержицы российской, почерпнутые из 
ее изустных изречений...» в части IX («О воспитании») сказано, что воспитывать – значит «вселять в 
юношество страх Божий. Утверждать сердца их в похвальных склонностях и приучать их к основа-
тельным и приличествующим состоянию их правилам. Возбуждати в них охоту к трудолюбию, и 
чтобы они страшилися праздности, как источника всякого зла. Научати пристойному в делах их и 
разговорах поведению, учтивости, благопристойности, соболезнованию о бедных несчастливых, и от-
вращению от всяких предерзостей». Это – своего рода программа воспитания, включающая в себя 
нравственное, религиозное, гражданское воспитание в соответствии с социальным статусом воспиты-
ваемого, воспитание трудолюбия. В материалах Комиссии народных училищ дается определение вос-
питания: «...руководство к закону Божию, к познанию должностей Своих и к наблюдению законов и 
учреждений государства...воспитанием называется». Эти же мысли нашли свое отражение в «Уставе 
народным училищам в Российской империи», утвержденном Екатериной II: «Воспитание, просвещая 
разум человека различными другими познаниями, украшает его душу; склоняя же волю к деланию 
добра, руководствует к жизни добродетельной и наполняет, наконец, человека такими понятиями, ко-
торые ему в общежитии необходимо нужны» [13–19]. 

Приведенные выше определения дают основание утверждать, что Екатерина II понимала воспита-
ние и как общественное явление, и как комплекс целенаправленных воздействий. Возможности вос-
питания в деле «улучшения» общества Екатериной, конечно, переоценивались, но в системе взглядов, 
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пронизанных Просвещением, эта идея являлась одной из доминант всего тогдашнего гуманитарного 
знания. Вера во всемогущество воспитания нашла свое отражение в «Наказе», в ряде мест «Былей и 
небылиц», она красной нитью проходит через большинство педагогических и беллетристических ра-
бот Екатерины II. 

Императрица писала, что «без сомнения, справедливо... мнение, что доброе или худое состояние 
нравов каждого человека во всю его жизнь, зависит от... его доброго или худого воспитания», и, сле-
довательно, утверждает Екатерина, «самое надежное... средство сделать людей лучшими, есть приве-
дение в совершенство воспитания». Таким образом, воспитание, по мнению Екатерины II, является 
тем рычагом, который сможет изменить состояние общества и улучшить его, то есть, имеет непосред-
ственное практическое значение, что также было одной из ведущих просветительских идей. Большин-
ство российских педагогов думали тогда аналогично: «Воспитание есть подлинный творец добрых 
нравов», – полагал, к примеру, Н.И. Новиков. От направления и состояния воспитания зависят «и лич-
ное благоденствие, и злополучие человека, и благоденствия и бедствия целых народов и государств». 
«Корень всему злу и добру – воспитание», – говорится в «Генеральном учреждении для воспитания 
обоего пола юношества». Из этой веры возможности воспитания следовало намерение «посредством 
воспитания произвести на свет новую породу людей, или новых отцов и матерей». 

В педагогических взглядах Екатерины II нравственное воспитание составляло важнейшую и су-
щественную часть ее педагогического наследия. Это подтверждает и стремление Екатерины II, руко-
водствуясь идеалами Просвещения, сформулировать представления о нравственной личности. Как 
свидетельствуют источники, после смерти Екатерины II среди страниц одной из книг, принадлежав-
ших императрице, (роман Ф. Фенелона «Приключения Телемака») был обнаружен листок с текстом, 
написанный ее рукой. Заголовок текста – «Нравственные идеалы Екатерины II». Основное содержа-
ние их таково: 

‒ в людях следует ценить такие качества, как: скромность, «истинное-достоинство», бескорыстие, 
честность, смелость, естественность, прямодушие; 

‒ избегать же следует: льстецов, людей не честных и раболепствующих. 
Она призывает: «будьте мягки, человеколюбивы, доступны, сострадательны и либеральны. Хра-

ните в себе те великие душевные качества, которые составляют отличительную принадлежность че-
ловека честного, человека великого, героя. Страшитесь всякой искусственности. Зараза пошлости да 
не помрачит в вас античного вкуса к чести и доблести. Мелочные правила и жалкие утонченности не 
должны иметь доступа к вашему сердцу. Великие люди чужды двоедушия: все низкое им противно». 
Стилистика этого текста дает основание предполагать, что он заимствован Екатериной II из какого-
то не известного нам источника. Тем не менее, сам факт такого заимствования свидетельствует о том, 
что эти мысли ей были близки, выражали ее собственные убеждения [20–25]. 

Содержание нравственного воспитания обусловлено его целью, которая, по убеждению Екатерины 
II, должна состоять в выработке «наклонности к добру» и добродетели. Эта цель – широка и универ-
сальна; она вытекает из общепросветительских представлений о приоритете нравственного начала в 
человеке, что «просвещение возвышает только добродетельную душу». Екатерина II была уверена: 
«наука в развращенном человеке есть лютое оружие делать зло». Понимая именно так цель нравствен-
ного воспитания, Екатерина II выделяет в нем ряд элементов: добродетель, доброе поведение, учти-
вость, знание. В чем же заключается собственно добродетель? Это, по мнению Екатерины II, «истин-
ное познание Бога, справедливость, основанная на любви к ближнему и благоволение ко всему, ода-
ренному жизнью, подчинение воли здравому рассудку и справедливости». Такое широкое и много-
гранное понимание Екатериной II добродетели как основного элемента нравственности находится в 
соответствии с обще-просветительскими представлениями об этом. Отсюда проистекала идея о том, 
что стать добродетельным может, в принципе, любой человек. Екатерина II считала это положение 
принципиально важным в российских условиях, где существовала масса сословных перегородок. По 
мнению Екатерины II, и мещане, и крестьяне могут преуспеть в добродетели «не хуже вельмож и 
царей» [26]. 

Цель воспитания Екатерина II видела в том, чтобы сформировать-истинного гражданина: законо-
послушного, богобоязненного, добродетельного и высоконравственного. Достижению этой цели 
должно было соответствовать, прежде всего, нравственное воспитание. 
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нительный анализ синтезатора и MIDI-клавиатуры. 

Ключевые слова: MIDI, MIDI-клавиатура, синтезатор, VST плагины, компьютер. 

С появлением компьютерных технологий музыкальное образование перешло на другой уровень 
развития. В современном мире изменился подход к формам музыкальной деятельности, в частности 
к преподаванию дисциплин, связанных с музыкальным творчеством, которое является актуальным в 
связи с общей тенденцией информатизации образования. Творчество, с применением компьютерных 
технологий, позволяет использовать неограниченные ритмические, тональные, тембровые и прочие 
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возможности. Появилась возможность не только исполнять музыкальные произведения, но и записы-
вать их в бытовых условиях с последующей корректировкой неправильных нот и прочих негативных 
нюансов. 

Одним из инструментов, участвующих в компьютерном творчестве, является синтезатор, который 
способствует активизации музыкального мышления ученика и развитию в более полной мере его му-
зыкальных способностей. Синтезатор совмещает передовые технологии тон-генерации с цифровой 
электроникой. 

По мнению Р.Ю. Петелина «Клавишный синтезатор предъявляет музыканту иные, по сравнению 
с традиционными механическими или электронными аналоговыми инструментами, более универсаль-
ные требования. Если раньше музыкант мог взять на себя одну из трех ролей: композитора, исполни-
теля или звукорежиссера, то сегодня, опираясь на новый инструментарий, он объединяет в своем твор-
честве все эти виды деятельности. Благодаря использованию компьютерных технологий и опоре на 
программные заготовки каждый из этих видов деятельности приобретает более простые формы. Твор-
чество музыканта, таким образом, становится не только более многогранным и увлекательным, но 
одновременно – простым и продуктивным» [1, с. 23]. Но иногда материальная база учебного заведе-
ния не позволяет внедрить в учебный процесс этот инструмент. Это связано с тем, что синтезатор 
полупрофессионального уровня принадлежит к инструментам высокой ценовой категории. 

В современном компьютерном творчестве наряду с синтезатором используется и другой инстру-
мент – MIDI-клавиатура. Этот инструмент может использоваться не только как альтернатива синте-
затору, но и как самостоятельный инструмент, полностью исключающий использование синтезатора 
в определенных случаях. 

У MIDI-клавиатуры отсутствует тон-генератор, и поэтому, она не может самостоятельно синтези-
ровать и издавать звук, но с ее помощью передается MIDI-сообщение (сигнал) компьютеру, который 
и воспроизводит нужную ноту. Например, при нажатии ноты Си второй октавы, клавиатура передаст 
компьютеру команду «начать воспроизведение ноты Си второй октавы». Когда клавиша будет отпу-
щена, клавиатура, передаст сообщение компьютеру «остановить проигрывание ноты Си второй ок-
тавы». 

MIDI-клавиатура является одним из видов MIDI – контроллера, который относится, в свою оче-
редь, к цифровому интерфейсу музыкальных инструментов (Musical Instrument Digital Interface). Этот 
формат получил широкое распространение, поскольку позволяет осуществлять обмен данными 
между электронными музыкальными инструментами и компьютером. Интерфейс обладает особым 
форматом музыкальных файлов (MIDI формат), который является не оцифрованным звуком, а набо-
ром команд (проигрываемые ноты, ссылки на проигрываемые инструменты, значения изменяемых 
параметров звука). Следовательно, MIDI файлы могут редактироваться в любом программном секвен-
соре. 

К программным секвенсорам относят те музыкальные компьютерные программы, в которых 
можно не только редактировать и воспроизводить музыкальные файлы, но и осуществлять запись в 
реальном времени. 

«Принцип работы секвенсора заключается в том, что записываются MIDI-сообщения от устройств 
(например, от клавишного синтезатора, MIDI-клавиатуры, драм-машины) во внутреннюю программ-
ную память для последующего воспроизведения. Таким образом, секвенсор по своим функциям ана-
логичен магнитофону (и чаще всего оборудуется управлением магнитофонного типа), за исключе-
нием того, что он записывает не звуковые данные, а программные команды для различных MIDI-
устройств» [2, с. 127]. 

В отличие от синтезатора MIDI-клавиатура является более удобным инструментом для записи му-
зыкальных произведений на компьютер. Если синтезатор подключается через линейный вход, и 
ошибки исполнителя приводят к дальнейшей перезаписи партии, то партию, сыгранную на MIDI-
клавиатуре можно отредактировать в программном секвенсоре. Также запись одной или нескольких 
партий может производиться в замедленном темпе относительно заданного, самые быстрые музы-
кальные пассажи могут быть введены при помощи функции пошаговой записи. Операция квантования 
(от англ. quantize) позволяет выравнивать ритмические неравномерности исполнения, операция 
деквантования (dequantize, humanize), напротив, вносит легкие неравномерности в излишне «правиль-
ные», «машинные» партии (например, записанные пошагово). Таким образом, работа с секвенсором 
снижает требования к уровню исполнителя, что далеко не всегда положительно оценивается профес-
сиональными музыкантами и композиторами. 

Также функции MIDI-клавиатуры можно расширить с помощью VST- плагинов, которые допол-
нительно подгружаются в программные секвенсоры. «Когда говорят о VST-плагинах, чаще всего 
имеют в виду программные аудиоэффекты, подгружаемые в программы для работы со звуком, такие 
как Cakewalk Sonar, FL Studio, REAPER, Ableton Live, Cubase, Nuendo, Sound Forge, ACID Pro и про-
чие. Существует также разновидность VST – VSTi. Буква «i» в сокращении обозначает слово 
«instrument». Как следует из названия, VSTi-плагин представляет собой не эффект, а звукообразую-
щий инструмент – программный синтезатор или семплер» [2, с. 163]. Среди VSTi-плагинов есть вир-
туальные инструменты, которые имитируют звучание «живых» инструментов, а также виртуальные 
синтезаторы, которые создают звук по своей характеристике не похожий ни на один музыкальный 
инструмент в мире. Специализированные VST плагины могут, например, моделировать звучание ги-
тары, имитировать концертное фортепиано, оркестр, конструировать партии басовых инструментов 
и т. д. 
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В этом случае MIDI-клавиатура становится более мощным инструментом, по сравнению с синте-
затором полупрофессионального уровня, поскольку с помощью нее можно извлекать звуки уже с вир-
туального синтезатора, который загружен с помощью профессиональных VST-плагинов в программ-
ном секвенсоре персонального компьютера. Естественно, что клавиатура может подключаться не 
только к стационарному компьютеру, но и к ноутбуку, нетбуку и любому компьютерному устройству, 
у которого есть канал USB, поскольку передача команд осуществляется через USB порт. 

В современном музыкальном образовании MIDI-клавиатура должна занять особое место, по-
скольку дает возможность реализовать разнообразные творческие идеи, в том числе и запись соб-
ственных музыкальных произведений. В отличие от синтезатора, клавиатура позволяет записывать 
многократные нотные партии, которые будут сведены в одну дорожку, а затем экспортированы из 
секвенсора в любом цифровом аудио формате (Wav, MP3, Ogg). Несомненно, что MIDI-клавиатура 
мотивирует учеников к реализации индивидуального творческого потенциала, и прямым или косвен-
ным образом способствует развитию музыкальной эрудиции. 
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Древнегреческое слово «стимулус» не из благородных: так когда-то называли длинную заострен-
ную палку, которой погоняли быков и мулов. «Стимулировать» в современном понимании значит 
«подталкивать, побуждать человека к чему-либо». 

Потребности, мотивы, стимулы – ягоды одного поля. Можно долго спорить об иерархии этих по-
нятий, месте и роли их в системе, чем в основном и занимаются теоретики, несомненно, одно – сти-
мулы опираются на потребности и мотивы, неотделимы от них. 

Рассмотрим некоторые стимулы, которые советуем применять учителям, опираясь на тонкие, де-
ликатные «подталкивания» обучающихся к выполнению определенных действий, исключая «давле-
ние» и грубое принуждение. 

Учитывайте интересы и склонности. 
Среднего человека больше всего интересует собственное имя, чем все другие имена, во всем мире 

вместе взятые, сообщает Д. Карнеги. 
Поощряйте желания добиться признания. 
Всем людям свойственно желание быть признанным. Многие дети учатся не ради знаний, а ради 

признания (престижа). По статистике 75% обучающихся имеют повышенный уровень тревожности. 
Эти дети ждут одобрения, сочувствия. 

Одобряйте успехи. 
«Образно выражаясь, похлопывание по спине за хорошо выполненную работу неизменно стиму-

лирует учащихся продолжить успешно трудиться», – пишет американский педагог А.Деер. 
Сделайте работу привлекательной. 
Много хороших примеров, как сделать трудную малопривлекательную учебную деятельность ин-

тересной и желанной для обучающихся, приводится у известных педагогов-новаторов. 
Обращайтесь к самолюбию. 
Нет людей, утверждают психологи, согласных всю свою жизнь ходить в неудачниках, нормаль-

ному человеку свойственно стремление улучшить свое положение. 
Осторожно поддерживайте соперничество. 
Соперничество между обучающимися необходимо поощрять и использовать как стимул для по-

буждения их к более активному труду. 
Из опыта работы можно сделать вывод, что необходимо обращаться к стимулированию учения. 
Вашему вниманию представляется методика работы по изучению словарных слов. 
Многим учителям известна проблема, когда обучающиеся с трудом запоминают написания сло-

варных слов, что в свою очередь влияет на успеваемость по русскому языку в целом. Существует 
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множество видов работ по заучиванию словарных слов. Сейчас мы их описывать не будем, т.к. они 
часто встречаются в периодических изданиях. Подобные виды работ оказываются эффективными не 
для всех обучающихся. Это связано с особенностями восприятия, внимания, памяти и пр. психофизи-
ческих особенностей обучающихся. 

В связи с вышеописанным встала проблема поиска более эффективного способа работы по усвое-
нию словарных слов. 

Игра «Сапер» вспомнилась со студенческих лет, когда профессор, декан ПМНО КузГПА Н.Я. Кан-
торович учил нас писать слова типа «исподтишка», «чересчур», «вполголоса» и пр., которые с трудом 
запоминаются взрослым людям. Победитель получал конфетку. Это было забавно, здорово и эффек-
тивно. 

Познакомимся с правилами игры (предварительно определить с обучающимися значение понятия 
сапер): после изучения словарных слов к доске выходят 3–5 человек и пишут слова под диктовку. 
Участники не имеют права исправлять, допускать ошибки, подглядывать. Тот, кто допускает ошибку 
или исправление, садится и запоминает, сколько слов написал правильно. (Он обязательно выучит 
написание того слова, которое его «подвело»). Вместо него выходит следующий ученик и продолжает 
соревноваться с др. учениками. Побеждает тот, кто напишет правильно больше всех слов. Имена по-
бедителей вывешиваются на доску почета, что увеличивает шансы детей заинтересовать других своей 
персоной. 

Обращение к самолюбию ребенка дает хорошие результаты. К тому же не нужно сравнивать ре-
зультаты работы обучающихся между собой, а обращать внимание на результаты каждого, сравнивая 
их с предыдущими. 

На наш взгляд игра полностью соответствует выше описанным стимулам учения. Играть детям 
нравится. Надо стараться сделать переход от игры к учению плавным. Для того, что играть и победить, 
нужно выучить слова. Что интересно, на уроках литературного чтения, проводя пятиминутки чтения 
(по методике В.И.Зайцева), обучающиеся имеют возможность читать любые тексты, многие предпо-
читают читать словарные слова, т.е. у ребенка сформировался мотив. 
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Без ощущения успеха у ребенка пропадает интерес к школе и учебным занятиям, но достижение 
успеха в учебной деятельности затруднено рядом обстоятельств, среди которых можно назвать недо-
статок знаний и умений, психологические и физиологические особенности развития, слабую саморе-
гуляцию и другие. Поэтому создание для школьника ситуации успеха педагогически оправдано. В 
данном случае под ситуацией успеха следует понимать субъективное переживание удовлетворения 
от процесса и результата самостоятельно выполненной деятельности. 

Создание ситуации успеха – это деятельность учителя, которая строится на основе системы мето-
дов. Охарактеризуем методы, оперируя которыми педагог сможет создать условия для переживания 
учащимися ситуации успеха. 

Дифференцированное обучение 
Необходимость дифференцированного подхода к обучающимся вытекает из того, что учащиеся 

различаются своими задатками, уровнем подготовки, восприятием окружающего, чертами характера. 
Задача учителя состоит в том, чтобы дать возможность учащимся проявить свою индивидуальность, 
творчество, избавить от чувства страха и вселить уверенность в свои силы. Дифференцированное обу-
чение позволяет каждому ученику работать в своем темпе, дает возможность справиться с заданием, 
способствует повышению интереса к учебной деятельности, формирует положительные мотивы уче-
ния. 

Дифференциация (от латинского differentia – различие) означает расчленение, разделение, рассло-
ение целого на части, формы, ступени. В основе дифференцированного обучения лежит создание раз-
ноуровневых групп учащихся с определенной целью. Для каждой группы педагогом подбирается то 
содержание обучения, которое соответствует уровню обученности и потребностям детей. Создание 
подобных групп может быть на этапе изучения нового материала, закрепления и применения усвоен-
ных знаний, разноуровневым может быть контроль и проверка знаний. 
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При изучении нового материала можно создавать в классе группы, условно разделив их на «силь-
ных», «средних» и «слабых» учащихся. Учитель объясняет новый материал для всего класса, затем 
предоставляет возможность группе сильных учеников проявить свои творческие способности в ходе 
выполнения самостоятельного задания на применение изученного материала. 

Характер творческих заданий может быть различным: 
 на установление межпредметных связей; 
 ориентирующие учеников на поиски разнообразных вариантов решения; 
 на сравнение и сопоставление; 
 исследовательского характера; 
 на расширение кругозора. 
Вторая и третья группа продолжают работать под руководством учителя, после чего средние уче-

ники также получают задание с элементами творчества. Учитель имеет возможность поработать с 
группой слабых учеников и осуществляет усиленное закрепление материала на основе возврата к изу-
ченному, используя большое количество примеров и упражнений. Также детям предлагаются образцы 
выполнения заданий, опорные схемы и алгоритмы действий. Каждый ученик в такой ситуации имеет 
возможность работать в меру своих способностей, не теряет интереса к предмету, переживает успех 
от осуществляемой деятельности. 

Еще одной разновидностью дифференциации обучения является предоставление обучающимся 
права выбора содержания, методов и форм обучения. Для выбора можно предлагать упражнения од-
ного и того же содержания, но разной формы, разного объема, разной сложности, то есть задания, 
требующие разных видов умственной деятельности. Учитель всем детям объявляет о разной степени 
сложности упражнений и предлагает каждому ученику самому выбрать то упражнение, которое ему 
нравится, то, с которым он справится наилучшим образом. Безусловно, к такому выбору ученика надо 
специально готовить. Во-первых, у него уже должны быть сформированы некоторые умения работать 
самостоятельно, при этом дается установка учителя: сначала работаем вместе, чтобы потом ты мог 
работать сам (только то, что ты сделаешь самостоятельно, будет иметь значение). Во-вторых, нужна 
постоянная воспитательная работа, в результате которой ученик утверждается в мысли, что только 
тот может добиться успехов в учении, в жизни, кто работает энергично, активно, на пределе своих 
возможностей. 

При выборе содержания обучения ученику предлагаются различные как по форме, так и по слож-
ности упражнения для работы на уроке и дома. Можно выбрать метод изучения материала: я разбе-
русь сам, мне поможет товарищ или необходимо обратиться за помощью к учителю. Также важно 
предлагать и различные по форме работы методы обучения: индивидуально, в паре, в группе. 

Коллективные формы обучения 
Созданию ситуации успеха также способствует использование педагогом в образовательном про-

цессе коллективных форм обучения. В данном случае действует принцип «Одна голова хорошо, а две 
лучше» или «Что одному не под силу, то легко коллективу». Часть обучающихся, к сожалению, не-
редко чувствуют неуверенность в собственных силах, работая самостоятельно. Выполняя работу в 
паре постоянного или сменного состава, в группе, дети получают возможность справиться с заданием 
успешно. Кроме того, введение в урок коллективных форм обучения позволяет педагогу оживить за-
нятие, учитель предоставляет возможность реализации коммуникативных потребностей учеников. 
При организации учебного занятия целесообразно использовать следующие формы коллективной 
учебной работы обучающихся: работа в парах постоянного и сменного состава, работа в микрогруп-
пах (тройках, четверках), работа в группах (по 5–7 человек), коллективная работа (класс делится на 
2–3 группы или выполняется общая для всего класса работа). 

Особый интерес вызывает работа в парах сменного состава, когда дети одного варианта передви-
гаются по ряду: ученики с первой парты – на последнюю, остальные двигаются всегда на место впе-
ред, а второго варианта – остаются на своем месте. 

Сочетание репродуктивных, проблемно-поисковых и творческих методов обучения. 
Наиболее эффективным для создания на уроке ситуации успеха является сочетания педагогом ре-

продуктивных, проблемно-поисковых и творческих методов обучения. Проблемные ситуации могут 
создаваться на всех этапах процесса обучения. Учитель создает проблемную ситуацию, направляет 
учащихся на её решение, организует поиск решения на основе знаний, выдвигаются гипотезы, уста-
навливаются причинно-следственные связь. Разрешение проблемной ситуации на занятии повышает 
прочность и действенность усвоенных знаний, позволяет ученикам почувствовать свою причастность 
к происходящему на уроке. 

Метод проектов 
Метод проектов – педагогическая технология, ориентированная не на интеграцию фактических 

знаний, а на их применение и приобретение новых, это самостоятельная творческая работа обучаю-
щихся под руководством учителя. Проекты могут выполняться детьми как индивидуально, так и груп-
пами. 

Значение метода проектов в технологии создания ситуации успеха на уроке состоит в следующем. 
Развивается активная позиция ученика в учебной деятельности, его самостоятельность, инициатив-
ность. Совершенствуется умение работать в коллективе, проявляются коммуникативные способно-
сти. В следствие этого, повышается уверенность обучающихся в себе, в мотивации своей деятельно-
сти, а это даёт возможность учителю построить учебный процесс с опорой на интересы детей. 
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Для раскрытия творческого потенциала личности можно использовать приём «Эврика». Суть его 
в том, что учитель создает такую ситуацию, в ходе которой ученик сам приходит к интересному вы-
воду, который раскрывает доселе неизвестные ему собственные личностные качества. Например, 
можно предложить ученикам создать образ главного героя произведения любыми методами: с помо-
щью рисунка, музыки, сняв фильм, сложив песню или стихотворение. Подобные творческие задания 
раскрывают потенциал детей, а учитель в результате получает целый «букет» талантливо выполнен-
ных работ. 

Проблема выбора метода поднималась всегда, но особенно актуальна стала в настоящее время. 
Появились коммерческие учебные заведения, поступления в которые не вызывает затруднений при 
наличии денежных средств. 

Разнообразные формы деятельности человека неизменно подчеркивают необходимость присут-
ствия в ней компонента мотивации. Любая деятельность протекает более эффективно и дает каче-
ственные результаты, если при этом у личности имеется чувство ответственности. 

Большинство из исследователей проблемы методов стимулирования учебной деятельности прихо-
дит к выводу, что поскольку понятие метод многоаспектное, многостороннее, то метод обучения в 
каждом случае должен конструироваться учителем. В учебной деятельности всегда сочетается не-
сколько методов, которые практически всегда взаимосвязаны. 
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Переход на компетентностное профессиональное педагогическое образование, которое направ-
лено на формирование в первую очередь личностных результатов обучающихся, стал следствием со-
циальной стратегии государства, которая направлена на более эффективное использование и совер-
шенствования человеческого потенциала. В процессе внедрения Федерального государственного об-
разовательного стандарта высшего профессионального педагогического образования (ФГОС ВО) об-
разовательные учреждения делают акцент на формирование общих и профессиональных компетен-
ций будущих учителей и воспитателей, практически не затрагивая проблему социальной компетент-
ности, одним из ключевых аспектов, которой является коммуникативная толерантность. 

Исходя из этого, одним из направлений социально-педагогической политики должна быть органи-
зация работы образовательных учреждений по формированию у студентов коммуникативной толе-
рантности с целью повышения их конкурентоспособности на рынке труда, эффективности выполне-
ния ими основных социальных функций в обществе. В частности, речь должна идти о том, чтобы в 
условиях подготовки будущих специалистов, а значит при отборе и формировании учебного матери-
ала для вузов, прогнозировать и учитывать те особенности жизнедеятельности, с которыми выпуск-
ники встретятся в первые годы самостоятельной профессиональной и социальной жизни [1, с. 9–11]. 

Квалификация учитель начальных классов, воспитатель в детском саду и логопед предполагает 
активную жизненную позицию специалиста, направленную на формирование ситуации развития лич-
ности ученика как субъекта, поддержание его жизнедеятельности, индивидуальной и социальной 
субъектности, мобилизацию самозащитных усилий среды обитания, об этом писали Л.Г. Гуслякова, 
С.И. Григорьев, В.И. Жуков. 

Имеющиеся в литературе данные показывают, что с уровнем профессиональной подготовки буду-
щих педагогов связано развитие коммуникативной сферы: проявление толерантности по отношению 
к собеседнику, уважение мнения другого, умение оценить ситуацию глазами собеседника, проявление 
доброжелательности, правильное поведение в спорных ситуациях. 

Анализ исследуемой проблемы в отечественной и зарубежной литературе показал, что коммуни-
кативная толерантность стала востребованным профессионально-важным качеством личности педа-
гога. Психологический аспект толерантности, позволяющий реализовать педагогические стратегии 
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формирования и развития толерантности, находится в центре внимания таких ученых, как А.Г. Асмо-
лов, Г.М. Андреева, Н.А. Асташова, В.В. Бойко, С.К. Бондырева, Г.У. Солдатова. 

Формирование коммуникативной толерантности как качества личности обучающихся должно вы-
зывать интерес у многих исследователей-практиков, т.к. сегодня все большее значение приобретает 
толерантностью в общении как одна из основ построения общественных и межличностных отноше-
ний. Тем не менее, несмотря на изученность различных аспектов проблемы развития коммуникатив-
ной сферы личности будущего педагога, малоизученными остаются в педагогике вопросы формиро-
вания коммуникативной толерантности как профессионально важного качества личности будущего 
педагога, являющегося залогом успешной профессиональной деятельности. 

Проведенный анализ существующего научного знания позволил определить теоретическую про-
блематику исследования в виде следующих противоречий: 

‒ между требованиями общества к специалисту в плане готовности к выполнению основных со-
циальных функций и отсутствием у него необходимого социального опыта для эффективного приспо-
собления к динамично изменяющимся условиям среды; 

‒ между осознанием необходимости гармоничного и бесконфликтного существования в конкрет-
ной среде (природной, социальной, культурной) и неразвитой способностью на практике его осу-
ществлять; 

‒ между предметами общественно-гуманитарного цикла современного образовательного про-
цесса, которые слабо ориентированы на формирование коммуникативной толерантности, и выработ-
кой необходимого опыта социальной и профессиональной деятельности. 

Данные противоречия позволили нам сформулировать проблему исследования, которая заключа-
ется в поиске и обосновании направлений и педагогических условий формирования коммуникативной 
толерантности студентов педагогического ВУЗа, как одного из аспектов социальных компетенций. 

Объектом исследования является процесс и результат формирования социальной компетенции 
студентов педагогического вуза. 

Предметом исследования являются педагогические условия формирования коммуникативной то-
лерантности студентов педагогического вуза. 

Цель исследования – эмпирическое исследование уровня сформированности коммуникативной 
толерантности, как одного из аспектов социальной компетенции будущих педагогов. 

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования определены его задачи: 
1) провести теоретический анализ подходов к определению понятий: «социальная компетент-

ность»; «социальные компетенции»; «коммуникативные компетенции»; «коммуникативная толерант-
ность»; 

2) определить уровень коммуникативной толерантности будущих педагогов. 
В основу исследования положена гипотеза – формирование коммуникативной толерантности у бу-

дущих педагогов будет эффективным, если определить и экспериментально проверить педагогиче-
ские условия формирования коммуникативной толерантности у будущих педагогов. 

Экспериментальная база исследования: ФГБОУ ВПО филиал КубГУ в городе Славянске-на-Ку-
бани. В исследовании принимали участие студенты 3 курса факультета педагогики и психологии, обу-
чающиеся по направлениям подготовки «Начальное дошкольное образование» и «Специальное де-
фектологическое образование». 

Анализируя научно-методическую литературу, мы пришли к выводу: 
Социальная компетентность – это интегрированная категория, включающая в себя совокупность 

социальных знаний, умений, навыков, способов деятельности, а также социально-значимых качеств 
и характеристик личности, необходимых для организации качественной продуктивной профессио-
нально-общественной и личностной жизнедеятельности. Особенностью социальной компетентности 
является как «включенность» во все сферы общественного взаимодействия, так и «имманентность», 
присущая внутренней организации личности [7, с. 246]. 

Социальная компетенция – это способность эффективно взаимодействовать с другими людьми в 
процессе речевого общения или осуществления какой-либо иной деятельности на основе имеющихся 
знаний, навыков, умений, сформированных коммуникативных способностей и качеств личности, а 
также обусловлено наличием собственной самооценкой и умением ориентироваться в социальной си-
туации и управлять ею. 

Социальная компетентность является одним из значительных факторов, способных обеспечить 
устойчивую жизнедеятельность будущих специалистов во всех сферах деятельности. Очевиден и тот 
факт, что она является необходимым условием успешной деятельности студента, включающим осво-
ение социальных знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения социальных функций, 
устраняющим ощущение внутреннего дискомфорта и блокирующим возможность конфликта с соци-
альной средой. 

Социальная компетентность имеет свою структуру и включает: 
1) политическую и социально-экономическую; 
2) поликультурную; 
3) коммуникативную; 
4) информационно-инструментальную; 
5) индивидуально-личностную. 
Личностные характеристики (ценностные ориентации, когнитивные способности, эмоционально-воле-

вые особенности) способствуют успешности овладения личностью социальными компетенциями. 
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Коммуникативная компетентность – это способность индивида эффективно взаимодействовать с 
окружающими людьми [7, с. 480]. В ее состав входят: 

1) умение ориентироваться в социальных ситуациях; 
2) умение правильно определять личностные особенности и эмоциональные состояния других лю-

дей; 
3) умение выбирать и реализовывать адекватные способы взаимодействия. 
Коммуникативная компетентность заключается в достижении коммуникативного, интерактивного 

и перцептивного уровней адекватности партнеров. Она складывается из способностей: давать соци-
ально-психологический прогноз коммуникативной ситуации, социально-психологически программи-
ровать процесс общения и осуществлять социально-психологическое управление коммуникативной 
ситуацией. 

Одним из важных феноменологических проявлений коммуникативной компетентности личности, 
на наш взгляд, является коммуникативная толерантность. Толерантность характеризует отношение 
личности к другим людям и отражает степень терпимости к неприятным или неприемлемым психи-
ческим состояниям, качествам и поступкам партнеров по взаимодействию [4, с. 8–10]. 

Для диагностики уровня развития толерантных установок личности, проявляющиеся в процессе 
общения, был использован опросник коммуникативной толерантности (В.В. Бойко). 

Опросник состоит из 45 индикаторов, которые варьируются на четырех уровнях: 
0 баллов – неверно; 
1 балл – скорее неверное, чем верное; 
2 балла – скорее верно, чем неверно; 
3 балла – верно. 
Индикаторы опросника разделены на 9 шкал, которые позволяют проверить: 
1 – умение понимать и принимать индивидуальность других людей; 
2 – возможность оценивать людей, исходя из собственного «Я»; 
3 – категоричность оценки окружающих; 
4 – умение скрывать или сглаживать неприятные впечатления при столкновении с некоммуника-

бельными качествами людей; 
5 – склонность переделывать и перевоспитывать партнера; 
6 – степень склонности подгонять партнера под себя; 
7 – тенденцию к обидчивости; 
8 – степень терпимости во взаимодействии с людьми; 
9 – степень уступчивости партнеру. 
По результатам диагностики коммуникативной толерантности, было выделено четыре уровня то-

лерантности: высокий, средний, низкий уровень толерантности и полное неприятие окружающих. 
В контрольной группе высокий уровень толерантности только у 25, 3% респондентов. В экспери-

ментальной группе высокий уровень оказался у 29,2%. Это говорит о том, что эти студенты доста-
точно уравновешены, предсказуемы в своих отношениях к партнерам и совместимы с очень разными 
людьми. Они обладают высокой само регуляцией, проявляют ответственность и добросовестность 
в работе, считают, что самодисциплина и самоконтроль – это важные понятия в любой работе. 
Такой человек редко сомневается в своих профессиональных возможностях и с готовностью берется 
за выполнение сложных и важных заданий. В отношениях с коллегами не склоны к конфликтам. Ха-
рактеризуются общительностью, напористостью, активностью, энергичностью. Такие люди чув-
ствуют свою собственную ответственность за происходящие с ними события и за то, как складывается 
их жизнь в целом. Средний уровень толерантности в контрольной группе оказался у 61,2% испытуе-
мых. А в экспериментальной группе 58,3%. Респондентов со средним уровнем характеризует умерен-
ная степень выраженности умения контролировать своё импульсивное поведение и проявлять ответ-
ственность и добросовестность в работе. Они осознают ответственность за происходящее с ними жиз-
ненные события. В то же время у них не сформирована потребность в осознанном планировании сво-
его поведения, но тенденция к избеганию трудных жизненных ситуаций у них не выражена. Они не 
склонны принимать быстрых и спонтанных решений. В критических ситуациях могут проявить неко-
торую растерянность. Низкий уровень толерантности в контрольной группе у 13,5%, а в эксперимен-
тальной группе у 12,5% – это люди у которых высокие показатели нейротизма, и низкие показатели 
само регуляции. Респонденты с такими результатами характеризуются тенденцией воспринимать 
свою профессиональную деятельность как источник постоянного стресса. Они испытывают трудно-
сти при принятии решений, а также с большим трудом справляются с любыми непредвиденными си-
туациями. В критических ситуациях они часто теряются, не умеют контролировать свое импульсив-
ное поведение. Весьма частым явлением для них является эмоциональное истощение, которое прояв-
ляется в ощущениях эмоционального перенапряжения и в чувстве исчерпанности своих эмоциональ-
ных ресурсов. Полное неприятие окружающих не было выявлено ни у контрольной, ни у эксперимен-
тальной группы. 

Общие показатели результатов исследования уровня сформированности коммуникативной толе-
рантности у контрольной и экспериментальной групп получаются несколько различными, отражены 
в таблице 1 и на рисунке 1. 
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Таблица 1 
Сравнительные результаты выявления уровня сформированности  

коммуникативной толерантности у контрольной и экспериментальной групп 
 

Уровни 
Процентное соотношение

Контрольная группа Экспериментальная группа 
Высокий 25,3% 29,2% 
Средний 61,2% 58,3% 
Низкий 13,5% 12,5% 
Полное неприятие 0% 0% 

 

 
Рис. 1. Сравнительные результаты выявления уровня сформированности коммуникативной  

толерантности у контрольной и экспериментальной групп 
 

Также, в процессе исследования были выявлены следующие проблемные ситуации, в которых сту-
денты показали низкую толерантность: тяготение разговорами случайного попутчика, который усту-
пает по уровню знаний и культуры; проявление нетерпения, когда возражают; уходить от разговора, 
когда кто-нибудь начинает жаловаться на свою семейную жизнь. 

Таким образом, полученные данные показали, что в целом уровень развития толерантности сту-
дентов является удовлетворительным. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что прояв-
ления коммуникативной толерантности обусловлены тем, что индивид либо не воспринимает разли-
чий между собой и другими, либо не испытывает негативных переживаний из-за этого. Таким обра-
зом, толерантность основывается на совместимости партнеров и их индивидуальных особенностей, 
таких как ценностные ориентации, привычки, потребности, этические нормы, эмоциональный фон. 
Она играет огромную роль для установления взаимопонимания друг друга. 
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чение теорем, математическое творчество. 

Исследуя методические и дидактические аспекты изучения математики в лицеях и гимназиях, мы 
пришли к выводу, что овладеть основами углубленного курса математики – это значит, прежде всего, 
овладеть системой понятий, поскольку им отводится значительное место в системе математических 
знаний. Более того, математические понятия являются опорой при изучении смежных дисциплин, а 
также играют важную роль в последующей практической деятельности учащихся. 

Наш опыт работы в классах с углубленным теоретическим и практическим изучением математики 
свидетельствует о том, что наиболее удачной формой организации учебного процесса является лек-
ционно-практическая система, в которой выделяются лекции, практикумы решения задач, семинары. 
При этом больше внимания, чем в обычных классах, мы уделяем различным видам самостоятельной 
работы учащихся. 

В процессе изучения материала надлежащее внимание уделяем обобщению, изучению различных 
методов доказательства и решению задач, уяснению идеи аксиоматического построения математики. 
Важной составной частью содержания углубленного курса математики являются свойства понятий и 
отношений между ними, которые выражаются в виде утверждений (теорем). Очевидна необходимость 
целенаправленно и систематически обучать учащихся доказательству теорем. В процессе нашего ис-
следования мы пришли к выводу, что проблема обучения доказательным рассуждениям включает в 
себя задачи: мотивация к доказательству; формирование умения подмечать математические законо-
мерности; обучение готовым доказательствам и формирование умения их воспроизводить; формиро-
вание приёмов поиска доказательства; ознакомление учащихся с различными логическими структу-
рами; формирование общих методов доказательства утверждений. 

Ученик сможет проявлять математическое творчество в том случае, когда он владеет глубокими 
знаниями, проявляет интерес к математике, стремится находить математические закономерности, ви-
дит неточности в своих рассуждениях и может наметить пути их устранения. 

С точки зрения теории мышления, логическое мышление является одним из компонентов аб-
страктного мышления. Поэтому в обучении математике задача развития абстрактного мышления 
включает в себя задачу развития логического мышления. Абстрактное мышление связано с такой 
мыслительной операцией как абстрагирование. Например, рассматривая совершенно различные по 
содержанию задачи о нахождении скорости в данный момент времени равноускоренного движения и 
определении положения касательной к данной кривой в данной её точке, мы выделяем существенную 
математическую суть этих задач и тем самым приходим к понятию производной и алгоритму её 
нахождения. Без операций абстрагирования и обобщения понятие производной было бы «привязано» 
к одной из предметных задач. 

Задача учителя – сделать процесс абстрагирования целеустремлённым и превратить его в дей-
ственный метод овладения математическими знаниями. Для этого необходимо постепенно подводить 
учащихся к пониманию того, что все математические понятия, аксиомы, теоремы – это абстракции. 
Например, каждое натуральное число – абстракция определенного класса конечных равномощных 
множеств; определенный класс функций – это отражение соответствующей реальной закономерно-
сти, а функция f (x) – это абстракция всех возможных функций и т. д. Доказательные рассуждения 
дают возможность учащимся усвоить эвристические методы мыслительной деятельности, формируют 
положительные качества личности, такие как обоснованность суждений, скромность и четкость мыс-
лей, творческое отношение к делу. 

В реальной школьной практике основным недостатком в изучении теорем и их доказательств яв-
ляется формализм в значениях и умениях. Большинство учащихся добросовестно выучивают доказа-
тельство теоремы по учебнику, но не могут провести доказательство этой же теоремы, если заменить 
положение рисунка, или буквенные обозначения и самое главное, часто не умеют применить данную 
теорему в конкретной ситуации. Мы считаем, что основной причиной формализма в изучении теорем 
и их доказательств является то, что в учебниках доказательство теорем излагается обычно синтетиче-
ским методом, и учащимся остается лишь выучить готовое доказательство. На уроках же часто не 
организуется аналитико-синтетическая деятельность учащихся, способствующая поиску доказа-
тельств, учащиеся не вооружены правилами-ориентирами методов доказательств, приемами мысли-
тельной деятельности, которая применяется в процессе поиска доказательств. 

Анализируя опыт учителей, а также свой опыт преподавания математики, мы пришли к выводу: 
для лучшего усвоения теорем, решения задач на доказательство необходимо, чтобы при изучении ма-
тематики учащиеся уяснили, что познание закономерностей немыслимо без доказательства истинно-
сти сформированных утверждений. 
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культура. 

В современных условиях реформирования правоохранительных органов, модернизации образова-
ния и повышения требований к подготовке специалистов для органов внутренних дел основными 
направлениями повышения качества подготовки курсантов ведомственных образовательных учре-
ждений являются интеграция образования и культуры, профилизация обучения и усиление его прак-
тической направленности. 

Для вузов МВД России это означает необходимость разработки и внедрения интегративных тех-
нологий и систем обучения, ориентированных на конкретные полицейские профессии, и обеспечива-
ющих формирование у обучающихся целостных систем знаний, умений, навыков и профессионально 
значимых личностных качеств, определенных спецификой должностных обязанностей. 

В структуре профессионального образования будущих участковых уполномоченных особое зна-
чение имеет физическая подготовка. Поэтому наряду с общей и физической культурой, у курсантов 
должна быть сформирована физическая и психологическая готовность к успешному выполнению опе-
ративно-служебных и служебно-боевых задач по профилю будущей специальности; высокий уровень 
развития физических качеств; навыки применения физической силы и боевых приемов борьбы; спо-
собность обеспечивать с помощью физических упражнений высокую работоспособность. 

Эффективность профессионального образования курсантов вузов МВД возможно повысить за счет 
усиления практической направленности физического воспитания путем его профилирования в соот-
ветствии с их будущей служебной специальностью, интеграции с тактико-специальной и огневой под-
готовкой, а также ориентации на уровень профессиональной успешности выпускника и на формиро-
вание профессионально-профилированной физической культуры. 

Основным фактором, определяющим эффективность профессионального образования курсантов 
вузов МВД России, является ориентация процесса их физического воспитания на формирование про-
фессионально профилированной физической культуры, которая представляет собой целостное обра-
зование личности, включающее соответствующие требованиям общества и служебно-профессиональ-
ной деятельности сотрудника органов внутренних дел: уровень физической подготовленности; си-
стему знаний и умений достижения этого уровня; мотивационно-ценностные ориентации, интегриро-
ванные в самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности, здоровье-формирующем образе 
жизни и духовности. 

Кроме того, необходима взаимосвязь преподавателей с другими дисциплинами. Использование 
межпредметных связей может значительно содействовать созданию необходимой психологической 
поддержки, благоприятной для формирования у обучающихся положительного отношения к здоро-
вому образу жизни и физической культуре. Формирование положительного отношения к физкультур-
ной деятельности должно строиться на основе убеждений, прочность которых определяется каче-
ством знаний, их адекватностью и эмоциональностью. В связи с этим в учебной деятельности очень 
важно формировать теоретико-понятийный уровень для совершенствования процесса приобщения к 
занятиям физической культуры. Мотивационная сфера состоит из ряда побуждений и стимулов: иде-
алов и ценностных ориентаций, потребностей, мотивов, целей, интересов и др. Необходимо форми-
ровать мотивационно-ценностное отношение к физической культуре на базе аргументированного 
убеждения. Мотив является основным стимулом, побуждающим человека к деятельности. Мотив 
формируется на основе потребностей. Чтобы сформировать мотивационно-ценностное отношение 
курсантов к физической культуре, необходимо привлечь их внимание к этой деятельности и убедить 
в ее важности для них лично. Физическая культура превращается в активный фактор, если она приоб-
ретает для них личную ценность и проходит через эгосферу каждого как значимая и практико-ориен-
тированная деятельность. Для того, чтобы сформировать ценностное отношение курсантов вузов 
МВД России к физической культуре на долгий срок, необходим высокий уровень педагогического 
мастерства, профессиональная культура и широкая эрудиция преподавателя, которые обеспечивают 
высокую эффективность педагогических воздействий и расширяют эмоциональный опыт обучаю-
щихся, развивают физические и психические качества, формируют у них эмоциональную отзывчи-
вость, ценностные ориентации физического воспитания. 
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Таким образом, педагогическими условиями формирования положительного отношения к здоро-
вью являются: создание ценностно-ориентационного пространства здорового образа жизни; направ-
ленность физического воспитания на формирование потребности в здоровье и мотивов здорового об-
раза жизни; расширение содержания физического воспитания за счет валеологических, психологиче-
ских, педагогических знаний, умений и навыков, а также общих закономерностей развития отношения 
к здоровью при организации психолого-педагогического процесса; организация личностно ориенти-
рованного физического воспитания с учетом характеристик личностного отношения к здоровью; сти-
мулирование оздоровительной активности; единство и взаимосвязь развития всех компонентов цен-
ностного отношения к здоровью. 

Кроме того, педагогическими условиями эффективного формирования ценностного отношения к 
физической культуре у курсантов вузов МВД России являются: 1) включение в систематическую физ-
культурную деятельность, имеющую социально и личностно значимые цели; 2) организация малых 
групп, субъект-субъектного взаимодействия участников, оценки и осмысления результатов деятель-
ности; 3) обеспечение достижения положительного результата; 4) аналитическая, методологическая, 
практическая и интегративная готовность преподавателя, его нацеленность на формирование физиче-
ской культуры у курсантов; 6) интеграция физической, огневой и тактико-специальной подготовки. 
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В настоящее время в педагогическом сообществе обсуждаются различные способы решения не 
только проблемы повышения качества образования, но и, прежде всего, проблемы максимальной ре-
ализации в образовательном процессе личностного и индивидуального подходов. Одним из способов 
видится получение образования в форме семейного / домашнего образования. 

Cемейное образование следует отличать от такого смежного института образовательного законо-
дательства, как обучение на дому. Возможность обучения на дому предусмотрена Федеральным за-
коном «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (ст. 18) и ФЗ «Об образовании в 
РФ» (ст. 41, 66). Это право предоставляется детям-инвалидам и детям, нуждающимся в длительном 
лечении, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, с согласия 
или по инициативе родителей при наличии медицинского заключения. Обучение на дому обеспечи-
вается органами управления образованием и образовательными организациями. Порядок обучения 
детей-инвалидов на дому и размеры компенсаций затрат на эти цели уполномочены определить субъ-
екты РФ [5]. 

В последние годы сторонников движения семейного образования – или домашнего образования, 
как называют его на западе, – ширится и разрастается. Сторонников семейного образования объеди-
няет главное – они на опыте знают, что это успешная и современная форма обучения приносит пре-
красные плоды. 

На сегодняшний день, семейное образование – самая быстро развивающаяся и растущая форма 
образования в мире. В России тоже растёт число семей, выбирающих ее. Согласно данным современ-
ной науки участие родителей в обучении детей даже более значимо, чем качество обучения в школе. 
Доктор Гордон Ньюфелд, специалист по детскому развитию с мировым именем, объясняет этот фе-
номен тем, что природа «запрограммировала» ребёнка на то, чтобы он учился именно у тех, к кому 
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сильно лично привязан и кому доверяет. А такое доверие, естественно, возникает прежде всего в кругу 
семьи [3]. 

Видится проблема в том, что семейное образование дошкольников не так хорошо раскрыто, по 
сравнению с семейным образованием школьников. Нет конкретной программы реализации семейного 
образования дошкольников. 

Предполагаются следующие положительные стороны семейного образования: 
1) семейное образование обеспечивает ребенку индивидуальный темп обучения; 
2) дома преподаватель может более точно оценить способности ребенка; 
3) семейное образование помогает ребенку быстрее понять, какое направление в будущем ему вы-

брать, кем он хочет стать. 
Выделены главные отрицательные стороны семейного образования: 
1) ребенок учится и развивается вне коллектива, где как раз и проявляются все человеческие каче-

ства. В будущем такие дети гораздо хуже адаптируются к внешним условиям и законам коллектива; 
2) у ребенка может выработаться привычка «быть избранным»; 
3) изолированность может привести к чрезмерной агрессии или наивности [1]. 
Теоретический анализ источников литературы позволил определить, что обращение к семейному 

образованию как форме получения образования связано с несколькими причинами: желание родите-
лей своевременно раскрыть и развивать индивидуальные особенности личности ребенка, его инте-
ресы, склонности и способности; стремление родителей обеспечить детям разностороннее развитие; 
желание более качественно подготовить их к обучению в начальной школе (если идет речь о семейном 
образовании для детей дошкольного возраста); помочь детям в успешном овладении школьной про-
граммой обучения; подготовить к успешному поступлению в организации профессионального обра-
зования; стремление оградить ребенка от нежелательного, по мнению родителей, влияния школы, дет-
ского сада, других детей и взрослых; помочь получить необходимый уровень образования тому ре-
бенку, у которого возникают различного рода проблемы в получении образования в образовательных 
организациях; желание родителей утвердить себя в статусе богатой, состоятельной семьи (С.С. Мар-
тынова) [2]; желание и возможность родителей посвящать все свое время воспитанию детей и обще-
нию с ними; личные убеждения родителей (вероисповедание) и т.д. [1]. 

Соответственно, мы смогли выделить направления сопровождения семейного образования до-
школьников: 

 психологическое направление, предполагающее оказание помощи родителям в осознании своих 
прав и обязанностей при выборе такой формы образования для собственного ребенка, как семейное 
образование; помощь в решении психоэмоциональных проблем, проблем взаимодействия с собствен-
ным ребенком в этот период; 

 педагогическое направление, предполагающее оказание помощи в составлении и реализации ин-
дивидуального образовательного маршрута для ребенка; поддержка в контроле за качеством образо-
вания, полученным вне образовательных организаций; 

 организационное направление, предполагающее оказание помощи в оформлении и документаль-
ном сопровождении семейного образования [1]. 

В решении обозначенных проблем, с которыми сталкиваются практики семейного образования, 
могли бы помочь специалисты, реализующие психолого-педагогическое сопровождение семейного 
образования ребенка разного возраста. Подобная деятельность нуждается в алгоритме действий, по-
этому мы и разработали анкеты для субъектов образовательного процесса: родителей, воспитателей 
и администрации. Мы предполагаем, что данные полученные при помощи анкетирования лягут в ос-
нову разработки программы психолого-педагогического сопровождения семейного образования до-
школьников. 
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В условиях перехода вузов на систему многоуровневой подготовки одной из важнейших задач 
становится определение путей активизации обучения. ФГОС ВПО предъявляют повышенные требо-
вания к специальному техническому образованию, так как выпускники вузов должны быть конку-
рентно способными на рынке труда. 

В основе подготовки инженерных кадров различных профилей не последнее место имеют графи-
ческие дисциплины. Они развивают пространственное воображение, навыки логического мышления, 
способствуют раскрытию творческого потенциала студентов. Владение «языком» техники – умением 
создавать и читать чертежи – необходимо при изучении общетехнических дисциплин в вузе и в прак-
тической деятельности инженера. 

Однако, в последнее время, вызывает тревогу тенденция к снижению аудиторных часов на изуче-
ние графических дисциплин, поскольку это сокращает время непосредственного общения студента с 
преподавателем. 

Рядом авторов [1–3] выделяются следующие моменты. 
У первокурсников нет достаточного уровня развития пространственного мышления, поэтому про-

цесс развития пространственных представлений студентов происходит с большим трудом. 
Кроме того, знания и навыки выпускников средних школ по черчению зачастую поверхностны в 

результате недостатков обучения, а именно: сокращения учебных часов, перехода многих средних 
школ на обучение по типу факультативных занятий, невысокого научного и профессионального по-
тенциала учителей, несовершенного методического и технического обеспечения классов. Некоторые 
школы вообще отказались от преподавания черчения, так как полагают, что данная дисциплина не 
имеет перспективы на существование в современных школах. 

В связи с выше перечисленным возникает необходимость более эффективно использовать время 
лекционных, практических занятий и индивидуальной работы со студентами. Необходимо организо-
вать обучение так, чтобы, студенты не были пассивными слушателями, а сами принимали бы активное 
участие в учебном процессе. 

Одним из вариантов активизации является обучение, основанное на применении компьютерных 
презентаций. 

В Ухтинском государственном университете практикуется чтение лекций и проведение практиче-
ских занятий по начертательной геометрии и инженерной графике с применением компьютерных пре-
зентаций. Это позволило не только облегчить труд преподавателя, но и увеличить объем и качество 
самостоятельной работы студентов, высвободить время на индивидуальную работу преподавателя со 
слабоуспевающими студентами, а главное, повысить мотивацию студентов к изучению графических 
дисциплин. 

Рассмотрим логику и структуру слайдов компьютерной презентации для проведения практических 
занятий по начертательной геометрии по теме «Пересечение поверхностей, когда одна из них зани-
мает проецирующее положение». 

Первый слайд содержит комплексный чертеж условия задачи, которое студенты перечерчивают в 
свой конспект (рис. 1). 
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Рис. 1. Условие задачи 

 

Второй слайд содержит наглядное изображение пересекающихся поверхностей (рис. 2). По этому 
слайду преподаватель объясняет алгоритм решения задачи, дает необходимые ориентиры по анализу 
условия и построению линии пересечения поверхностей. После объяснения алгоритма и записи его в 
конспект студенты приступают к поэтапному решению задачи. 

 

 
Рис. 2. Наглядное изображение 

 

Следующие слайды показываются последовательно по мере выполнения студентами этапов реше-
ния задачи. По этим слайдам студенты осуществляют самоконтроль выполненных построений. 

Заключительный слайд – решение задачи – итог всех действий по выполнению алгоритма (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Заключительный слайд 
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Компьютерные презентации расширяют и методические возможности преподавателя. Так, на ка-
федре инженерной графики по отдельным темам начертательной геометрии занятия проводились в 
игровой форме. 

Предварительно подготовленная группа студентов из трех человек (на следующее занятие гото-
вится другая группа) выступала в роли преподавателей и проводила занятие следующим образом: 
один из студентов с помощью слайдов проводил фронтальные объяснения, а два других оказывали 
индивидуальную помощь студентам, у которых возникали трудности при решении задач. 

Преподаватель следил за дисциплиной, работал индивидуально с отстающими студентами, прове-
рял домашнее задание. 

Эксперимент, проведенный по теме «Пересечение поверхностей» в группах студентов механиче-
ских специальностей показал, что успеваемость в контрольной группе (занятия проводил преподава-
тель) и экспериментальных (занятия проводили студенты) отличаются не значительно: 

 в контрольной группе средний балл составил 3,4; 
 в экспериментальных группах – 3,6 и 3,1. 
Однако, активность студентов в экспериментальных группах выросла. Каждый студент хотел вы-

ступить в роли преподавателя. 
На вопрос анкеты, целесообразна ли форма занятий, на которых студенты выступают в роли пре-

подавателей и почему, 85% опрошенных студентов ответили, что целесообразна, причем студенты 
отметили следующие положительные стороны занятий: 

 наглядное изображение помогает развивать пространственное воображение; 
 возрастает интерес к дисциплине; 
 улучшается общение, студенты лучше узнают друг друга; 
 у студентов, выступающих в роли преподавателей, появляется стимул глубже изучить предмет; 
 у преподавателя увеличивается время на индивидуальную работу с отстающими студентами. 
Результаты занятия, проведенного по такой же игровой форме по дисциплине «Организации пред-

принимательской деятельности», подтвердили выводы эксперимента. 
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МУЗЫКА ЖИВОЙ ПРИРОДЫ В СТИХОТВОРЕНИЯХ Б. ПАСТЕРНАКА 
(МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СОЗДАНИЮ СМЫСЛОВЫХ 

АЛГОРИТМОВ НА ЗАНЯТИИ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
СО СЛАБОСЛЫШАЩИМИ СТУДЕНТАМИ) 

Аннотация: автор статьи отмечает, что смысловые алгоритмы для занятий со слабослыша-
щими студентами создаются для интенсификации развития словесного мышления, формирования 
навыка построения ассоциативных связей между образами и понятиями. Материалом создания 
смысловых алгоритмов неслучайно стали стихотворения Б. Пастернака, известного своей музы-
кальностью и звукоподражательностью. В работе приведены примеры нескольких смысловых алго-
ритмов, показывающих прогресс в обучении слабослышащих студентов. 

Ключевые слова: инклюзивное обучение, вуз, словесное мышление, смысловые алгоритмы, русский 
язык, поэзия Пастернака, природа, музыка. 

Развитие словесного мышления, организация активной речевой практики у слабослышащих сту-
дентов – важнейшая задача преподавателя дисциплины «Русский язык и культура речи». Кроме вос-
полнения пробелов школьной программы (грамотность, умение читать, пересказывать и анализиро-
вать текст, умение вступать в диалог и др.) ставлю творческие задачи перед группой. К таким задачам 
относится и создание смыслового алгоритма [1, с. 120]. 

Смысловой алгоритм выстраивается вокруг ключевого слова с помощью слов, родственных ему 
(однокоренных и синонимов), кроме того, могут быть добавлены и антонимы. Мы создаем смысловые 
алгоритмы в программе XMind, что позволяет использовать специальные значки (например, значок 
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«противоположность» для антонимов), добавлять картинки и тексты. Все картинки обязательно про-
говариваются: что мы видим, как художник выразил свое настроение, какое настроение возникает у 
нас, воспринимающих эту картину. 

Приведу примеры смысловых алгоритмов, построенных слабослышащими студентами на матери-
але стихотворений Б. Пастернака (семинар по теме «Художественный стиль русского языка»): 

1. «Февраль. Достать чернил и плакать…» [2, с. 11] (этот смысловой алгоритм составлен студенткой 
Васильевой Анной): слезы → весна → ливень → грачи → лужи → проталины → крики → стихи. Это 
первая ассоциативная цепочка, составленная по тексту. Определено ключевое слово: поэзия. Строит вто-
рую ассоциативную цепочку: поэзия → повтор → рифма (чернеют – вернее, изрыт – навзрыд) → в повто-
рении слез и их умножении, увеличении (плакать → слякоть → ливень → лужи → крики → навзрыд) → 
лирический герой начал плакать, и природа вокруг заплакала → человек и природа взаимосвязаны. 

2. «После дождя» [2, с. 39] (смысловой алгоритм составлен Гетьман Александром): листва → 
небо → ливень → град → тополь → воздух → ручьи на стеклах → град как соль → луч → радуга. Это 
первая ассоциативная цепочка. Определено ключевое слово: дождь. Строит вторую ассоциативную 
цепочку: Дождь → буря → разговор → добреет → переход от сараев к террасе → сад → балкон → 
градинки в клубнике → луч в крапиве → радуга → природа говорит с человеком (может по-доброму, 
но может и нет, например, в бурю) → все, что происходит в природе, имеет соответствие в человеке 
(стекла балкона сравниваются с озябшими купальщицами, разговор) → для лирического героя все за-
канчивается хорошо («луч выдует радугу»). 

3. «Как бронзовой золой жаровень…» [2, с. 11] (смысловой алгоритм составлен Усмановой Натальей): 
сад → свеча → расцветшие миры → вера → ночь → тополь → межа →пруд → яблоня → постройка → 
небо. Это первая ассоциативная цепочка. Определено ключевое слово: ночь. Строит вторую ассоциатив-
ную цепочку: сад → сон → я вровень с цветущими мирами → перейти в веру → тень на меже (устаревшее 
слово, означает «граница, предел земельного участка) → тень смягчает границы, делает возможным пере-
ход в нечто новое → явленная тайна (пруда) → сад как постройка, которая держит перед собой небо → 
много тихих звуков: падают жуки, шепчет прибой яблони) → все, что вокруг лирического героя, вызывает 
в нем благоговение и трепет (перейти в неслыханную веру) → природа – вот его Бог. 

4. «Звезды летом» [2, с. 66] (смысловой алгоритм составлен Лосевой Анной): адрес → тишина → 
небо → сиянье → ветер → роза. Это первая ассоциативная цепочка. Определено ключевое слово: сви-
дание. Строит вторую ассоциативную цепочку: свидание → адрес → театр → представление → ти-
шина вокруг → координаты → ветер и девушка → звезды сыплются в гравий → звездопад. Все, что 
происходит между людьми и природой, происходит как в театре – на виду, и звезды становятся этому 
свидетелями и даже участвуют в этом представлении. 

Как видим, слабослышащим студентам удалось найти основную мысль поэта. Отметим, что произошло 
это не сразу, понадобилась тренировка. Однако полагаю, что в дальнейшем выполнение задания «создание 
смыслового алгоритма» сможет стать частью самостоятельной (подготовительной к семинару) работы.	
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Аннотация: в данной статье рассматриваются перспективы новых методов обучения студен-
тов в вузах с художественной направленностью с использованием мультипликации и анимации. В 
результате анализа системы художественного развития личности в период жизни и учебы авторы 
ставят задачу целесообразности введения в систему обучения студентов художественных вузов 
уроков мультипликации как инновационного и всестороннего метода развития личности. Основное 
достоинство этого внедрения заключается в его адаптации к интересам молодежи и студентов. 

Ключевые слова: мультипликация, анимация, педагогика, цветовое видение, изобразительное ис-
кусство, психология. 

Мультимедиа технологии все больше и больше проникают в нашу жизнь. Сложно представить 
обычный день без использования того или иного гаджета. Множество профессий, в том числе и пре-
подавательская деятельность теперь взаимосвязана с использованием компьютера. 
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Будущим преподавателям изобразительного искусства предлагается к изучению множество пред-
метов. Это и основные предметы, такие как рисунок и живопись, и целый набор других полезных 
дисциплин, которые помогут студенту стать компетентным современным педагогом. Компьютерная 
графика – не исключение. Рисование на компьютере стремительно развивается и уже стало серьезным 
конкурентом традиционного искусства. 

Хороший художник-педагог должен знать анатомию, разбираться в композиции и иметь художе-
ственное цветовое восприятие. Развитие цветового восприятия начинается с самого детства. Недаром, 
одна из первых характеристик, которую учатся различать дети – цвет. Чувство красоты разных цветов 
и оттенков родители должны развивать в своем ребенке с самого раннего возраста. Как заметили уче-
ные, ребенок с первых дней жизни тянется к ярким цветам. Красный, розовый, желтый – именно эти 
цвета чаще всего называют своими любимыми дети до десяти лет. После десяти лет многие дети начи-
нают называть своим любимым цветом синий. 

В своих исследованиях по особенностям восприятия цветов детьми дошкольного возраста, извест-
ный отечественный психолог В.С. Мухина, отмечает, что «...в рисунках детей на тему «красивое» и 
«некрасивое» не просто воспроизводятся предметы и явления действительности. «Красивое» изобра-
жается яркими чистыми красками. Преимущество отдается желтой, красной, оранжевой и изумрудно-
зеленой. При этом ребенок часто выбирает цвета, не соответствующие действительной окраске изоб-
ражаемого предмета. «Неподражательный цвет, которым раскрашивают «красивое», часто бывает из-
любленным цветом юного художника. Иногда дети один предмет раскрашивают сразу несколькими 
красками. «Некрасивое» в глазах ребенка выглядит особенно неприятным, если оно изображается 
нарочито неправильно, скверно или закрашено каким-либо темным, немилым ребенку цветом. Рисуя 
«некрасивое», малыши не жалеют черной, темно-коричневой, темно-синей краски» [3]. 

Цветовое видение заложено в нас от природы и развивается на протяжении взросления организма. 
Острое цветовое видение может стать основой для развития живописного и колористического виде-
ния. Видение живописное – видение и понимание цветовых отношений натуры с учетом влияния 
среды и общего состояния освещенности, которое характерно для натуры в момент ее изображе-
ния [5]. Художественное живописное видение формируется в процессе подготовки художников-педа-
гогов на одной из таких специальных дисциплин, как живопись. Но не только живопись способна 
развить в человеке понимание цветовой гармонии и умение различать и сопоставлять цвета. 

Все в детстве смотрели мультфильмы. Но мало кто задумывается, что анимация не только разви-
вает мышление, память и воображение. Мультипликация – самый близкий родственник изобразитель-
ному искусству. Ведь ее главная особенность заключается в использовании визуальных образов. И 
эти образы воплощают профессиональные художники. Конечно, не все мультфильмы можно назвать 
примером сотворения идеалов изобразительного искусства. Но в большинстве своем, каждый мульт-
фильм имеет свой неповторимый колорит, который, сплетаясь с музыкой и сюжетом, привносит в 
жизнь то, что имеет художественную ценность. Смотря анимационные фильмы, мы подсознательно 
реагируем на цвета и цветовые сочетания, которые сопровождают те или иные события сюжета кар-
тины. Именно поэтому создатели уделяют много времени и внимания цветовой палитре каждой сцены 
будущего мультфильма. Художники рисуют небольшие быстрые цветные зарисовки, так называемые 
«цветовые решения». Их задача определить цвета для всего мультфильма. Цвет в мультфильме – 
очень важная часть, ведь именно он передает настроение героев, атмосферу происходящего вокруг. 

Каждый цвет несет в себе символическое значение. К примеру, белый цвет ассоциируется с легко-
стью, возвышенностью, чистотой. Голубой цвет традиционно ассоциируется со спокойствием, хлад-
нокровием. А вот желтый цвет может показывать нам радость героев, а может их тревогу. Также и 
красный цвет в зависимости от обстановки может вызывать разные эмоции. Тяжелый труд, борьба, 
трагедия, драма, ярость или же страсть – все это ассоциируется с этим цветом. Серый и коричневый 
цвета традиционно воспринимались людьми как показатели бедности, уныния, безнадежности и 
тоски. Хотя в древней русской литературе и фольклоре серый цвет обозначал хищных животных, та-
ких как волки, и птиц. 

В умелых руках художников цветовая палитра становится средством усиления эмоций от увиден-
ного сюжета. Заметьте, что все драматические события мультфильмов происходят в контрастной об-
становке. Это могут быть просто яркие сочетания цветов: красный и синий или оранжевый и синий 
цвета. Закатное солнце и алое небо тоже часто используются для подачи «острых» моментов сюжета. 
Цвет символизирует жизнь. Мир без красок – мертвый мир или же мир воспоминаний. 

Профессиональный процесс становления личности художника и формирование индивидуальной 
картины мира – это сложный механизм, который зависит от множества факторов. Многие психологи 
и педагоги изучали факторы становления творческой деятельности. 

Исследователи Л.Я. Дорфман и Д.Б. Богоявленская утверждают в своем труде два уровня мышле-
ния в поверхностном и глубинном слое, причем глубинный слой находится за поверхностным слоем. 
Творческая составляющая мышления раскрывается в глубинном слое, в процессе поиска новых реше-
ний для поставленной задачи, в процессе создания чего-то «своего», чего-то «нового». Д.Б. Богояв-
ленская совместно с аспирантом П.Т. Тюриным рассматривает в своей работе «Психология творче-
ских способностей» структуру метода «Креативное поле» в качестве способа диагностики творческих 
способностей и одаренности у детей и взрослых. Художник отражает мир в двух слоях реальности. 
Психолог указывает на внешний слой мира – это реальный предметный мир, который составляют в 
своих композициях люди искусства, второй внутренний слой – это внутреннее содержание мира, ко-
торое способен раскрыть непростой художник – ремесленник, а настоящий творец, созидатель, твор-
ческая личность. Такая работа требует поиска, отсутствие желания идти по изученной дороге и жела-
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ние нарушать приемы, которые уже применялись. Творческая деятельность ведет к изобретению сво-
его прочтения и понимания мира, окружающей действительности и изложение этого образа, этого 
пути на плоскости живописными или графическими приемами [2]. Многие художники утверждают, 
что любой результат творчества является сплетением всех увиденных до этого произведений искус-
ства. Действительно, творческое развитие невозможно без заимствования. Причем заимствование мо-
жет быть непроизвольным. К примеру, в мире искусства существует множество картин с похожими 
сюжетами. Таким образом, просматривая мультфильмы, студенты-педагоги воспринимают и систе-
матизируют визуальную информацию, которую впоследствии могут использовать в своих творческих 
художественных работах. 

Нынешняя информатизация общества затронула все отрасли жизни, особенно образование. В силу 
этих обстоятельств, обучающий процесс должен отвечать стандартам и запросам современного ин-
формационного общества. Овладение компьютерной грамотностью художником-педагогом – важная 
задача современного художественного образования. При этом, конечно, важно сохранять основную 
программу подготовки будущего художника-педагога. К примеру, без основных знаний и умений по 
рисунку и живописи, попытки овладением той же компьютерной графикой будут бесполезными. Изу-
чение мультипликации способствует творческому развитию студентов, развивает в них образное 
мышление, логику, чувство цвета и композиции. Будущие художники-педагоги смогут с помощью 
цветовых палитр, используемых в мультфильмах, передавать более сильные эмоции в своих художе-
ственных работах. А также это значительно поможет при работе с детьми. Современный педагог дол-
жен быть всесторонне развитым человеком. Чем больше будет знать учитель, тем больше он сможет 
дать знаний своим ученикам. Для этого необходимо в обучение будущих специалистов внедрять изу-
чение мультипликации и развивать цветовое восприятие мира. 
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Аннотация: в данной статье авторы раскрывают проблему спортивного травматизма как яв-
ления, идущего вразрез воспитательным и оздоровительным целям физической культуры, проблему, 
которая является актуальным направлением спортивной медицины, решение которой затрагивает 
всех специалистов, принимающих участие в тренировочном процессе, и, в первую очередь, затраги-
ваются интересы самих обучаемых. 

Ключевые слова: спортивный травматизм, предупреждение травматизма, профилактика трав-
матизма, учебно-тренировочные занятия, реабилитация. 

Исторически сложилось, что травма, полученная в процессе какой-либо спортивной деятельности, 
воспринимается как возможная случайность. При этом внимание всех специалистов (врачей, препо-
давателей, тренеров) и включая самого пострадавшего, как правило, обращено на значительные 
травмы. Хотя необходимо понимать, что сама травма в любом ее проявлении – это не «издержки» 
спортивной деятельности человека, а в первую очередь явление которое несовместимое с воспита-
тельными и оздоровительными целями, которые ставятся перед физической подготовкой. 

Спортивный травматизм встречается не только в профессиональном спорте, но и при любых фи-
зических занятиях. Любая двигательная активность, которая на первый взгляд проводится с целью 
оздоровления или тренировки, может стать причиной получения травмы из-за не соблюдения элемен-
тарной техники безопасности, что составляет до 5% от всех видов травм. 
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Условно спортивные травмы можно разделить на три группы: 
1. Первичные – травмы (повреждение) возникает внезапно. Причинами таких травм являются ме-

ханические воздействия, случайность или неосторожные действия обучаемых (переломы, разрывы 
связок, вывихи, растяжения, ушибы и сотрясения). 

2. Травмы в результате физических перегрузок – травмы, полученные при физических перегруз-
ках в мышцах, костях и связках (позвоночник, колено, локоть, плечо, голень). Такие травмы могут 
возникать на фоне чрезмерных тренировок (физическая усталость тренирующегося спортсмена). 

3. Рецидивные (повторные) – травмы, полученные после не полного восстановления или выздо-
ровления. Как правило, такие травмы происходят в результате не выполнения необходимых меропри-
ятий полной реабилитации после болезни или первичного повреждения. 

По времени возникновения спортивные травмы делятся: 
Острые травмы – возникающие внезапно (столкновение или падение). 
Хронические травмы – развивающиеся в течении нескольких лет (воспаление суставов или сухо-

жилий). 
По тяжести повреждений спортивные травмы делятся на: 
Микротравмы – незначительные повреждения. 
Легкие травмы. Такие травмы, как правило, вызывают незначительные нарушения в организме 

(легкие ушибы, ссадины или поверхностные раны). 
Средние травмы. Травмы вызывающие явно выраженные изменения в организме тренирующегося 

спортсмена. 
Тяжелые травмы. Травмы требующего продолжительного лечения или госпитализации спортс-

мена. 
Причин получения спортивных травм очень много, но справедливости ради, необходимо отметить, 

что наиболее распространенные: 
 допуск спортсменов к спортивным тренировкам и практическим занятиям, осуществляется без 

соответствующего разрешения врача; 
 преждевременные физические нагрузки после перенесенного заболевания или полученной 

травмы; 
 неудовлетворительное состояние учебно-материальной и спортивной базы, плохое состояние 

спортивного инвентаря; 
 неправильная организация учебно-тренировочного занятия; 
 не соблюдение методики проведения тренировок и основ разучивания приема или действия; 
 нарушение дисциплины и не соблюдение мер безопасности на учебно-тренировочном занятии; 
 переутомление спортсмена. 
В процессе проведения всех форм физической подготовки, необходимо всем должностным лицам, 

специалистами, а в первую очередь руководителю занятия принимать меры по предупреждению трав-
матизма [1]. 

Безусловно, что предупреждение травматизма обеспечивается четкой организацией занятий и со-
блюдением методики их проведения, высокой дисциплинированностью занимающихся (выполне-
нием приемов страховки и самостраховки), своевременной подготовкой мест занятий и систематиче-
ским контролем за соблюдением требований безопасности. 

Профилактика травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата при занятиях физической 
культурой и спортом достигаются: 

 за счет проведения полноценной разминки; 
 за счет соблюдения санитарно-гигиенических требований (спортивного инвентаря, одежды, 

обуви, помещения); 
 за счет правильного соблюдения методических принципов (равномерное увеличение нагрузки, 

учет возраста, пола, уровня подготовленности и состояния здоровья); 
 за счет выполнения страховки и самостраховки в процессе выполнения упражнения на гимна-

стическом снаряде (тренажере); 
 за счет соблюдения режима труда (тренировки) и отдыха. 
После перенесенных заболеваний и полученных травм различной степени, спортсмену необхо-

димо соблюдать реабилитационные сроки возобновления учебно-тренировочных занятий [2]. 
Переломы костей 
Ключица – (6–8 недель). 
Плечевая кость (3–4 недель). 
Кости запястья (3–6 месяцев). 
Фаланги пальцев кисти (4–6 недель). 
Ребра (4–6 недель). 
Тела позвонков (6–12 месяцев). 
Поперечные и остистые отростки (2–2,5 месяцев). 
Кости таза (4–6 месяцев). 
Надколенника (4–5 месяцев). 
Кости голени (4–6 месяцев). 
Фаланги пальцев стопы (3–4 недели). 
Вывихи суставов 
Плечевой сустав (6–8 недель). 
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Привычный вывих в плечевом суставе (4–6 месяцев). 
Привычный вывих в локтевом суставе (4–6 недель). 
Пальцев кисти (3–4 недель). 
Надколенника (1,5–2 месяца). 
Повреждения капсульно-связочного аппарата 
Ключично-акромиальное сочленение (4–5 недель). 
Плечевой сустав (4–5 недель). 
Локтевой сустав (4–6 недель). 
Лучезапястный сустав (4–5 недель). 
Межфаланговые суставы пальцев (3–4 недели). 
Коленный сустав (6–8 недель). 
Голеностопный сустав (3–4 недели). 
Разрыв мышц, сухожилий 
Приводящей мышцы бедра (3–5 недель). 
Четырехглавой мышцы бедра (4–6 недель). 
Прямой мышцы бедра (4–10 месяцев). 
Двуглавой мышцы бедра (3–6 недель). 
Икроножной мышцы (4–6 недель). 
Полный разрыв ахиллова сухожилия (4–6 месяцев). 
Сухожилие большой грудной мышцы (4–6 месяцев). 
Сухожилие длинной головки бицепса (6–8 месяцев). 
Ушибы суставов 
Ушибы суставов (3–6 недель). 
Повреждения связок коленного сустава 
При оперативном лечении (3–5 месяцев). 
Травмы лица 
Ушиб носа (1–2 недели); 
Переломы костей носа (4–5 недель). 
Перелом ушной раковины (4–5 недель). 
Перелом нижней челюсти (3,5–4 месяцев). 
Сотрясение головного мозга (4–6 недель). 
На возобновление тренировочного процесса и участие в учебно-тренировочных занятиях спортс-

мена, в каждом конкретном случае влияют вид спорта, возраст и пол. Исходя из условий каждого 
конкретного случая, допуск к учебно-тренировочным занятиям должен осуществлять врач, а специа-
лист физической подготовки объем физической нагрузки. 
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Аннотация: в данной статье автор раскрывает возможность использования средств физиче-
ской подготовки в формировании общекультурных компетенций, которые условно сгруппированы в 
три раздела и классифицируются по формируемым способностям: к коммуникации, саморефлексии 
и к саморазвитию. В статье рассмотрен и принципиальный подход к построению модели формиро-
вания общекультурных компетенций у курсантов военного вуза в процессе занятий физической под-
готовкой. 

Ключевые слова: общекультурные компетенции, способности, модель, физическая подготовка, 
основные образовательные программы. 

Согласно классификации А.В. Хуторского, общекультурные компетенции относится к ключевым 
компетенциям, которые включаются в метапредметный уровень содержания образования [1]. 

Поэтому формирование общекультурных компетенций осуществляется в рамках каждого пред-
мета, реализующего содержание образования, в том числе и в рамках учебной дисциплины «физиче-
ская культура (подготовка)». 

Общекультурная компетенция – это способность человека ориентироваться в пространстве куль-
туры, включающая в себя следующий круг объектов: национальную и общечеловеческую культуру; 
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духовно-нравственные основы семейных, социальных явлений и традиций. Она включает в себя 
также представление о научной картине мира, умения организации бытовой и культурно-досуговой 
сфер, умения строить межличностные отношения, навыки культурного общения, умения применять 
эстетические эталоны в качестве критериев при решении проблемных задач. 

По мнению В.А. Сластенина: «Культура является спрессованным опытом тысячелетий, включаю-
щим в себя культуру поведения, общения, чувств, мышления и практической конструктивной дея-
тельности» [2]. 

Смысловая ориентация профессиональной составляющей любого специалиста осуществляется за 
счет освоения им этических норм, эстетических эталонов, специфики профессиональной деятельно-
сти (в том числе и военной службы), и т. п., то есть через его включение в культуру. 

В связи с этим, в составе данных компетенций можно выделить познавательно-информационную 
деятельность, включающую способы познавательной деятельности, социально-регулятивную дея-
тельность, включающую умение выполнять социальные функции, коммуникативную деятельность, 
включающую способы обмена информацией и способы организации совместной деятельности. 

Рассматривая компетенции как целостное новообразование, проявляющееся в деятельности, необхо-
димо в то же время, выделять саму структуру компетенций, включающую основные характеристики, 
обеспечивающие готовность курсантов решать различные задачи. 

Анализ работ ряда авторов (А. Зимняя, Э. Зеер, Э. Сыманюк и др.) позволил определить структуру 
рассматриваемых общекультурных компетенций, включающую мотивационно-ценностный, когнитив-
ный, операционально-деятельностный и оценочно-рефлексивный компоненты [3]. 

Традиционно кафедра физической подготовки формирует лишь те общекультурные компетенции, 
которые непосредственно связаны с физическим здоровьем курсантов военного вуза. В ФГОС ВПО 
выделены общекультурные компетенции, непосредственно связанные с укреплением здоровья и до-
стижением должного уровня физической подготовленности. 

Особенность нового поколения основных образовательных программ высшего профессиональ-
ного образования состоит в том, что реализация идей компетентностного подхода позволяет перене-
сти акцент с преподавателя и содержания учебной дисциплины непосредственно на обучаемого. 

Следовательно, что помимо формирования общекультурных компетенций, непосредственно свя-
занных с совершенствованием физической подготовки и находящихся традиционно в ведении ка-
федры физической подготовки, можно выявить, а в дальнейшем и формировать общекультурные ком-
петенции не связанных с результатами физической подготовки, но в формировании, которых данная 
кафедра играет не последнюю роль. 

Общекультурные компетенции, в формировании которых участвует кафедра физической подго-
товки, условно сгруппированы в три группы компетенций классифицируемых по формируемым спо-
собностям: 

Формирование способностей к коммуникации. Компетентность, выражаемая как способность к 
коммуникации, чрезвычайно важна для будущего специалиста вообще, и, особенно, для офицера, по-
скольку ему приходится нести службу в экстремальных условиях, приближенных к боевым условиям, 
в которых очень важна сформированная еще во время обучения способность к работе в команде. 

Формирование способностей к саморефлексии. Формирование такой способности как, пониманию 
социальной значимость своей будущей профессии, цели и смысла государственной службы, приня-
тию ответственности за свои решения в рамках профессиональной компетенции. 

Развитие вышеперечисленных компетенций осуществляется путем проведения занятий по индиви-
дуальным видам спорта – спортивные многоборья, рукопашный бой, легкая атлетика, стрельба и т. д. 

Формирование способностей к саморазвитию. Формирование такой способности, как самостоя-
тельно применять методы физического воспитания для повышения адаптационных резервов орга-
низма и укрепления здоровья, готовности к достижению должного уровня физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

способность к принятию решения в нестандартных условиях обстановки и организовывать его вы-
полнение, самостоятельно действовать в пределах предоставленных прав; 

способность к логическому мышлению, обобщению, анализу, критическому осмыслению, систе-
матизации, прогнозированию, постановке исследовательских задач и выбору путей их достижения. 

В настоящее время нет единого подхода к модели формирования общекультурных компетенций, 
которая учитывала бы, помимо традиционных средств, также средства физической подготовки, кото-
рая смогла бы удовлетворить потребности общества в квалифицированных специалистах и потребно-
сти обучающихся. При этом она должна быть достаточно гибкой и ориентированной на развитие об-
щекультурных компетенций у обучаемых (в том числе и курсантов военного вуза). 

При построении модели формирования общекультурных компетенций необходимо использовать 
следующие принципы системного подхода: 

1) пропорционально-последовательное продвижение по этапам и направлениям создания модели; 
2) согласование информационных, ресурсных, надежностных и других характеристик; 
3) правильное соотношение отдельных уровней иерархии в системе моделирования; 
4) целостность отдельных обособленных стадий построения модели. 
В соответствии с системным подходом необходимо выделить существование следующих возмож-

ных целей моделирования: 
1. Оценка – оценить действительные характеристики проектируемой или существующей системы, 

определить, насколько система предлагаемой структуры будет соответствовать предъявляемым тре-
бованиям. 
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2. Сравнение – произвести сравнение конкурирующих систем одного функционального назначе-
ния или сопоставить несколько вариантов построения одной и той же системы. 

3. Прогноз – оценить поведение системы при некотором предполагаемом сочетании рабочих усло-
вий. 

4. Анализ чувствительности – выявить из большого числа факторов, действующих на систему тех, 
которые в большей степени влияют на ее поведение и определяют ее показатели эффективности. 

5. Оптимизация – найти или установить такое сочетание действующих факторов и их величин, 
которое обеспечивает наилучшие показатели эффективности системы в целом. 

В качестве вывода можно отметить, что покидая стены военного вуза, выпускник должен обладать 
всеми необходимыми компетенциями – профессионально-релевантными качествами, тем потенциа-
лом, который будет востребован в процессе осуществления военно-профессиональной деятельности, 
который и будет свидетельствовать о его компетентности. 

Список литературы 
1. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированного образования // Народное образо-

вание. – 2003. –№2. – С. 58–64. 
2. Сластенин В.А. Педагогика / В.А. Сластенин. – М.: Академия, 2002. 
3. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании / 

И.А. Зимняя. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. 
 

Смирнова Марина Сергеевна 
канд. пед. наук, доцент 

ГАОУ ВО «Московский городской 
педагогический университет» 

г. Москва 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОЗНАКОМЛЕНИИ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

Аннотация: в данной статье автором рассматриваются пути и конкретные приемы реализации 
интегрированного подхода при изучении предмета «Окружающий мир». 
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Известно, что предмет «Окружающий мир» имеет интегрированный характер. В программных до-
кументах отмечается, что в процессе его изучения происходит интеграция естественнонаучных и об-
ществоведческих знаний с целью формирования у младшего школьника целостного взгляда на окру-
жающий мир и место человека в нем. 

Для достижения этих целей, для определения путей реализации интегративного подхода, для раз-
работки конкретных путей совершенствования образовательного процесса, надо, прежде всего, опре-
делить различия в трактовках этого понятия. В педагогической литературе рассматривается интегра-
ция в содержании и интеграция в организации обучения. Принцип интеграции предполагает взаимо-
связь всех компонентов процесса обучения. Реализация этого принципа означает интегративный под-
ход.  Поэтому становится очевидным, что содержание предмета «Окружающий мир» в сущности, не 
является интегрированным, поскольку он состоит из разрозненных, несвязанных между собой частей. 
Однако разработчики вариативных программ, придерживаясь авторских концепций, стремятся пока-
зать интегрированное содержание предмета. В свою очередь, успех реализации этой идеи зависит от 
учителя, его стиля работы и методического мышления. 

Интегрированный подход в обучении предмету «Окружающий мир» осуществляется и в урочное, 
и во внеурочное время. Кроме того, он реализуется и в содержании изучаемого материала, и в методах 
обучения, применяемых на уроке. В методике преподавания естествознания на разных ступенях обу-
чения ранее предпринимались попытки реализации интегративного подхода [1–3]. 

Рассмотрим примеры типовых тем, содержание которых позволяет в полной мере реализовать ин-
тегрированный подход. Это знакомство с объектами Всемирного природного и культурного наследия, 
странами и народами, отдельными объектами природы и культуры, природными зонами. Изучение 
регионального компонента в наибольшей степени отвечает идеям интеграции. При этом неисчерпае-
мый потенциал ресурсов для реализации идей интеграции представляет топонимика. 

Таблица 1 
Интеграционное пространство уроков предмета «Окружающий мир» 

 

Что изучаем? Каково интеграционное
пространство урока? Каково примерное содержание урока? 

Озеро Байкал География, экология, образ 
Байкала в народном творчестве 

Уникальность озера: происхождение, водные ресурсы, 
особенности растительности и животного мира озера, 
экологическое состояние, описание озера в поэзии, жи-
вописи, устном народном творчестве. 
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Река Волга 

География, биология, экология, 
художественная культура, об-
раз Волги в народном творче-
стве и творчестве писателей, 
поэтов, музыкантов 

Значение образа реки Волги, его отражение в литера-
туре, искусстве, песенном наследии, экологические 
проблемы реки, города на Волге. 

Природные 
зоны  

География, биология, экология, 
жизнь и быт человека в опреде-
ленных природных условиях 

Создание образа природной зоны, показ влияния чело-
века на природу и установление зависимости человека 
от природы, ее влияние на образ жизни человека в про-
шлом и настоящем (жилище, традиции питания, от-
расли хозяйственной деятельности и пр.) 

 

Содержание некоторых тем обладает исключительными возможностями для реализации интегри-
рованного подхода. Например, при изучении Египта раскрывается особая роль Нила в жизни этой 
страны на протяжении тысячелетий, изучаются объекты Всемирного культурного наследия, рассмат-
риваются исторические материалы о развитии наук в древнем Египте. 

Традиционные праздники («Праздник осени», «День птиц», «В гости к зиме», «Масленица») явля-
ются яркими примерами воплощения интегрированного подхода. При их проведении интегрируется 
не только содержание (сезонные изменения в природе, труд людей в разное время года, история, обы-
чаи и праздники наших предков, искусство, народное творчество, экологическая проблематика и т. 
п.), но и методы, свойственные «смежным дисциплинам». При этом можно отдельно рассматривать 
проблему методов: как методы научного исследования, и методы обучения, применяемые при изуче-
нии той или иной дисциплины. Например, в преподавании предмета «Окружающий мир» при изуче-
нии ряда тем («Моя родословная», «Мой край») можно использовать метод интервьюирования, кото-
рый типичен для социально-гуманитарных наук. 

Очевидно, что наиболее эффективный путь реализации интегрированного подхода – это проектно-
исследовательская деятельность младших школьников. 
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Аннотация: в данной статье исследователем изучается роль дисциплины «Иностранный язык» 
в формировании лингвопрофессиональной компетенции студентов. В работе рассматривается мо-
делирование процесса иноязычной подготовки специалиста и описывается опыт формирования линг-
вопрофессиональной компетенции студентов на интегрированном занятии в форме языкового про-
екта. 

Ключевые слова: лингвопрофессиональная компетенция, иноязычная подготовка специалиста, 
моделирование, иноязычная речевая компонента, интегрированное занятие, языковой проект. 

Методическая стратегия при изучении иностранного языка, охватывающая лингводидактические, 
психолингвистические и профессионально-ориентированные аспекты языковой подготовки на каж-
дом этапе обучения студентов неязыкового вуза, обеспечивает высокую адаптивность к конкретному 
виду профессиональной деятельности и интеграцию лингвопрофессиональной компетенции с про-
фессиональной компетенцией. В случае, когда профессиональная деятельность может быть детализи-
рована до типовых, четко определенных производных задач, выполняемых на иностранном языке, 
моделирование процесса иноязычной подготовки специалиста будет детально прописано на уровне 
профессиональной терминологии (язык для специальных целей) и интеграции иноязычной речевой 
компоненты в структуру их узкой профессиональной компетенции. 

Следовательно, обучение иностранному языку требует подхода, который в полной мере отра-
жал бы специфику будущей профессиональной деятельности студентов. Эффективно решать за-
дачи языковой подготовки в рамках профессионального образования позволяет контекстный под-
ход. 
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Примером использования контекстного подхода в обучении профессионально-ориентированному 
иноязычному общению может стать проведение интегрированных занятий в форме языковых учеб-
ных проектов, разработанных преподавателями кафедры иностранных языков совместно со специа-
листами выпускающих кафедр, владеющих иностранным языком на уровне, не препятствующем ком-
муникации [4, c. 104]. Совокупно учитывая понятийную и языковую стороны коммуникации, при раз-
работке проекта используется интеграция профессионально-ориентированного содержания с языко-
выми целями обучения. 

Положительный опыт использования этого подхода отмечен в работе кафедры иностранных язы-
ков Ростовского филиала Российской таможенной академии. На 4 курсе экономического факультета 
(специальность «Мировая экономика») проводилось интегрированное открытое занятие совместно с 
кафедрой международных экономических отношений на тему «Ценообразование во внешнеторговой 
деятельности». В качестве целей занятия рассматривались: формирование коммуникативной компе-
тенции студентов в рамках изучаемой темы; расширение общеобразовательного и профессионального 
кругозора студентов при активизации нового лекционного материала и глоссария экономических тер-
минов [2]; формирование компетенции социального взаимодействия, умение работать в группе при 
совместном решении учебных проблем различного характера, воспитание толерантности; развитие 
навыков устной (монологической и диалогической) речи; активизация нового лексического материала 
лекции в речи [1]; развитие межкультурной коммуникации. Преподавателям иностранного языка 
было необходимо разработать задания для индивидуальной и групповой работы студентов с целью 
активизации учебной деятельности в соответствии с возможностями каждого студента, создавая у 
него ощущение успеха. Профессионально-ориентированный контекст должен был соответствовать 
языковому содержанию обучения и помогать систематизации имеющихся у студентов знаний и осво-
ению новых речевых моделей. 

Формирование коммуникативной компетенции в сфере профессиональной деятельности способ-
ствовало развитию: 

 умения общаться в профессиональной сфере с учетом стилистических соответствий; 
 умения применять эти знания в условиях реального профессионального общения; 
 навыков речевого продуцирования и навыков речевого восприятия в актуальной для участника 

коммуникации профессиональной сфере [3, c. 275]. 
Таким образом, необходимо моделировать процесс обучения иностранным языкам с учетом типа 

неязыкового вуза, профессиональным аспектом типологии языковой личности, профилем обучения 
студентов. слаженной работы для нахождения оптимального баланса между двумя его составляю-
щими – отбором соответствующего профессиональной деятельности содержания и речевых моделей 
для формирования практико-ориентированной коммуникативной компетенции. 
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вательской деятельности студентов профиля «Художественное образование», обозначена роль 
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Одним из важнейших факторов профессиональной подготовки студентов по профилю «Художествен-
ное образование» является интеграция трех направлений организации учебного процесса: творческого, об-
разовательного и научного. Осваивая учебный план, студенты-бакалавры приобретают знания в области 
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педагогических дисциплин, дисциплин профильной подготовки и в сфере научного исследования. Умение 
объединить навыки трех этих направлений деятельности становиться залогом успешности дальнейшей 
практической деятельности. Знакомство будущих педагогов дополнительного образования с методами 
научного исследования обеспечивает возможность грамотного вычленения возникающих педагогических 
и творческих проблем и своевременной профессиональной рефлексии. 

Первый опыт исследовательской деятельности приобретается в школе в процессе работы учащихся над 
рефератами, при поиске и анализе информации по теме исследования. В условиях высшей школы сту-
денты системно изучают каноны научного исследования, требования к формулированию проблемы, цели 
и задач курсовых работ и дипломных проектов. Важнейшим условием тематической актуальности иссле-
довательской деятельности в вузе служит прохождение студентами педагогической практики на всех кур-
сах обучения. Наиболее значимыми практиками в становлении научного мышления являются летняя пе-
дагогическая практика после третьего курса и осенняя педагогическая практика на четвертом курсе, когда 
студенты уже оснащены теоретическими знаниями, творческим опытом профессионального исполнитель-
ства и базовыми понятиями научного исследования. Основное проблемное поле научных изысканий опре-
деляется кафедрой. В рамках кафедральной научной темы студенту предлагается определить проблему, 
заинтересовавшую его в процессе прохождения педпрактики, сформулировать ее теоретическое обосно-
вание и предложить практические подходы к ее решению. 

Формирование навыков научной деятельности предполагает востребованность теоретических зна-
ний, направленность на творческую самореализацию, умение анализировать, систематизировать и 
обобщать полученную информацию. Привлечение студентов к научной деятельности необходимо 
начинать на ранних этапах обучения, организуя семинарские занятия, круглые столы, научно-практи-
ческие конференции. 

К основным формам научно-исследовательской деятельности относятся: сообщение, аннотация, 
доклад, реферат, курсовая работа, выпускная квалификационная работа и т. д. 

В процессе научной деятельности формируются исследовательские навыки: постановка цели и за-
дач исследования; формулирование гипотезы; поиск информации и ее обработка; наблюдение; орга-
низация диагностической работы; оформление выводов. 

Организационными формами исследовательской деятельности студентов профиля «Художественное 
образование» могут быть творческие группы по разработке определенной темы исследования; проектные 
группы по практической реализации художественного проекта; научные студенческие общества; научные 
семинары, симпозиумы, конференции различного уровня и т. д. Научно-исследовательские компетенции, 
целенаправленно формируемые в вузе, становятся важнейшим условием профессионального саморазви-
тия и самообразования молодого специалиста. Они лежат в основе углубленного познания своей специ-
альности, мотивации к поиску современных подходов к организации учебно-творческого процесса, 
направленности на достижение высокого результата профессиональной деятельности. 

Таким образом, у будущего специалиста формируются навыки осознанного отношения к органи-
зации учебного процесса в будущей профессиональной деятельности педагога дополнительного об-
разования, готовность к нестандартному решению возникающих проблем, способность к проектиро-
ванию педагогической ситуации. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АТАКУЮЩИХ  
УДАРОВ В КАРАТЭ КИОКУШИНКАЙ 

Аннотация: ударная техника в каратэ Киокушинкай отличается большим разнообразием, ата-
кующие действия требуют наиболее эффективных ударов. В статье сделана попытка охарактери-
зовать ударную технику, свойственный атакующим действиям каратистов. 

Ключевые слова: каратэ Киокушинкай, техника боя, тактика боя, атакующие удары. 

Каратэ – это один из видов боевых искусств, в котором задействованы разнообразные части тела 
для защиты и нападения [4]. 
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«Каратэ» – это японский термин, состоящий из двух слов: «кара» (пустой) и «тэ» (рука), образую-
щих словосочетание «пустая рука» – имеется ввиду техника боя голыми, то есть «пустыми» руками, 
а также другими частями тела [3]. 

Атакующие удары в каратэ Киокушинкай весьма разнообразны и наносятся самыми различными 
частями тела. Например, на ногах – это основание пальцев стопы, пятка, подъем стопы, ребро стопы, 
внутренняя часть стопы и верхняя часть колена. На руках – передняя и тыльная стороны кулака, его 
основание, основание ладони, внутренние и внешние ребра ладоней, кончики пальцев, запястье и ло-
коть. Данные перечисленные части тела являются основными ударными поверхностями, хотя в раз-
личных руководствах по каратэ Киокушинкай можно встретить описание ударов различными спосо-
бами [3; 5]. 

Все удары в каратэ Киокушинкай выполняются из характерных стоек, которые строго регламен-
тируют положение тела с определенным взаимным расположением рук и ног [4; 7]. 

Важно отметить и то, что в каратэ Киокушинкай двигательные действия выполняются большей 
частью в тот момент, когда перемещение закончено, и тело находится в динамически уравновешен-
ном состоянии. Для этого требуется сохранение динамики ситуации при хорошей устойчивости тела, 
которая достигается при принятии соответствующей стойки, – это первый прием техники, которым 
овладевает ученик, начавший заниматься каратэ. Под стойкой принято понимать исходное положе-
ние, которое позволяет постоянно быть в готовности осуществлять свои намерения [7]. 

В качестве основных тактических принципов каратэ Киокушинкай выделяют следующие. 
Первый принцип – обеспечение победы над противником путем выполнения скоростной атаки, 

включающей один или несколько ударов в расчете на то, что он либо не сумеет вовремя среагировать 
на ее начало и пропустит удары, либо не сумеет увидеть их последовательность и правильно постро-
ить защиту, что приведет к пропуску каких-либо ударов. 

В основе успеха атак подобного рода, во-первых, лежит фактор неожиданности, непредсказуемо-
сти, когда выполнение технического действия начинается без какой-либо предварительной подго-
товки, чтобы застать противника врасплох. Во-вторых, в поединке обязательно присутствует фактор 
быстроты, используемый с тем расчетом, чтобы противник не успел правильно защищаться. Для этого 
каратист должен в совершенстве овладеть, наряду с другими техническими действиями, также и тех-
никой перемещений, поскольку для обеспечения неожиданности атаки ему необходимо легко манев-
рировать и быстро изменять стойку, оптимальную для начала атаки и ее завершения; при этом по ходу 
атаки необходимо быстро двигаться, нанося по возможности мощные и быстрые удары. 

Второй тактический принцип – это достижение победы над противником за счет способности 
быстро переходить от защиты к контратаке. В данном случае боец выжидает, когда противник начнет 
атаку, и своевременной зашитой обеспечивает себе условия для начала собственных контратакующих 
действий. Реализация данной способности требует хорошей скоростно-силовой подготовленности 
бойца, выносливости, а также умения своевременно и правильно разобраться в атакующих действиях 
противника, выполняемых, как правило, в очень высоком темпе. Вместе с тем немаловажное значение 
имеет и его техническая подготовленность, а именно, быстрота принятия решений и как следствие – 
возможная смена стойки, эффективной при защите, быстрота и четкость перемещений в ходе защиты, 
легкость изменения направления движения при переходе от защиты к атаке и, естественно, быстрота 
атакующих перемещений. Ряд исследований в области психофизиологии спортивной деятельности и 
биомеханики координационных движений показывают, что надежность техники сопряжена с серьез-
ной психологической подготовкой [1]. 

Таким образом, основные тактические принципы каратэ Киокушинкай можно свести к способно-
сти бойца обеспечить (подготовить и реализовать) стремительные и эффективные атакующие дей-
ствия, а также сформировать структуру действий, обеспечивающих надежную защиту в условиях вы-
сокоскоростных и мощных обоюдных ударов [6]. 

Одну из главных сторон мастерства в каратэ составляет защита. Только умело и своевременно, 
используя защитные действия, можно добиться победы в поединке. 

Защита – ключ атаки. Она готовит исходное положение для нанесения атакующих ударов и спо-
собствует быстрому и своевременному переходу от оборонительных действий к наступательным. 

В условиях защиты с началом атаки противника каратист начинает блокирование его ударов, оста-
ваясь при этом на месте в стойке, удобной для защиты, либо, скорее всего, перемещается от против-
ника. Следует отметить, что чем большим весом обладает соперник, тем сложнее блокировать его 
удары. Другой важный момент – чрезвычайная сложность блокирования двойных и большего числа 
ударов, поскольку при высоком темпе наносимых ударов сложно не только своевременно и точно 
установить пространственную «точку» отведения или блокирования, но и далее прогнозировать 
направление будущего удара, который наносится, как правило, в слабо защищенную зону. Не блоки-
рующая рука каратиста может находится у туловища (или у бедра), чтобы при возможности атаковать 
ею, что создает затруднения для своевременного обеспечения защиты. После блокирования ударов 
соперника, каратист должен быстро сменить стойку, определить направление своего удара с тем, 
чтобы противник не успел организовать защиту или нанести очередной удар [2]. 

Как видно, реализация контратаки в каратэ Киокушинкай достаточно сложна, требует от бойца 
проявления высоких скоростных и скоростно-силовых качеств, высокой маневренности, способности 
к переключению, выполнению двигательных действий иного характера, а также – выносливости и 
высокой психической устойчивости [5]. 

Таким образом, перечисленные здесь особенности поединка в каратэ Киокушинкай иллюстрируют 
последовательность специфических двигательных действий, проявляющихся как в атаках, так и в за-
щитах; при этом соперники двигаются, как правило, по прямой линии, отклоняясь от нее в случаях 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

96     Научные исследования: от теории к практике 

защиты от атакующих действий противника. В результате выигрывает тот, чьи атаки более неожи-
данны, стремительны и точны, а защита – надежнее [1]. 
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ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная  
академия ГПС МЧС России» 

г. Иваново, Ивановская область 

ФОРМИРОВАНИЕ АДАПТАЦИОННОЙ МОБИЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МЧС РОССИИ 

Аннотация: в данной статье ставится задача рассмотреть особенности психофизической 
адаптации спасателей в период ликвидации последствий ЧС. В результате исследования были выяв-
лены особенности стрессоустойчивости, психологической и физической подготовленности личного 
состава. 

Ключевые слова: образовательные учреждения, МЧС России, стрессоустойчивость, психологи-
ческая устойчивость, физическая подготовленность. 

В современном мире особенности социальных, экологических и демографических процессов за 
последние годы обуславливают существенное повышение частоты и масштабов катастроф техноген-
ного, природного и социального характеров. Ликвидация последствий катастроф является важней-
шим условием обеспечения спасения населения, а также материальных и культурных ценностей. Для 
этого необходимо располагать не только техническими, но и человеческими ресурсами, состоящими 
из подготовленных специалистов пожарно-технического профиля [1]. 

Катастрофы в России происходят в разных регионах, имеющих свои особенности по географиче-
скому, геофизическому, климатическому условиям. Это требует быстрого реагирования и выполне-
ния боевой задачи всеми подразделениями, входящими в систему МЧС России. При недостаточности 
сил и средств собственных подразделений, для ликвидации крупных чрезвычайных ситуаций (ЧС) 
происходит дополнительная мобилизация из других регионов, в том числе и из образовательных учре-
ждений МЧС России. 

Одними из крупных катастроф России в XXI веке можно назвать, наводнение в Красноярском крае 
в 2012 году, где число пострадавших достигло 34 тысяч человек, 1500 человек госпитализированных, 
погибших 172 человека [6]. В 2013 году крупное наводнение в Комсомольске-на-Амуре. По данным 
МЧС подтопленными оказались около 980 жилых домов, 523 дачных участка, 4 социально-значимых 
объекта, пострадали более 12 тысяч человек [7]. Возникновение крупного пожара в Хакасии в 
2015 году, сгорели более 900 домов и построек, более 100 человек пострадавших, 51 человек госпи-
тализированных, пять человек погибли [8]. В ликвидации ЧС принимало участие несколько тысяч 
человек личного состава МЧС России из различных регионов нашей страны, около тысячи единиц 
спецтехники и около тысячи единиц плавсредств. От Ивановской пожарно-спасательной академии 
ГПС МЧС России при ликвидации ЧС в Красноярском крае, Комсомольске-на-Амуре и Хакасии было 
переброшено личного состава около 350 курсантов и 50 человек начальствующего состава. 

Во время переброски личного состава, спасатели подвергались воздействию таких факторов, как 
чрезмерная физическая, психологическая и эмоциональная нагрузка. Данные факторы возникают в 
следствии длительного перелёта из одного региона в другой, смены часовых поясов, работы в ночное 
время суток, большого объёма работы в короткие сроки, полевых условий проживания, а также пере-
живания трагедии, человеческого горя. Всё это может привести к нежелательным последствиям – сни-
жение качества и эффективности выполняемых задач, быть причиной тяжёлых по своим послед-
ствиям ошибок и срывов [2]. Поэтому целесообразность проведения экспериментальных исследова-
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ний личного состава Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России связанных с ана-
лизом и оценкой адаптации на психологическое и физиологическое состояние спасателей с целью 
предупреждения серьёзных психологических травм и обострений на данный момент является акту-
альным [3; 4]. 

Целью работы является экспериментальное обследование личного состава Ивановской пожарно-
спасательной академии ГПС МСЧ России, принимающих участие в ликвидации последствий ЧС, свя-
занное с выявлением наличия изменений в психологическом и физическом состоянии спасателей. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи исследования: 
 выявить особенности стрессового расстройства, возникающего после воздействия стрессора; 
 определить возможные нарушения психических процессов, соматических проявлений и особен-

ностей эмоциональной сферы; 
 выявить особенности изменений, связанных с физической подготовленностью личного состава. 
Методика проведения исследования: 
Исследование проводилось в период с 2012 года по 2015 год. В исследовании приняли участие 348 

курсантов 4 года обучения и 43 человека начальствующего состава Ивановской пожарно-спасатель-
ной академии ГПС МЧС России. В ходе исследования применялся комплекс методов. Для определе-
ния состояния спасателя после воздействия чрезвычайных факторов, а именно нахождения в экстре-
мальных условиях, применялся «Опросник травматического стресса (И.О. Котенев)» [9]. С помощью 
этого опросника изучалось наличие у участников ЧС таких проявлений посттравматического син-
дрома, как агрессивность, нарушения памяти, депрессия, тревожность, проблемы со сном. Для выяв-
ления возможных изменений в физической подготовленности испытуемых применялся комплекс те-
стовых нормативов (силовое комплексное упражнение, бег на дистанцию 100 м и 3000 м) [10]. 

Результаты исследования 
В результате исследования можно сделать вывод, что для участников выездов данные события 

имеют характер психотравматический. Степень воздействия пережитых событий на спасателя опре-
делилась личностными особенностями и отношением каждого человека к данным событиям. 

Работа личного состава Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России на терри-
тории ЧС заключалась в помощи пострадавшему населению в разборе завалов, выноса ила из жилых 
домов, разбор конструкций, помощи в уборке трупов животных. Несмотря на это, приходилось также 
оказывать психологическую поддержку местного населения, общаться, выслушивать очевидцев про-
изошедших событий. Большинство респондентов отметили, что с психологическими нагрузками 
сложнее было справляться, нежели с физическими. Несмотря на то, что приходилось работать в труд-
ных, иногда экстремальных условиях, физическая нагрузка переносилась легче и оказала меньшее 
влияние на психофизиологическое состояние спасателей, нежели психологические условия. Значи-
тельная часть физических нагрузок, по мнению опрошенных, минимизируется за счёт высоких тре-
нировочных нагрузок в меняющихся условиях окружающей среды [5] в период обучения и работы в 
академии, специальной подготовки спасателей, а также опытом участия в аварийно-спасательных ра-
ботах. 

Многие испытуемые отмечали, что наибольшее влияние на них оказал вид человеческого горя, 
переживания трагедии, страдания людей. Достаточно серьёзным психологическим испытанием было 
взаимодействие с отчаявшимися людьми, потерявшими в ЧС своих близких и родных, лишившихся 
всего своего имущества. Эти факторы также оказали некоторое воздействия на психоэмоциональное 
состояние опрошенных. Тем не менее, любой спасатель в процессе ликвидации ЧС испытывает не 
только физическое, но и эмоциональное напряжение, связанное с горем людей. С подобными услови-
ями также сталкиваются представители и других специальностей – военнослужащие и сотрудники 
правоохранительных органов, специалисты быстрого реагирования и многие другие [5]. Система пси-
хологической подготовки спасателей поэтапно начинается в высших учебных заведениях ГПС МЧС 
России. В образовательных учреждениях обучающиеся получают необходимые знания и навыки пси-
хологической коммуникации, необходимой в их будущей профессиональной деятельности. Именно 
на этапе обучения формируются компоненты психологической подготовленности. 

В процессе исследования было выявлено, что испытуемые выполняли работы при ликвидации ЧС 
на пределе своих возможностей. Однако большой усталости после выполненных задач они не испы-
тывали. Этому свидетельствует уровень высокой физической работоспособностью, которая привива-
ется на учебных занятиях в академии. Также проведённые постэкспериментальные исследования сви-
детельствуют о высокой степени физической подготовленности испытуемых. 

Следует отметить, что в процессе работы в зоне ЧС психических и физических травм у спасателей 
не было. Это свидетельствует о хорошей физической и психологической подготовленности личного 
состава Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ  
ЯЗЫКЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРЫ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
Аннотация: в статье представлен методический материал по совершенствованию профессио-

нального общения на английском языке в связи с увеличением необходимости работы с иностран-
ными студентами, расширением международных стажировок, лингвистических уроков и конкурсов, 
в том числе по физической культуре. Статья содержит описание специальных команд, названия 
упражнений и тренажеров на русском и английском языках, также представлена программа совер-
шенствования профессионального общения для преподавателей физической культуры. 

Ключевые слова: английский язык, студенты, физическая культура. 

Актуальность. Число иностранных студентов в вузах России увеличивается с каждым годом, и во-
прос иноязычной подготовки преподавателей становится все более актуальным, а для преподавателей 
физической культуры еще и потому, что студенты посещают не только урочные занятия (400 часов), но 
и 3–4 раза в неделю занимаются в бассейне, тренажерном зале, фитнес зале других (216–300 часов в 
год). Помимо этого, возрастает количество международных стажировок, соревнований, конвенций, от-
крытых уроков на иностранном языке, лингвистических конкурсов, в том числе по проведению занятий 
по физической культуре, фитнес занятий (Л.А. Исмагилова, Т.Н. Шутова, 2014) [3, с. 63]. Так в РЭУ 
им. Г.В. Плеханова обучаются студенты из Франции, Испании, Германии, Австрии. 

Поэтому повышение уровня освоения иностранного языка необходимо для обеспечения учебного 
процесса с иностранными студентами, а также для просмотра видео уроков по физкультурно-оздоро-
вительным технологиям на английском языке, для понимания иностранных фитнес инструкторов на 
конвенциях, для совершенствования иноязычных речевых навыков студентов-экономистов, для про-
фессионального развития педагогов по ФК. 

Вместе с тем на сегодняшний день у преподавателей физической культуры наблюдается низкий уро-
вень владения иностранным языком (А.В. Ткаченко, 2009) в том числе в базовой коммуникации, элемен-
тарной терминологии физических упражнений, командах и указаниях, а также недостаточно узконаправ-
ленных иноязычных курсов, программ, ориентированных на физическую культуру [2, с. 26]. В этой связи 
формирование иноязычных навыков у преподавателей физической культуры с высоким числом ино-
странных студентов приобретает особое функциональное значение. 

На данный момент существуют уже разработанные программы обучения иностранному языку для 
спортсменов, менеджеров [1, с. 315], спортивных волонтеров, сотрудников Министерства Здраво-
охранения и сервиса, которые были разработаны в рамках подготовки к зимней олимпиаде. Однако 
необходимы узкоспециализированные курсы, в рамках дисциплины «Физическая культура», ориен-
тированные на методику обучения базовым видам спорта и направлениям фитнеса, которые бы инте-
грировали с общей концепцией профессионального образования современного студента-экономиста. 

Организация исследования. Исследование проведено на базе Российского экономического универ-
ситета им. Г.В. Плеханова, с преподавателями физического воспитания и студентами 1–2 курсов. Так 
смоделирована программа повышения квалификации преподавателей, проведен опрос среди ино-
странных и российских студентов по расширению терминологии на английском языке в преподавании 
физической культуры, в методических указаниях на уроках, в необходимости знаний основных мышц 
и частей тела на английском языке, в понимании названий тренажеров и базовых шагов аэробики и 
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современного фитнес оборудования. В преобразовании учебного процесса запланировано два откры-
тых занятия по физической культуре на английском языке, обучающий курс для преподавателей и 
студентов (72 часа), составлен словарь основных терминов, обращений, методических указаний, 
названий тренажеров и других. 

Проведенный опрос среди преподавателей показал, что образовательный процесс с иностранными 
студентами ориентирован на метод показа, метод рассказа осуществляется только на русском языке, 
и многие студенты не способны понять особенности спортивных стилей плавания, особенностей вы-
полнения силовых упражнений в тренажерном зале, целевого назначения физических упражнений и 
особенностей дыхания во время их выполнения. Опрос студентов показал, высокий интерес к прове-
дению уроков на английском языке, особенно у студентов профилей международная школа бизнеса и 
спортивный менеджмент. 

Преподаватели РЭУ Г.В. Плеханова как правило при приеме на работу проходят тест на знание 
английского языка. Но несмотря на знание общей лексики, преподаватели физической культуры ис-
пытывают определенные трудности, работая с иностранными студентами. Трудности определены не-
знанием терминологии, прежде всего глаголов действия, используемых в командах в тренинге, а 
также названием мышц и частей человеческого тела. 

Прежде всего, преподаватель использует повелительное наклонение The Imperative mood для ра-
боты со студентами на занятиях физкультуры, либо в тренажерном зале. Повелительное наклонение 
в английском языке выражает побуждение к действию, которое задано формой приказа, просьбы, при-
глашения, запрещения, команды и т. д. Подлежащего в таких предложениях нет. В повелительном 
наклонении используется инфитив глагола без частицы to. Конструкция повелительного наклонения 
проста для даже примитивного уровня знания английского языка. Существует набор команд на раз-
личные движения человеческого тела, которые достаточно легко запомнить, например: 

‒ separate legs in a wide distance – расставьте ноги шире; 
‒ keep spine straight. – держите спину прямо; 
‒ squeeze shoulder blades together – cведите лопатки вместе; 
‒ press toes together – cожмите пятки вместе; 
‒ open chest – расправьте грудь; 
‒ stand up – встаньте; stand still!, Sit down! – стандартная команда; 
‒ sit on the floor and put legы out – сядьте на пол и вытяните ноги. 
Но выучить глаголы движения, употребляемые в командах недостаточно, нужно знать названия 

частей человеческого тела, таких как бедро, стопа и др. 
Рассмотрим некоторые аспекты необходимого словаря терминов для преподавателей физиче-

ской культуры: – атлетическая гимнастика – athletic gymnastics; – оздоровительная, рекреационная 
направленность – healthy, recreational direction; координация – coordination; гибкость – flexibility; 

‒ базовое упражнение – base exercise; здоровье – health; 
‒ скрестный шаг в сторону («виноградное вино») – grape wine; 
‒ «фронт кик» (прямой удар ногой вперед) – front kick; 
‒ «выполняем движение на выдох» – perform the exercise in the out-breath; 
‒ «слайд платформа» – slide platform, разновидность аэробики, в которой используется специаль-

ная дорожка, позволяющая имитировать скольжение конькобежца; «как Ваше самочувствие?» – How 
are you feeling?; 

‒ «повторяем комплекс» – repeat the complex; «внимание» – attention; 
‒ «прыжок с закручиванием» – прыжок на двух ногах с поворотом таза вокруг вертикальной оси – 

twist jump; ходьба на месте -marching; ходьба в различных направлениях -- walking; легкий бег, бег 
«трусцой» -jogging; 

‒ «боди – бар» – body-bar – пластмассовая или металлическая палка длиной 90–100см, диаметром 
25–28 мм, с определенным отягощением; «фитбол» – fitbal, разновидность аэробики с использованием 
мячей большого размера; 

‒ «посмотрите упражнение» – watch the exercise; 
‒ жим руками, ногами – pressing by arms, legs; 
‒ приседание со штангой – squatting with a bar; 
‒ правильная техника выполнения упражнения – correct performing technique; 
‒ тяга штанги – bar lifting; сила – strength; 
‒ укрепление мышц спины, ног, брюшного пресса, рук – muscle strengthening of the back, legs, press, 

arms; выносливость – stamina; 
‒ цель сегодняшнего занятия – aim of today`s lesson; 
‒ наклон «вперед-назад» – bends forward-backward; 
‒ повороты туловища «вправо-влево» – twist waist to the right-left; 
‒ сгибание ног, рук – bending legs, arms; скорость – speed; 
‒ руки в стороны, верх, вниз, перед собой – hands aside, up, down, forward; 
‒ «выполняем медленно – быстро» – perform slowly, quickly; 
‒ «амплитуда движения больше» – add moving amplitude. 
Поскольку занятия студентов происходят не только в тренажерном зале, в бассейне, но и на от-

крытом воздухе, т.е. на разных площадках, требуется разработать комплекс команд, которые помогут 
преподавателям проводить занятия с иностранными студентами. 

Выводы: разработанные курсы на английском языке будут проведены в 2016 году на базе эконо-
мического университета, в рамках повышения профессиональной подготовленности преподавателей 
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физической культуры, совершенствования их общекультурных компетенций, так положительно вы-
сказались за данный вид обучения 85% респондентов, также разработанную программу обучения 
можно будет применять на курсах повышения квалификации при подготовке спортивных мероприя-
тий, при подготовке сборных командах России по различным видам спорта. 
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Аннотация: майонезные соусы имеют большой производственный потенциал ввиду того, что, 
согласно НД, могут включать в себя различные пищевые добавки. Исходя из этого открываются 
широкие возможности для создания функциональной диетической продукции и расширения ассорти-
мента. В статье представлены результаты исследований ассортимента майонезных соусов г. Вла-
дивостока. Для изучения использовались полевые и кабинетные исследования, математические ме-
тоды анализа и методы наблюдения. 
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Проблемам качества пищевой продукции всегда уделялось особое внимание, в свою очередь создание 
продуктов функционального назначения в настоящее время имеет очень важное значение. Это объясня-
ется, прежде всего, тем, что концепция государственной политики здорового питания РФ определяет при-
оритетным улучшение структуры питания, с целью укрепления здоровья населения [2]. 

Сегодня майонезные продукты являются одними из самых популярных продуктов повседневного 
спроса и входят в рацион почти каждого российского потребителя. 

Майонезный соус представляет собой тонкодисперсный эмульсионный продукт, изготовленный 
из растительного масла с добавлением различных пищевых ингредиентов. Является продуктом, легко 
усвояемым организмом и содержит незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты, жирораство-
римые витамины и другие биологически активные вещества [1]. 

Начиная с 2015 г., ввиду нестабильности экономической ситуации и снижения курса националь-
ной валюты РФ цены на майонез значительно выросли (таблица 1), следовательно, можно предпола-
гать, что цены на майонезные соусы также увеличились, так как сырьевая база этих продуктов сходна. 
Как следствие снизился и объём производства майонезной продукции в целом по стране (таблица 2). 

 

Таблица 1 
Средние потребительские цены на 1 кг майонеза за январь 2013 – январь 2016 гг. 

 

Территория 
2013 2014 2015 январь 2016 

Средняя цена, руб

Российская Федерация 132,94 129 174,15 199,62 
г. Владивосток 104,33 106,3 123,7 151,29 

 

Источник: [3]. 
Таблица 2 

 

Производство майонезной продукции (тыс. тонн) в натуральном выражении 2013 – январь 2016 гг. 
 

Территория Период 2013 2014 2015 2016 

Российская Федерация 
январь 41,34 46,55 40,84 44,74 

январь-декабрь 840,74 845,41 814,26 – 
 

Источник: [4]. 
 

Несмотря на вышеизложенные факты майонезная продукция представлена в широком ассорти-
менте, практически в каждом продовольственном магазине. 

Многокомпонентный состав майонезных соусов представляет широкие возможности для создания 
функциональных продуктов и, как следствие, расширения ассортимента. 

В связи с вышеизложенным, целью данной работы является оценка ассортимента майонезных со-
усов, представленных в г. Владивостоке и выявление продукции функционального назначения. 

Исследования проводились на основе сбора информации об ассортименте супермаркетов из 
наиболее крупных розничных торговых сетей г. Владивостока («Фреш 25», «Три Кота», «Парус», 
«5+»), в разных районах города. 
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В результате исследований было установлено, что в г. Владивостоке представлены майонезные 
соусы только отечественного производства, общее количество товарных артикулов во всех магази-
нах – 25 (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Процентное соотношение товарных артикулов в зависимости  

от производителя в г. Владивостоке 
 

Для оценки ассортимента осуществлялась проверка комплекса его показателей. 
Ассортимент можно охарактеризовать тремя показателями: широта ассортимента, полнота ассор-

тимента, глубина ассортимента (таблица 3). Широта ассортимента была рассчитана исходя из отно-
шения числа товарных артикулов исследуемого магазина к общему количеству, представленному на 
рынке. Полнота ассортимента оценивалась по показателю массовая доля жира (15%, 25%, 30%, 35%, 
40%). Показатель глубины ассортимента рассчитывался в зависимости от видов представленных май-
онезных соусов (Классический, Лёгкий, Оливковый, Провансаль, Цезарь). 

Таблица 3 
Основные показатели ассортимента майонезных соусов в исследуемых  

торговых точках г. Владивостока 
 

Название магазина Широта  
ассортимента, % 

Полнота 
ассортимента, %

Глубина  
ассортимента, % 

Супермаркет «Фреш 25» 36 67 60 
Супермаркет «Реми» 60 83 80 
Супермаркет «Парус» 12 33 40 
Гипермаркет «Три Кота» 20 50 40 

 

Анализируя полученные данные, можно отметить, что самые высокие показатели широты, пол-
ноты и глубины у супермаркета «Реми», что свидетельствует о том, что в данном магазине представ-
лен наиболее разнообразный ассортимент майонезных соусов. Средняя цена на майонезные соусы в 
г. Владивостоке составила 148,46 р (за 1 кг). 

Исследуемый ассортимент майонезных соусов включает в себя два наименования, в названии ко-
торых присутствует слово «Оливковый», что могло бы указывать на функциональные свойства дан-
ных продуктов, так как оливковое масло содержит значительное количество моно – ненасыщенных 
жирных кислот и жирорастворимые витамины. Но, по результатам изучения маркировки были сде-
ланы следующие выводы: майонезный соус «Моя Семья Оливковый» содержит в своём составе лишь 
ароматизатор оливкового масла; в составе майонезного соуса «Оливковый Обжорка» указано наличие 
масла оливкового, однако, согласно ГОСТ 31761 – 2012 «Майонезы и соусы майонезные. Общие тех-
нические условия» в майонезной продукции растительные масла должны использоваться в рафини-
рованном дезодорированном виде, за исключением масел, вводимых в качестве вкусовых добавок, 
можно сказать, что в данном продукте оливковое масло используется в качестве улучшителя вкуса. В 
составе остальных майонезных соусов не указаны ингредиенты, которые могли бы позиционировать 
продукт как функциональный. 

Учитывая то, что в качестве технологически значимых ингредиентов для майонезных соусов могут 
использоваться натуральные продукты с высокой биологической ценностью, можно отметить, что на 
сегодняшний день ассортимент данной продукции не представлен в значительном многообразии, и 
направлен на улучшение/расширение вкусовых качеств продукта, а не на придание ему функциональ-
ных свойств. Результаты проведенных исследований показали, что в ассортименте майонезных со-
усов, реализуемых в г. Владивостоке не представлена продукция функционального назначения. Дан-
ный факт открывает широкие возможности для разработки рецептур майонезных соусов с высоким 
экономическим потенциалом. 
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Аннотация: статья посвящена экспериментальному изучению уровня сформированности когни-
тивного компонента эмоциональной культуры детей младшего школьного возраста. На решение за-
дачи изучения особенностей доминирующих у детей эмоциональных состояний, способности к пони-
манию и различению своих эмоциональных состояний и эмоциональных состояний других людей были 
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Проблема эмоционального развития школьников приобрела сегодня особое звучание, поскольку реа-
лизуемый общеобразовательной школой ФГОС в качестве ключевой характеристики качества образова-
ния выдвигает показатели эмоциональной зрелости, выражающейся в сформированности у учащихся спо-
собности к понимаю себя и других, ценностном отношении к чувствам и состояниям окружающих, разви-
той эмпатии, способности к регулированию своих состояний в различных жизненных ситуациях, а также 
в способности и готовности к оказанию действенной эмоциональной помощи другим. 

Целью экспериментального исследования стала диагностика уровня сформированности когнитив-
ного компонента (самопознание и различение эмоций у других людей) эмоциональной культуры де-
тей младшего школьного возраста. На решение задачи изучения особенностей доминирующих у детей 
эмоциональных состояний была направлена методика эмоционально-цветовой аналогии (цветописи) 
(А.Н. Лутошкина) [4]; на решение задачи изучения особенностей развития у детей способности к по-
ниманию и различению своих эмоциональных состояний и эмоциональных состояний других людей 
была направлена методика «Изучение понимания эмоциональных состояний людей, изображённых 
на картинке» (Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина) [4]. 

Выборку исследования составили 50 респондентов – первоклассники в возрасте 7–7,5 лет (25 уче-
ников 1 «А» класса, 25 учеников 1 «Б» класса). База исследования – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение «Лицей №7» Кстовского муниципального района Нижегородской об-
ласти г. Кстово. Первоначально нами была проведена диагностика по методике эмоционально-цвето-
вой аналогии (цветописи) (А.Н. Лутошкина). Детям, участвовавшим в эксперименте, предлагалось в 
течение недели заполнять дневник настроения в соответствии с инструкцией. 

 

 
Рис. 1. Показатели эмоциональных состояний первоклассников 
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Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы: 
1. У учащихся обоих классов преобладают показатели позитивно стимулирующих состояний и 

умеренно стабилизирующих, что в целом характеризует благоприятный эмоциональный фон в клас-
сах. 

2. В обоих классах отмечаются негативные астеничные состояния, свидетельствующие о высокой 
утомляемости учеников, напряженные состояния и «ковровые» неустойчивые, свидетельствующие о 
наличии группы риска детей с проявлениями признаков школьной дезадаптации. 

3. В 1Б классе преобладает количество детей с признаками негативных астеничных и напряжен-
ных состояний, что может выражаться в повышенной конфликтности детей в отношениях друг с дру-
гом, повышенной раздражительности в силу высокого утомления. 

4. В 1А классе преобладает количество детей с неустойчивыми состояниями, что может выра-
жаться в непредсказуемости поведения детей, частой их как раздражительности, так и плаксивости, 
обидчивости, возбудимости, частой смене настроения и т. п. 

Результаты методики «Изучение понимания эмоциональных состояний людей, изображённых на 
картинке» (Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной) представлены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Способность к пониманию эмоциональных состояний 

 

Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы: 
1. Большинство детей правильно различили все эмоциональные состояния детей, изображенные 

на 6 картинках – радость (2 картинки), страх, гнев, горе, печаль. Дети смогли правильно описать со-
стояния детей, что они чувствуют и указать на признаки изображенных эмоций – поднятые брови, 
опущенные брови, слезы, улыбка и т. п. 

2. В обоих классах выявлена группа детей, испытывавших затруднения в различении некоторых 
состояний – в основном это состояния страха, гнева и печали. При этом дети также затруднялись с 
указанием внешних признаков эмоциональных состояний. 

3. В обоих классах выявлена небольшая группа детей, которые не справились с заданием или иден-
тифицировали лишь одно состояние – радость. Остальные состояния называли неправильно, либо во-
обще говорили, что не знают таких. 

Данные испытумых свидетельствуют, что первоклассники часто не умеют правильно определять 
эмоциональные состояния других людей, что становится причиной неадекватных ситуациям действий 
и поступков. Соответственно, эти дети нуждаются в специальном обучении различению эмоций. По-
лученные результаты позволяют сделать вывод о необходимости проведения формирующей работы 
с детьми, направленной гармонизацию эмоционального состояния и на формирование эмоциональной 
культуры детей, как кульминации эмоционального развития младших школьников. 
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Были выявлены депрессивные тенденции, нежелание прислушиваться к мнениям и советам окружа-
ющих, актуальная потребность в защите и опеке. 
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Статистика преступности несовершеннолетних свидетельствует о распространенности данного 
явления в подростковой среде, так по данным Федеральной службы государственной статистики РФ, 
за 2014 год несовершеннолетними и при их соучастии было совершено 59549 преступлений, в том 
числе в Архангельской области и Ненецком автономном округе 929 преступлений. Одной из мер нака-
зания подростков за неоднократное совершение уголовных и административных правонарушений 
(хищения, грабежи, вымогательства, бродяжничество, токсикомания) является ограничение свободы 
действий и помещение в учреждения закрытого типа. В настоящее время на территории Российской 
федерации действуют 41 воспитательная колония, 34 спецшколы и 16 спецПТУ (в том числе 2, 4 и 
2 для девочек). 

Нами были обследованы мальчики-подростки в возрасте 11–16 лет, находящиеся по решению суда 
в спецшколе закрытого типа. Исследование позволило выявить способностей к противостоянию 
стрессу контингента в состоянии длительной изоляции и ограничения свободы действий, выявить 
стиль поведения, определить, достаточно ли у испытуемых ресурсов для того, чтобы справляться с 
неблагоприятными ситуациями. 

Проективная рисуночная методика «Человек под дождем» (адаптация Т.Д. Зинкевич-Евстигнее-
вой, Д.Б. Кудзилова) позволяет оценить адаптивные возможности и устойчивость человека к воздей-
ствию стрессогенных факторов, понять характер поведения человека в неблагоприятных обстоятель-
ствах, каковыми являются условия пребывания в закрытом воспитательно-исправительном учрежде-
нии, так как символ дождя обозначает препятствие, стрессовую ситуацию. Пол человека под дождем 
показывает преимущественную модель поведения в условиях воздействия неблагоприятных факто-
ров, где «мужской тип» свидетельствует о склонности автора рисунка проявлять активность, ответ-
ственность, принимать самостоятельно решения, искать выход из сложной ситуации, что проявилось 
в 33,3% случаев, тогда как «женский тип» отражает пассивность, доминирование интуиции, чувстви-
тельность, ранимость, избегание, что не свойственно респондентам. 

Изображение уходящего человека может быть связано с наличием тенденции к избеганию труд-
ных жизненных ситуаций и неприятностей, особенно если фигура человека изображается как бы 
наблюдаемой с высоты птичьего полета. У подростков – правонарушителей такие рисунки встреча-
ются в 13,3% случаев. Положение фигуры в профиль или спиной указывает на стремление отрешиться 
от мира, к самозащите, что характерно для 26,7% несовершеннолетних. Смещение фигуры в верхнюю 
часть листа также предполагает склонность к уходу от действительности, к потере опоры под ногами, 
а также наличие защитных механизмов по типу фантазирования и часто не оправданного чрезмерного 
оптимизма. Вместе с тем, изображение, помещенное внизу листа, свидетельствует о наличии депрес-
сивных тенденций и чувстве незащищенности (соответственно 6,7% и 30,0%). Изображение, смещен-
ное влево, связано с наличием импульсивности в поведении, ориентацией на прошлое, в ряде случаев 
с зависимостью от матери (23,3%), рисунок, смещенный вправо, указывает на наличие ориентации на 
окружение и, возможно, зависимость от отца (3,3%). 

Большие размеры фигуры встречается у подростков, которых неприятности мобилизуют, делают 
более сильными и уверенными (6,7%). Уменьшение фигуры имеет место, когда испытуемый нужда-
ется в защите и покровительстве, стремится перенести ответственность за собственную жизнь на дру-
гих. Ребята, которые рисуют маленькие фигурки, обычно стесняются проявлять свои чувства и имеют 
тенденцию к сдержанности и некоторой заторможенности при взаимодействии с людьми, они под-
вержены депрессивным состояниям в результате стресса (23,3%). Пропущенные части тела при изоб-
ражении фигуры (ноги, руки, уши, глаза) указывают на специфику защитных механизмов и особен-
ности проявлений Эго-реакций. Обращает на себя внимание, что в 50,0% рисунков девиантных под-
ростков не прорисованы уши, что может свидетельствовать о нежелании слышать то, что происходит 
во внешнем мире; нежелание прислушиваться к мнению и советам окружающих. 

Традиционно в рисунке «Человек под дождем» изображают зонт, плащ, накидку. Человек создает 
средства защиты – это естественно. Зонт представляет собой символическое изображение психиче-
ской защиты от неприятных внешних воздействий. С точки зрения трактовки образов, зонт может 
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рассматриваться как отображение связи с матерью и отцом, которые представлены символически: ку-
пол – материнское начало, а ручка – отцовское. Огромный зонт-гриб может свидетельствовать о силь-
ной зависимости от матери, решающей все сложные ситуации за человека, что проявилось у 
10,0% правонарушителей. В 23,3% работ человек находится под зонтом, который не спасает его от 
дождя. Это свидетельствует о том, что прежние средства защиты от стресса исчерпали себя и требу-
ется проработка нового стиля сопротивления неблагоприятным воздействиям. Функция одежды – 
формирование защиты от стихии, ее обилие указывает на потребность в дополнительной защите, что 
не свойственно для испытуемых, тогда как игнорирование определенных стереотипов поведения и 
импульсивность реагирования проявляются в 13,3% рисунков в виде отсутствия одежды. 

Интересна прорисовка самого дождя и сопровождающих его явлений: дождь – помеха, нежела-
тельное воздействие, побуждающее человека закрыться, спрятаться. Характер его изображения связан 
с тем, как человеком воспринимается трудная ситуация: редкие капли – как временная, преодолимая 
(43,3%); тяжелые, закрашенные капли или линии – невыносимая, постоянная (56,8%); молния – 
начало нового цикла в развитии и драматические изменения в жизни человека (3,3%); тучи – символ 
ожидания неприятностей (23,3%); лужи, грязь – последствия тревожной ситуации, те переживания, 
которые остаются после дождя (10,0%). 

Все дополнительные детали (дома, деревья, скамейки, машины) или предметы, которые человек 
держит в руках (сумка, цветы, книги), рассматриваются как отражение потребности в дополнительной 
внешней опоре, поддержке, стремлении уйти от решения проблем путем переключения и замещаю-
щей деятельности, что проявилось у 16,7% подростков. Отсутствие существенных деталей может ука-
зывать на область конфликта и быть следствием вытеснения как защитного механизма психики. Так, 
например, отсутствие зонта в рисунке может свидетельствовать об отрицании поддержки со стороны 
родителей в трудной ситуации. Подобные характеристики были выявлены у 36,7% правонарушите-
лей, вероятно, это связано с возрастными особенностями, когда взрослый перестает быть значимой 
фигурой. 

Проективный рисуночный тест может быть использован при проведении психологического иссле-
дования для диагностики психического состояния несовершеннолетних в местах изоляции, возмож-
ностей преодоления стрессовой ситуации, поиска внутренних ресурсов и позволяет получить развер-
нутую информацию о личности подростков. Для несовершеннолетних характерен активный стиль 
противостояния стрессовым ситуациям, но с четко выраженной потребностью в защите и покрови-
тельстве; стремление устраниться от тревожащих мыслей о внешнем мире, отрицание поддержки со 
стороны родителей; наличие депрессивных тенденций; склонность к уходу от действительности; 
наличие защитных механизмов по типу фантазирования. Значительная часть обследованных нужда-
ется в выработке нового стиля сопротивления неблагоприятным воздействиям, что может направить 
психологов при составлении индивидуального плана развития каждого подростка и разработке про-
грамм психологического сопровождения. 
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ПРИВЯЗАННОСТЬ К РОДИТЕЛЯМ – ВАЖНЕЙШИЙ  
КОМПОНЕНТ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Аннотация: в данной статье авторами поднимается проблема эмоционального развития детей 
дошкольного возраста. В работе рассмотрена одна из форм эмоциональной коммуникации с роди-
телями. 

Ключевые слова: дети, родители, внимание, любовь, отношения, воспитание, эмоциональный 
контакт, завышенная требовательность, сопереживание, чувства, общение, личный пример, игра. 

К концу дошкольного возраста завершается период дошкольного детства. Одна из основных задач 
родителей – заложить, помимо необходимых знаний и умений, гуманное, человеческое начало в фор-
мирующейся личности ребенка. Это означает, что дети 6 лет: 1) естественно (безболезненно) проходят 
фазы своего развития и решают закономерные возрастные проблемы; 2) испытывают чувства привя-
занности, нежности и любви в ответ на аналогичные чувства родителей; 3) реализуют свою потреб-
ность в авторитете и уважении, понимании со стороны близких и значимых для них лиц; 4) обладают 
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устойчивым чувством «я», уверенностью и активностью, адекватной самооценкой, в том числе уров-
нем притязаний и возможностей; 5) способны к сопереживанию; 6) не проявляют выраженных чувств 
ревности и зависти при наличии ведущего чувства доброжелательности к людям; 7) контактны и об-
щительны, стремятся к взаимодействию со сверстниками на равных. Все эти приобретения личности – 
результат нашего разумного воспитания и любви к детям. 

Привязанность к родителям – это форма эмоциональной коммуникации, взаимодействия, общения 
с родителями, прежде всего с матерью как наиболее близким лицом. 

Серьезным препятствием для эмоционального контакта и привязанности между матерью и ее ре-
бенком является недостаточная эмоциональная отзывчивость матери. Чаще всего это проявляется по 
отношению ко второму ребенку того же пола, что и первый. Эмоционально «перегорая» на первенце, 
второму она уделяет меньше внимания. Как правило, мать уже физически вымотана и загружена ра-
ботой. Эмоционально заторможенная из-за невротического состояния, недостаточно общительная и 
чрезмерно принципиальная по характеру, она воспитывает даже первенца по абстрактным схемам, 
без учета его реальных нужд и потребностей. Характерны бесконечные нравоучения, морализирова-
ние, отсутствие живого, непосредственного контакта с детьми, ласки и нежности. Это создает для 
ребенка труднопреодолимый эмоциональный барьер в общении с матерью, которая хотя и испыты-
вает чувство любви, но ничего не делает для развития двусторонних эмоциональных отношений. 

Не способные быть безучастными, чувствительные дети восполняют недостаток эмоциональности 
и непосредственности тем, что часто приходят в возбужденное состояние, кричат, плачут и клянчат, 
словно опасаясь, что про них забудут, что их не выслушают, не поймут, не приласкают. Тем не менее 
подобное поведение расценивается как капризы, истерики, упрямство. Вместо изменения поведения 
родители только «закручивают гайки», продолжая не обращать внимания на ухудшающееся эмоцио-
нальное состояние детей. Привязанность последних в этих случаях носит болезненно заостренный 
характер, основанный на поиске, нередко любыми путями, внимания, нежности и любви. Опасность 
данной ситуации, если она продолжительна, – в компенсаторном развитии самолюбия детей, когда 
они односторонне начинают любить себя в противовес чувству любви к другим и не способны де-
литься с кем-либо своими радостями и печалями. 

Все, что затрудняет развитие эмоционального контакта детей с родителями, в том числе привязан-
ности, относится и к такой высшей человеческой эмоции, как любовь. Ее предпосылкой является от-
ветное чувство ребенка на проявления нежности и любви матери. И здесь многое зависит от того, 
какой душевной щедростью и отзывчивостью обладает сама мать, как она способна беззаветно лю-
бить, не связывая это с какими-либо принципами и условиями, чувством долга. Если в начале 3-го 
года жизни при высокой привязанности к матери еще возможны фразы типа: «Я сам люблю себя», т. 
е. любовь носит эгоцентрический, обращенный на себя характер, то уже в 2,5 года следует признание 
матери: «Я люблю тебя» и в 3 года: «Ты милее всех на свете». Ярко проявляется осознанная потреб-
ность в нежности и ласке: «Сделай ласковое лицо, не сердись, пожалей меня, поцелуй». Ребенок чув-
ствует любые отклонения в эмоциональном отношении матери: «Вот чудеса, только ты меня любила, 
а теперь не любишь». Постепенно любовь к матери переходит и на отца, что особенно заметно у де-
вочек. Есть даже пословица: «Дочь в отца – счастлива будет». Счастлива она будет в том случае, если 
любовь дочери и отца взаимна. Это чувство создаст в дальнейшем более приемлемую модель эмоци-
ональных отношений с представителями другого пола, включая отношения в супружестве. Подобную 
роль играет любовь сына и матери, если она не омрачена трениями и угрозами ее лишения. 

Если ребенок не удовлетворен чувством любви, причину нужно искать прежде всего в родителях. 
Чаще всего это ребенок нежеланный, появления которого не ждали (второй из детей) или оно было 
преждевременным у молодых родителей. 

Иногда ребенок был бы и любим, но вызывает раздражение своей похожестью на одного из роди-
телей, к кому есть пусть и скрытое, но неприязненное отношение. Мать может раздражать вихра-
стость, непослушный характер сына, напоминающий несговорчивый, с ее точки зрения, характер 
отца, которого она не может подчинить. Отец с таким же успехом может отвергать чрезмерную чув-
ствительность и ранимость дочери, потому что мать такая же. 

Как видим, чувства и установки родителей, семейные отношения и чувства детей могут быть очень 
тесно связаны. Нетрудно догадаться, что в самой неблагоприятной, драматической ситуации оказы-
вается ребенок. В большинстве случаев родители не так категорично относятся к детям в дальнейшем, 
но время для их полноценного эмоционального развития уже может быть упущено. 

Также неблагоприятна ситуация, когда ребенок желанный, но вызывает разочарование тем, что не 
оправдывает надежд: не так быстро развивается, не такой, как все. 

Это создает условный характер любви – ребенок любим только тогда, когда оправдывает завы-
шенные ожидания и требования, иначе он недостоин признания и любви и его необходимо «переде-
лать» во что бы то ни стало и как можно скорее, не обращая внимания на индивидуальный темп раз-
вития и своеобразие формирующейся личности. 

Препятствует выражению любви к ребенку и невротическое состояние матери. Сосредоточенность 
на своих ощущениях, душевный надлом, внутренний конфликт, заторможенность и пониженный то-
нус не дают ей возможности уделять ему достаточно внимания, выражать нежность и любовь. В боль-
шинстве случаев это временное явление, но есть опасность, что у малыша разовьются соответствую-
щие эмоциональные расстройства. 

Все это осложняет отношения родителей с ребенком, обычно единственным. Не испытывая к нему 
нежных чувств и будучи недовольными возникшими препятствиями на пути личного самоутвержде-
ния, такие матери стремятся перепоручить воспитание няням, родственникам и знакомым, поместить 
детей в специализированные школы, нередко интернатного типа. Безусловно, не эти люди делают 
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погоду в отношениях с детьми, но такая ситуация больше всего вредит эмоциональному психиче-
скому развитию ребенка. 

Если родители нетерпимы к непосредственности ребенка, аффекту и спонтанному выражению от-
рицательных эмоций, наказывают его за малейшее их проявление, окружают частоколом нравоучений 
и угроз – картина развития ребенка будет иной. Подобное блокирование отрицательных эмоций со-
здаст состояние хронического психического напряжения, возникнет скрытое чувство раздражения, 
обиды и недовольства. Обычно тихий дома и вежливый на людях, ребенок будет пытаться разрядить 
чувство напряжения на сверстниках, проявляя агрессивность и недружелюбие или делая все испод-
тишка, оставаясь вне подозрений для взрослых. Таким образом, истина лежит где-то посредине, и 
следует избегать как репрессий, так и вседозволенности. 

К концу дошкольного возраста, в 6–7 лет, чувства и переживания детей усложняются, дифферен-
цируются. При сохранении эмоциональности и впечатлительности нет уже прежней наивности и до-
верчивости. Повышаются самоконтроль, самокритичность, обязательность, появляются чувства вины 
(«я понимаю, я просто так»), справедливости, красивого (возвышенного) и некрасивого (грязного, 
уродливого, постыдного), склонность к глубоким переживаниям – все то, что станет категорией сове-
сти в младшем школьном возрасте. Дети этого возраста повышенно самолюбивы, чувствительны к 
словам и их оттенкам, отношению окружающих. У них развито чувство собственного достоинства, 
они не переносят несправедливого, предвзятого отношения, оскорблений и обид, насмешек: «Мне так 
обидно, когда ты на меня кричишь», «Я переживаю», «Я плачу не от боли, а от обиды». Проявляются 
остроумие, ирония, юмор, понимание условностей, скрытого смысла пословиц, подоплеки происхо-
дящих событий. По-прежнему выражена потребность в признании, одобрении, понимании, под-
держке и любви. Причем все в большей степени эти чувства начинают обращаться на сверстников, 
образуя сложную канву групповых отношений, включая увлеченность сверстником другого пола, 
чувство любви к нему. Развита эмоциональная память – помнится ряд эпизодов, происшедших не-
сколько лет назад. Развивается умение ставить себя на место другого человека, в известной мере пред-
ставлять и ощущать его чувства и переживания. Это наполняет более глубоким содержанием чувство 
сострадания, сопереживания, являющееся вместе с совестливостью мерилом человеческой отзывчи-
вости и благодарности. Умение предвидеть, прогнозировать и чувствовать себя на месте других лю-
дей создает основу для принятия и проигрывания межличностных ролей. Общение со сверстниками, 
к которому так стремятся в этом возрасте, становится более гибким, ситуативным и устойчивым. 
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ОСОБЕННОСТИ СМЫСЛОВОЙ ДИНАМИКИ ПРИ ПЕРЕЖИВАНИИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОТЧУЖДЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье автором рассмотрены особенности смысловой динамики при пе-
реживании психологического отчуждения по трем параметрам смысловой регуляции: телеологич-
ность-каузальность, общая осмысленность жизни, соотношение ценностной и потребностной ре-
гуляции, описаны некоторые результаты эмпирического исследования. 

Ключевые слова: смысловая динамика, переживание, психологическое отчуждение, личностный 
смысл. 

Под переживанием психологического отчуждения понимается психическая деятельность, включа-
ющая в себя процесс осознания индивидом своего отчуждения от самого себя, отсутствия общности 
интересов, наличия чувства одиночества, безразличия. Субъективно психологическое отчуждение 
проявляется в чувствах страха, одиночества, в отсутствии гуманистических ценностей, в широком 
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распространении апатии, равнодушия. Психологическое отчуждение сопровождается утратой лич-
ного или жизненного смысла. Построение смысла является универсальной задачей, необходимой для 
преодоления психологического отчуждения и, в понимании В. Франкла, экзистенциального вакуума, 
лежащего в основе различных психических расстройств и зависимостей. Система личностных смыс-
лов является определяющей характеристикой личности. Через выстроенные смыслы человек присва-
ивает объективные ценности, данные в социуме, где эмоциональное переживание является возмож-
ностью личностного смысла. В рамках теории деятельности «личностный смысл» характеризуется 
как динамичный, подверженный изменениям, предметный, он несет в себе целостность, представлен-
ную сплавом эмоциональных и интеллектуальных составляющих. Одновременно смысл выступает 
как элементарная целостность человеческой сущности. Смысл является единицей субъективного от-
ношения к значению чего-либо, а значение – единица объективного знания о действительности. Из 
чего следует, что смысл всегда субъективен, его неотъемлемой частью является аффективный компо-
нент. В настоящее время смысл, в большей степени понимается как особое системное качество, по-
рождаемое взаимодействиями субъекта с объектом [1; 4]. Для такой сложной человеческой деятель-
ности, как построение личностного жизненного смысла, существует объективная физиологическая 
основа, известная как павловский безусловный «рефлекс цели». Личностный смысл, детерминирован-
ный «рефлексом цели», выстраивается благодаря как над индивидуальным, так и индивидуально-ти-
пическим механизмам психики личности, переживающей и трансформирующей жизненный опыт [2]. 

Переживание понимается как особая деятельность, особая работа по перестройке психологиче-
ского мира, направленная на установление смыслового соответствия между сознанием и бытием, об-
щей целью которой является повышение осмысленности жизни. Повышение осмысленности жизни 
ведет к активизации смысловой системы, благодаря которой в сферу смысловых отношений включа-
ются новые аспекты жизни, а уже сложившиеся отношения углубляются [3]. Субъект стремится к 
максимальной осмысленности жизни в силу заложенных инстинктивных программ. 

Смысловая динамика подчинена «внутренней деятельности переживания», которая обеспечива-
ется за счет слаженной работы систем психики. Переживание как особый тип деятельностных про-
цессов опосредован смыслом. Смысловая динамика является высшим уровнем регуляции пережива-
ний личности, функцией овладения собственными переживаниями. При переживании психологиче-
ского отчуждения собственные переживания недостаточно осознаются. Смысловая динамика предпо-
лагает включение в аффективный процесс и когнитивных операций, благодаря которым происходит 
трансформация аффективных явлений и, как следствие, выстраивается новая система отношений с 
миром. 

В исследовании рассмотрены особенности смысловой динамики при переживании психологиче-
ского отчуждения, выявлены статистически значимые различия в смысловой динамике испытуемых 
с различным уровнем переживания психологического отчуждения по трем параметрам: телеологич-
ность-каузальность, общая осмысленность жизни, соотношение ценностной и потребностной регуля-
ции. 

Испытуемые с высоким уровнем субъективного отчуждения от себя проявили и высокий уровень 
каузальности. Им свойственен экстернальный локус контроля и рассмотрение любой ситуации с 
внешних позиций, не обнаруживая свой вклад в собственную жизнь, смысловая регуляция занимает 
подчиненное положение. Напротив, мировоззрение испытуемых с низким уровнем субъективного от-
чуждения отрицательно коррелируют с фатальностью и предопределенностью ситуации, с нигилиз-
мом и зависимостью. Интенция личности в этом случае обращена к собственным или нравственным 
общечеловеческим ценностям. При этом осознание – это процесс внутреннего соотнесения конкрет-
ных ситуаций с жизнью в целом, с культурными ценностями либо, наоборот, высших смыслов с кон-
кретной ситуацией. Смыслы, наряду с ценностями, являются одними из основных составляющих цен-
ностно-смысловой сферы человека. Смыслы выступают как бы примиряющим звеном в противопо-
ставлении субъекта и объекта. Они выражают субъективное, личностное отношение человека к миру, 
решают проблему взаимосвязи культуры и человека. В онтологическом плане рассмотрения, смыслы 
выступают как координаты многомерного мира человека его жизненного пространства [4]. 

Осмысленность жизни можно рассматривать как энергетическую характеристику смысловой 
сферы, степень устойчивости и направленности жизнедеятельности субъекта на какой-то смысл. 
Наполненность жизни субъекта каким-либо устойчивым смыслом феноменологически проявляется в 
энергичности и жизнестойкости, а отсутствие смысла выражается в депрессии, подверженности раз-
личным психосоматическим расстройствам и аддикциям. Так, высокие показатели общей осмыслен-
ности жизни коррелируют с низким уровнем субъективного отчуждения, и, наоборот, низкий уровень 
осмысленности жизни характерен для переживающих психологическое отчуждение испытуемых. 
Стоит отметить, что испытуемые переживающие и непереживающие психологическое отчуждение 
используют различные формулировки при описании ими понятия смысла жизни. Так, анализ ответов 
на нестандартизированное интервью показал преобладающее понимание смысла жизни как некой 
данности из вне испытуемыми переживающими психологическое отчуждение. Испытуемые с низким 
субъективным уровнем отчуждения использовали фразы, включающие понимание личностного 
смысла как требующего прикладывания усилий, внутренних ресурсов для построения, преобразова-
ния, осознания смысла жизни. 

При рассмотрении соотношения ценностной и потребностной регуляции выяснилось следующее: 
испытуемые с высоким уровнем субъективного отчуждения от общества показали доминирующую 
потребностную регуляцию, при которой поведение подчиняется сиюминутным желаниям, мало учи-
тывается мнение и личность окружающих, мало внимания обращено на отдаленные последствия 
своих поступков и решений. Испытуемые с доминирующей ценностной регуляцией в большей мере 
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склонны подчинять свое поведение устойчивым принципам, внеситуативным ориентирам, для них 
более значима социальная идентичность. 

Таким образом, в статье рассмотрены особенности смысловой динамики при переживании психо-
логического отчуждения по трем параметрам смысловой регуляции: телеологичность – каузальность, 
общая осмысленность жизни, соотношение ценностной и потребностной регуляции. 
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В аналитической психологии К.Г. Юнга под трансформацией личности принято понимать не 
только изменения, происходящие с человеком в процессе его индивидуального развития, но также 
сам процесс и результат индивидуализации личности. Под индивидуализацией в данном случае под-
разумевается самостоятельное сознательное развитие и саморазвитие личности, которое не всегда 
совпадает с ситуационными мотивами, а также мотивами и целями других людей. 

Целью данной работы является выявление и осмысление причин трансформации психологиче-
ского облика личности в связи с изменениями окружающего её социума. 

Изменения, происходящие внутри каждого индивида, являются неотъемлемой фазой становления 
личности на всех этапах её развития, однако существует ряд объективных обстоятельств, в связи с 
которыми индивид оказывается не в состоянии противостоять изменениям, происходящим внутри 
себя под воздействием различных факторов окружающего его общества. Иногда он их не замечает 
или же осознает эти изменения и пытается их отрицать, будучи не способным противостоять им. Дан-
ные изменения могут иметь разную степень влияния на общий психологический и психо-физический 
облик индивида. Это проявляется в изменении тех или иных приоритетов, постановкой перед собой 
целей и избрание путей по их достижению. 

Однако возникает проблема в том, что индивид, находясь в определенном социуме (например, 
группа студентов одного учебного заведения), может перенимать не только положительные моменты, 
преподносимые ему данным обществом в качестве нормы поведения, но, и осознавая это или нет, 
принимать отрицательные качества от общества, интерпретируя данное поведение как обязательное 
для участника данной социальной группы. Для наглядного примера можно рассмотреть абстрактную 
студенческую группу учебного заведения. Пытаясь влиться в новый коллектив многие пренебрегают 
или же сдерживают в себе выработанные в период становления взгляды и убеждения, подменяя их 
зачастую ложными, предлагаемыми в качестве нормы новым обществом. Следует отметить, что чаще 
всего данные нормы носят отрицательный характер. Отдельные, наоборот, пытаясь противостоять 
данным изменениям обособляются, либо выбирают стратегию лавирования между своими убеждени-
ями и взглядами нового общества. Данные индивиды замечают и осознают оказываемое давление на 
их сформировавшиеся взгляды и противостоят им. Однако со временем данное противостояние за-
канчивается, и индивид перестает реагировать на внешние раздражители так, как он это делал раньше, 
происходящее вокруг становится для него нормой и он, сам того не замечая, становится частью соци-
ума, который отвергал. 

Данный процесс приспособления можно попытаться объяснить тем, что каждый индивид обладает 
собственным нейро-психо-физиологическим циклом, и происходящие изменения индивида имеют 
циклическо-обновляющийся характер. Каждый такой цикл сопровождается подсознательным приня-
тием либо окончательным отторжением тех или иных раздражителей в зависимости от степени их 
воздействия. Данное явление можно назвать самогипнозом, то есть принятие как нормы тех или иных 
раздражителей с течением времени путем постоянного контакта с ним и подсознательной допустимо-
сти данного явления. 
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Проблематика данной темы заключается в том, что данный цикл у каждого индивида может сильно 
отличаться по времени, следовательно, могут возникнуть такие ситуации, когда группа индивидов, 
вливающаяся в новый коллектив, проходит данную фазу внутренней самомодернизации в положи-
тельную либо негативную сторону, и один из представителей данной группы имеет несколько боль-
ший по протяженности нейро-психо-физиологический цикл нежели другие её участники. Вследствие 
этого он отделяется от данной группы и остается обособленным. Чувствуя то что он не такой как все, 
индивид может быть подвергнут многим нежелательным состояниям (депрессия, психические рас-
стройства и т. д) в отдельных случаях это может приводить к суицидам. Достижение поставленной 
цели в конечном результате позволит создать определенную и исчерпывающую методику выявления 
данных лиц на ранних стадиях отклонения и сможет оказать положительное влияние на сокращение 
малолетних преступников в обществе, которые появляются в обществе в результате невозможности 
социальной адаптации как одной из причин. 

Таким образом, отношение среды к человеку определяется тем, насколько его поведение соответ-
ствует ожиданиям среды. Поведение же человека во многом определяется тем, какую позицию он 
занимает в обществе. Статус определяет поведение человека в обществе в том смысле, что в опреде-
ленных ситуациях личность ведет себя не просто так, как ей хочется, а в соответствии со своим ста-
тусом, по аналогии с тем, как ведут себя в подобных ситуациях другие люди. Важно также то, что и 
окружающие люди ожидают от человека в этих ситуациях определенного поведения. То есть человек 
вынужден играть определенную роль. Поэтому такое ожидаемое поведение, обусловленное статусом 
человека, называется социальной ролью. Социальное развитие человека происходит по двум взаимо-
связанным направлениям: социализации (овладения социокультурным опытом, его присвоения) и ин-
дивидуализации (приобретения самостоятельности, относительной автономности). 

Если при вхождении индивида в социум устанавливается равновесие между процессами социали-
зации и индивидуализации, когда, с одной стороны, он усваивает нормы и правила поведения, приня-
тые в данном социуме, а с другой – вносит свой значимый «вклад» в него, свою индивидуальность, 
происходит его интеграция в социум. При этом происходит взаимная трансформация и личности и 
среды. 
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Государственные, а вместе с ними и общественные организации имеют особую роль, в социальном 
становлении личности, в которых ведут активную работу различные специалисты. Одним из таких 
специалистов является социальный педагог. Это специалист, который организует работу в различных 
коллективах: взрослые, дети, и молодёжи. Главной его задачей является работа с ребенком, имеющим 
проблемы в социализации с окружающим обществом. Успешность работы определяют личностные 
качества специалиста. На сегодняшний день перед социальным педагогом, в процессе его професси-
ональной деятельности, возникает множество задач, для решения которых, важное значение играют 
именно эти качества специалиста. Успех деятельности педагога во многом определяется от того, 
насколько своевременно, и насколько точно будут определены именно социальные проблемы кли-
ента. 

Социальный педагог работает с различными жизненными ситуациями, в которых оказывается че-
ловек. Поэтому ему необходимо выработать план действий, который предстоит выполнить перед тем, 
как он окажет помощь. Если личностные качества не развиты, или развиты в недостаточной мере, то 
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возникают ситуации, приводящие к неэффективному решению жизненных ситуаций или невозмож-
ности их преодоления. 

Е.А. Климов, А.В. Карпов, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова и другие занимались изучением ком-
плекса качеств личности. Основой для выбора профессии социального педагога может служить при-
звание. Это органичное сочетание качеств личности будущего специалиста и его способностей к со-
циальной работе. Личностные качества социального педагога – это комплекс характеристик, которые 
становятся основой для профессиональной компетентности, а именно: 

Эмпатия. Это чувство дает возможность создать единение личности, когда социальный педагог 
проникает в переживания и чувства воспитанника, отождествляясь с ребенком. Это чувство лежит в 
основе любви в самом широком смысле этого слова. Большинство людей никогда не задумываются 
над существованием в них эмпатии. Однако специалисту социально-педагогического уровня такое 
качество является профессионально необходимым, так как с помощью эмпатии возможно познать 
причины страданий или противоречий в жизни клиента. Так, К. Роджерс отмечал, что без эмпатии 
невозможно нормальное взаимодействие между людьми, тем более если один из них – профессионал, 
который работает с людьми. 

Наличие у социального педагога душевное тепла. Что проявляется в уважении к интересам под-
опечного, внимании к его проблемам и желании помочь в их решении. Душевное тепло даёт возмож-
ность выявить уровень понимания социальным педагогом глубины переживаний воспитанника, неза-
висимо от уровня его развития, статуса, социальной или физической агрессивности. 

Искренность. Если воспитанник не будет чувствовать искренней заинтересованности со стороны 
социального педагога, последнему будет тяжело решить проблемы ребенка. 

Инициативность. Она является еще одним важным фактором результативной деятельности соци-
ально-педагогической. Социальный педагог имеет дело с процессом изменений в жизни подопечного, 
поэтому невозможно постоянно следовать рекомендациям и инструкциям. Характерными признаками 
инициативности является сочетание знания с оригинальным подходом в решении проблем клиента. 

Гибкость и настойчивость. Гибкость – характерная черта профессиональной деятельности соци-
ального педагога, необходимая для достижения ожидаемых изменений. Социальному педагогу необ-
ходимо понимать и чувствовать переживания, испытываемые клиентом. Он должен стремиться без-
ошибочно, оценивать клиента, его внутренние состояние и организовать взаимодействие с подопеч-
ным, с учетом его настроения. Наблюдательность и внимательность позволяют социальному педагогу 
правильно и своевременно принять наиболее оптимальное решение в той или иной ситуации, с кото-
рой столкнулся клиент [1, с. 115]. 

Из-за специфики в работе, которая изобилует большим количеством стрессовых ситуаций и тре-
бует, особого, душевного настроя, социальному педагогу так же необходимы: справедливость в соче-
тании с оптимизмом. Специалист зачастую сталкивается со злом и несправедливостью, видит несчаст-
ных, страдающих людей, но не смотря на всё это, он не должен терять надежду и впадать в уныние, а 
обязан сохранять душевное спокойствие, нести людям радость и веру в лучшее. Негативный, не доб-
рожелательный настрой социального педагога деморализует клиента, создает атмосферу пессимизма, 
недоверия в улучшение существующего положения, что в свою очередь отрицательно влияет на ре-
зультаты работы. 

Внимательность и наблюдательность, также необходимы социальному педагогу в его практиче-
ской деятельности. Именно эти качества позволяют ему учитывать малейшие изменения в настрое-
нии, самочувствии клиента, в значительной мере положительно повлияют на дальнейшую работу, что 
позволит скорректировать выбранный план действий [2, с. 65]. 

Важное качество социального педагога – это коммуникабельность. От его коммуникативных спо-
собностей зависит в целом успех всей деятельности: именно общаясь с клиентом, социальный педагог 
имеет возможность узнать о его проблемах, ожиданиях и надеждах; благодаря общению можно выра-
ботать план совместных действий, вовремя скорректировать возможные пути решения проблемы, 
спрогнозировать ожидаемые результаты. Общаясь с коллегами, социальный педагог получает новый 
опыт работы, ответы на важные вопросы и тому подобное. 

Высококвалифицированный социальный педагог должен научиться «идти рядом» с воспитанни-
ком, а не мешать ему в становлении социальной самостоятельности, но и не стремясь опережать его 
в социальном развитии. 

Важнейшей задачей социального педагога является помощь человеку в постановке перед собой 
такой системы целей, которая максимально соответствует его возможностям. Например, помогая че-
ловеку решить проблему с поиском новой работы и последующего его трудоустройства, необходимо 
учитывать не только собственные желания клиента, но и его уровень образования, квалификацию, 
востребованность данной профессии на рынке труда и прочее. При этом, социальному педагогу необ-
ходимо совместно с клиентом попытаться найти наиболее приемлемый для него диапазон новых це-
лей, опираясь на проделанный ранее анализ сложившейся ситуации. 

Не все проблемы, с которыми сталкивается социальный педагог, возможно разрешить. Однако то, 
что он помогает людям, хоть и частично, но облегчает их страдания, подаёт им надежду, уже одно это 
является источником оптимизма. 

Итак, профессиональная деятельность социального педагога изобилует множеством проблемных 
ситуаций, которые могут быть преодолены только с помощью личностных качеств, очень необходи-
мых для успешности. Они определяют гибкость профессиональной деятельности социального педа-
гога, в решении различных ситуаций, которые возникают с людьми. Проявление терпимости, умение 
всегда быть сдержанным в своих решениях и в планировании профессиональной деятельности, помо-
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гает объективно оценить ситуацию без ее субъективной оценки и суждения человека «по своим мер-
кам», так как социальный педагог должен решать любые ситуации, которые перед ним возникают, 
понимая каждого, с кем он взаимодействует. 

В работе нет стандартных решений, так как не существует идентичных ситуаций. 
Список литературы 
1. Бербешина З.А. Этика и практика социального работника // Теория и практика социальной работы: проблемы, прогнозы, 

технология. – М.: Знание, 2010. – 241 с. 
2. Зеер Э.Ф. Личностно ориентированные технологии профессионального развития специалиста / Э.Ф. Зеер, О.Н. Шахма-

това. – Екатеринбург, 2011. – 216 с. 
3. Кобышева Л.И. Диагностика профессионально значимых личностных качеств будущих социальных педагогов как сред-

ство совершенствования их профессиональной подготовки: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.01, 19.00.07. – Таганрог, 2014. – 210 c. 
4. Макарова Е.Д. Воспитание эмпатии как профессионально-личностного качества будущих социальных педагогов в це-

лостном образовательном процессе педагогического колледжа: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.08. – Петрозаводск, 2014. – 211 с. 
 

Русанова Надежда Александровна 
аспирант 

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова» 

воспитатель 
МБДОУ «Д/С №1» 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 
Вербина Галина Георгиевна 
д-р психол. наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова» 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
САМООЦЕНКИ ЛИЧНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ  

В ПЕРИОД ПСИХИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ К ДОУ 

Аннотация: данная статья направлена на решение важной задачи современной психологии и пе-
дагогики – теоретико-практическое исследование самооценки личности воспитателя в период пси-
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а также ее функции. Рассмотрены концепции К. Бернара, У. Кэннона, К. Роджерса, С.Л. Рубин-
штейна, А.Г. Маклакова, Ф.Б. Березина, Д.А. Леонтьева. Даны основные положения о психической 
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Ключевые слова: уровни адаптации, психическая адаптация, самооценка личности, параметры 
самооценки личности. 

В настоящее время очевидно ускорение темпов развития цивилизации, что обуславливает необхо-
димость быстрого обновления технологий во всех сферах жизни. Модернизация образования сего-
дня – это не только государственное требование, но и важнейшее условие благополучия и развития 
каждого человека, страны, человечества в постоянно изменяющихся, непредсказуемых условиях. Пе-
реход современного общества от индустриальной эпохи к эпохе информации привел к осознанию 
того, что истинное совершенствование жизни связано не столько с внешней образованностью чело-
века, усвоением им той или иной системы знаний и умений, сколько с развитием его ума и способно-
стей, системы ценностей и мотивационных установок. 

Е.А. Климов в своей книге «Психология профессионального самоопределения» молодого специа-
листа в период фазы адаптации и привыкания он называет адаптантом и дает ему следующую харак-
теристику: «Как бы хорошо ни был налажен процесс подготовки того или иного профессионала в 
учебном заведении, выпускник никогда не подходит «как ключ к замку» к производственной работе. 
Дело в том, что социальные, деятельностные нормы учебного заведения, с одной стороны, и произ-
водственного коллектива – с другой различны. И молодой специалист, для того чтобы распознать, 
понять, почувствовать новые, непривычные для него нормы, должен найти в себе возможности само-
регуляции. Эти нормы регулируют и поведение, и образ жизни, и манеры, и внешний облик профес-
сионала, не говоря уже о собственно технологических тонкостях дела. И новичок должен суметь впи-
саться в контекст этих норм. Пословица, обобщая опыт межчеловеческих отношений, верно говорит: 
«В чужой монастырь со своим уставом не ходят». В рассматриваемом случае дело осложняется тем, 
что среди социальных, профессиональных норм есть немало и неписаных законов, характерных для 
«вот этого» трудового коллектива. 

Адаптации, привыкания требует также вхождение во многие тонкости работы, которые молодой 
специалист, возможно, и знал со слов преподавателей, но, как справедливо говорит пословица, 
«Дружком дорожку не изведаешь». 
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Наконец, что касается работы педагога, то она связана с постоянно возникающими нестандарт-
ными ситуациями или с ситуациями типовыми, но принимающими всякий раз новый облик. 

Это требует и усилий мысли (чтобы правильно опознать и структурировать очередную трудовую за-
дачу), и творческого подхода к делу. Считается, что для педагога эта фаза длится 3–5 лет» [5, с. 249–250]. 

Понятие адаптации – одно из основных в научном исследовании организма, поскольку именно ме-
ханизмы адаптации, выработанные в процессе эволюции, обеспечивают возможность существования 
организма в постоянно изменяющихся условиях внешней среды. Благодаря процессу адаптации до-
стигается оптимальное функционирование всех систем организма и сбалансированность в системе 
«человек – среда». 

Теоретический анализ литературы по данной теме показывает, что исследованием понятия адап-
тации, ее форм, уровней и видов занимались многие зарубежные и отечественные ученые. 

Одним из первых, кто стал изучать проблему функционирования живого организма как целостной 
системы, был французский физиолог К. Бернар. Он выдвинул гипотезу о том, что любой живой орга-
низм, в том числе и человеческий, существует, так как обладает возможностью постоянно сохранять 
благоприятные для своего существования параметры внутренней среды организма. До тех пор, пока 
это равновесие сохраняется, организм живет и действует. 

Американский физиолог У. Кэннон развил идеи К. Бернара о постоянстве внутренней среды орга-
низма, назвав это свойство гомеостазом [7, с. 439]. 

Отечественный специалист в области психологического обеспечения профессиональной деятель-
ности в особых условиях А.Г. Маклаков выделяет три уровня адаптации: физиологическую, психиче-
скую и социальную, которые взаимосвязаны между собой, оказывают друг на друга непосредственное 
влияние и определяют функциональное состояние организма [7, с. 442]. 

Доктор медицинских наук, профессор Ф.Б. Березин в своей книге «Психическая и психофизиоло-
гическая адаптация человека» дал наиболее современное определение понятия психической адапта-
ции «Психическую адаптацию можно определить как процесс установления оптимального соответ-
ствия личности и окружающей среды в ходе осуществления свойственной человеку деятельности, ко-
торый позволяет индивидууму удовлетворять актуальные потребности и реализовать связанные с 
ними значимые цели (при сохранении физического и психического здоровья), обеспечивая в то же 
время соответствие психической деятельности человека, его поведения требованиям среды». 

Ф.Б. Березин выделил три аспекта психической адаптации: собственно психический, социально-
психологический и психофизиологический [1]. 

Завьялова Е.К., профессор, заведующая кафедрой организационного поведения и управления пер-
соналом Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета в своей 
статье «Психологические механизмы социальной адаптации человека» обобщает «основные положе-
ния, высказанные в трудах В.С. Аршавского и В.В. Ротенберга, В.И. Медведева и Г.М. Зараковского, 
Л.А. Китаева-Смык, Ф.Б. Березина и др., и заключает, что: 

 адаптация является целостным, системным процессом, характеризующим взаимодействие чело-
века с природной и социальной средой. Выделение различных видов и уровней адаптации в достаточ-
ной мере искусственно и служит целям научного анализа и описания этого явления; 

 механизмом, определяющим уровень развития процесса адаптации, является диалектическое 
противоречие между интересами различных уровней иерархии: индивида и вида, особи и популяции, 
человека и общества, этноса и человечества, биологическими и социальными потребностями лично-
сти; 

 системообразующим фактором, регулирующим и организующим процесс адаптации, является 
цель, связанная с ведущей потребностью; 

 особенности процесса адаптации определяются психологическими свойствами человека, в том 
числе уровнем его личностного развития, характеризующегося совершенством механизмов личност-
ной регуляции поведения и деятельности; 

 критериями адаптированности можно считать не только выживаемость человека и нахождение 
места в социально-профессиональной структуре, но и общий уровень здоровья, способность разви-
ваться в соответствии со своим потенциалом жизнедеятельности, субъективное чувство самоуваже-
ния; 

 процесс адаптации человека в новых условиях существования имеет временную динамику, 
этапы которой связаны с определенными психологическими изменениями, проявляющимися как на 
уровне состояния, так и на уровне личностных свойств» [3, с. 55–60]. 

Рассмотрим теперь теоретические аспекты изучения понятия самооценки личности. 
В Большом психологическом словаре дается следующее понятие самооценки личности «само-

оценка (англ. self-esteem) – ценность, значимость, которой индивид наделяет себя в целом и отдель-
ные стороны своей личности, деятельности, поведения. Она выступает как относительно устойчивое 
структурное образование, компонент Я-концепции, самосознания, и как процесс самооценивания. Ос-
нову самооценки составляет система личностных смыслов индивида, принятая им система ценностей. 
Рассматривается в качестве центрального личностного образования и центрального компонента «Я-
концепции». 

Самооценка выполняет регуляторную и защитную функции, влияя на поведение, деятельность и 
развитие личности, ее взаимоотношения с другими людьми. Отражая степень удовлетворенности или 
неудовлетворенности собой, уровень самоуважения, самооценка создает основу для восприятия соб-
ственного успеха и неуспеха, постановки целей определенного уровня, т. е. уровня притязаний лич-
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ности. Защитная функция самооценки, обеспечивая относительную стабильность и автономность (не-
зависимость) личности, может вести к искажению данных опыта и тем самым оказывать отрицатель-
ное влияние на развитие. 

Самооценка развитого индивида образует сложную систему, определяющую характер самоотно-
шения индивида. Она включает общую самооценку, которая отражает уровень самоуважения, целост-
ное принятие или непринятие себя, и парциальную, частную самооценку, характеризующую отноше-
ние к отдельным сторонам своей личности, поступкам, успешности отдельных видов деятельности. 
Самооценка может быть разного уровня осознанности и обобщенности. 

Самооценка характеризуется по следующим параметрам: 1) уровню (величине) – высокая, средняя 
и низкая самооценка; 2) реалистичности – адекватная и неадекватная (завышенная и заниженная) са-
мооценка; 3) особенностям строения – конфликтная и бесконфликтная самооценка; 4) временной от-
несенности – прогностическая, актуальная, ретроспективная самооценка; 5) устойчивости и др. 

Для развития личности эффективным является такой характер самоотношения, когда достаточно 
высокая общая самооценка сочетается с адекватными, дифференцированными парциальными само-
оценками разного уровня. Устойчивая и вместе с тем достаточно гибкая самооценка (которая при 
необходимости может меняться под влиянием новой информации, приобретения опыта, оценок окру-
жающих, смены критериев и т. п.) является оптимальной как для развития, так и для продуктивности 
деятельности. Отрицательное влияние оказывает чрезмерно устойчивая, ригидная самооценка, а 
также и сильно колеблющаяся, неустойчивая. Конфликтность самооценки может иметь как продук-
тивный, так и дезорганизующий характер. Неустойчивость и конфликтность самооценки возрастает в 
критические периоды развития, в частности, в подростковом возрасте. 

Самооценка формируется на базе оценок окружающих, оценки результатов собственной деятельности, 
а также на основе соотношения реального и идеального представлений о себе. Сохранение сформировав-
шейся, привычной самооценки становится для человека потребностью, с чем связан ряд важных самооце-
ночных феноменов, таких как: аффект неадекватности, дискомфорт успеха и др [2, с. 354]. 

Категория самооценки является центральным звеном в феноменологической теории личности К.Р. 
Роджерса. Он считал, «что в результате взаимодействия ребенка со взрослыми и другими детьми у 
него создается представление о себе самом. Однако формирование самооценки не проходит без кон-
фликта. Часто оценка окружающих не соответствует самооценке. Человек стоит перед дилеммой, при-
нять ли оценку окружающих либо остаться при своей, иными словами обесценивать себя либо других. 
Происходит так называемый «органический оценочный процесс», поскольку источник оценок перво-
начально лежит как бы внутри организма ребенка» [10, с. 65–68]. 

С.Л. Рубинштейн считал, что «самооценка определяется тем, что человек как общественный ин-
дивид делает для общества. Самооценка тесно связана с самосознанием, включая и то или иное отно-
шение к себе. Самооценка человека существенно обусловлена мировоззрением, определяющим 
нормы оценки» [11, с.701]. 

Д.А. Леонтьев в «Очерке личности» пишет «Наиболее поверхностным проявлением самоотноше-
ния или смысла я выступает самооценка – общее положительное или отрицательное отношение к 
себе. Позитивная самооценка, лежащая в основании внутренней свободы, создается родительской лю-
бовью, а отрицательная самооценка, ведущая к несвободе, – нелюбовью. <…> Главной целью для че-
ловека может стать сохранение положительной самооценки или избегание отрицательной любой це-
ной. В этом случае самооценка перестает отражать состояние реальных жизненных процессов и за-
слоняет от человека мир, а порой искажает его, если правдивая картина мира угрожает его само-
оценке. Активность человека в мире оказывается в этом случае лишь средством поддержания высокой 
самооценки. Но этот путь ведет в тупик. Высокая самооценка относится к таким вещам, которые мо-
гут быть доступны человеку лишь как побочный результат его активности, но ускользают от него, как 
только он пытается сделать их целью» [6, с. 42]. 

Е.П. Ильин в книге «Мотивация и мотивы» пишет, что «У людей, ориентированных на успех, чаще 
преобладают реалистические, а у индивидов, ориентированных на избегание неудач, – нереалистиче-
ские, завышенные или заниженные, самооценки. Уровень самооценки в значительной степени связан 
с удовлетворенностью или неудовлетворенностью человека собой, своей деятельностью, возникаю-
щей в результате достижения успеха или появления неудачи. Сочетание жизненных успехов и неудач, 
преобладание одного над другим постоянно формируют самооценку личности. В свою очередь, осо-
бенности самооценки личности выражаются в целях и общей направленности деятельности человека, 
поскольку в практической деятельности, он, как правило, стремится к достижению таких результатов, 
которые согласуются с его самооценкой, способствуют ее укреплению» [4, с. 226–227]. 

Целью нашего исследования стало изучение особенностей самооценки воспитателей в период 
адаптации к ДОУ. 

Объект исследования. В исследовании приняли участие 25 воспитателей в возрасте от 25 до 32 лет 
со стажем работы от 3 до 5 лет. У тринадцати воспитателей образование – высшее, но не дошкольное 
образование, у пяти человек – высшее дошкольное образование, у семи воспитателей – среднее про-
фессиональное дошкольное образование. 

Методы исследования. В нашем исследовании мы использовали следующие методики: методику 
исследования самоотношения С.Р. Пантилеева, В.В.Столина (МИС) и тест-опросник для определе-
ния уровня самооценки С.В.Ковалева. 

По результатам теста – опросника С.В.Ковалева можно судить об уровне самооценки: высокий, 
средний, низкий (рис.1). 
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Рис. 1. Результаты по тесту-опроснику С.В. Ковалева 

 

Из рис.1 видно, что 24% испытуемых (6 человек) набрали наименьшее количество баллов по тесту, 
что свидетельствует о наличии у них высокой самооценки. Люди уверены в себе, правильно реаги-
руют на замечания других и редко сомневаются в необходимости своих действий. Они редко беспо-
коятся о своем будущем, не боятся выглядеть «глупыми», не боятся выступать с речью перед незна-
комыми людьми. Испытуемые с высокой самооценкой отметили, что редко ожидают одобрения своих 
действий от окружающих и редко волнуются понапрасну. 

60% испытуемых (15 человек) получили средние показатели по баллам, что свидетельствует о 
наличии у них среднего уровня самооценки. Испытуемые отметили, что они общительные, но иногда 
могут испытывать скованность и неловкость при виде незнакомых людей. Эти люди уверены в себе, 
но иногда им бы хотелось, чтобы их действия одобрялись другими чаще обычного. Испытуемые со 
средним уровнем самооценки считают, что нужно уметь извлекать уроки и делать правильные выводы 
из совершенных ими ошибок, так как без ошибок невозможно жить и существовать в социуме. 

Подсчет баллов по тесту показал, что 16% (4 человека) набрали высокие оценки, свидетельствую-
щие о низкой самооценке. Для испытуемых с низкой самооценкой характерно наличие постоянной 
неуверенности в своих действиях, в осознании ими собственной непривлекательности. Испытуемые 
считают себя скромными и тревожными людьми, для которых характерен небольшой круг общения. 
Они отмечают, что нуждаются в подбадривании и похвале друзей и окружающих людей. 

Методика исследования самоотношения С.Р. Пантилеева, В.В. Столина предназначена для выяв-
ления структуры самоотношения личности, а также выраженности отдельных компонентов самоот-
ношения: закрытости (шкала 1), самоуверенности (шкала 2), саморуководства (шкала 3), отражен-
ного самоотношения (шкала 4), самоценности (шкала 5), самопринятия (шкала 6), самопривязанно-
сти (шкала 7), внутренней конфликтности (шкала 8) и самообвинения (шкала 9). 

Наглядно результаты (в процентном соотношении) по данному тесту представлены на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Результаты по тесту МИС С.Р. Пантилеева, В.В. Столина 

 

Анализ результатов тестирования показал, что 64–80% (16–20 человек) испытуемых набрали вы-
сокие баллы по шкалам. В обобщенном виде их можно охарактеризовать как общительных, уверенных 
в себе людей, чье поведение мотивировано на социальное одобрение. Они понимают, что саморазви-
тие и активность личности является залогом достижения успехов и достижений. Испытуемые с высо-
кими баллами по шкале «отраженное самоотношение» считают, что их ценят за личностные и духов-
ные качества, за совершаемые поступки и действия, за приверженность групповым нормам и прави-
лам. Они общительные, эмоционально открытые для взаимодействия с окружающими, легко устанав-
ливают деловые и личные контакты. 
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Высокие баллы по шкалам «внутренняя конфликтность» и «самообвинение» набрали 12% испы-
туемых (3 человека), которые свидетельствуют о наличии у них внутренних конфликтов, сомнений, 
несогласия с собой, о выраженности тенденций к самокопанию и рефлексии. Люди видят в себе лишь 
недостатки и склонны всегда винить себя в неудачах. 

Современному педагогу, работавшему с детьми, необходимо владеть обширными знаниями в раз-
личных областях педагогики и психологии, медицины и валеологии. Сегодня приоритетными явля-
ются такие личностные качества воспитателя, как коммуникабельность, активность, способность к 
саморазвитию и повышению своего интеллектуального и творческого потенциала, умение видеть ре-
альные источники успехов и неудач, стрессоустойчивость, гибкость в поведении и мышлении. 

Проведенное нами исследование показало, что уровень самооценки личности воспитателя в пе-
риод психической адаптации может изменяться в различных ситуациях. Но глобальные, устойчивые 
показатели адекватной самооценки остаются постоянными у большинства испытуемых (15–20 чело-
век). Для них характерны, такие черты, как активность, целеустремленность, принятие себя и других, 
стремление к саморазвитию, стрессоустойчивость, уверенность в своих силах. Воспитатели с зани-
женной самооценкой (3–4 человека) испытывают трудности в адаптации и, следовательно, в педаго-
гической работе. Для повышения их самооценки рекомендуется сотрудничество с психологом ДОУ, 
который разработает необходимую, индивидуальную для каждого систему психологических тренин-
гов и упражнений. 
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СТРЕСС КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ 

Аннотация: как отмечают авторы данной статьи, в жизни любого человека рано или поздно 
возникают кризисы, стрессы, конфликты. Стресс может оказывать на здоровье прямое или косвен-
ное воздействие. Он является причиной изменений в нашей жизни, а также может стать причиной 
многих заболеваний, а значит, наносит ощутимый вред здоровью человека. 

Ключевые слова: стресс, употребление алкоголя, защитные механизмы, стрессоустойчивость. 

Стресс, как фактор, нарушения психического и физического здоровья, приобретает первостепен-
ное значение. Поэтому такой термин как психическая устойчивость к стрессовым ситуациям, оказы-
вается очень важным. Н.И. Брежная дает следующее определение этому термину. Стрессоустойчи-
вость – интегративное свойство личности, характеризующееся таким взаимодействием эмоциональ-
ных, волевых, интеллектуальных и мотивационных компонентов психической деятельности человека, 
которые обеспечивают оптимальное успешное достижение цели деятельности в сложной эмотивной 
обстановке [3]. Нарастающие нагрузки на нервную систему и психику современного человека могут 
привести к формированию эмоционального напряжения, которое выступает одним из главных факто-
ров развития различных психосоматических заболеваний. Во избежание негативного влияния стресса 
существуют методы профилактики и борьбы с ним. Такой способ борьбы со стрессом как употребле-
ние алкоголя и рассматривается в работе. Проблема употребления алкоголя не только не разрешает 
стрессовую ситуацию, но и добавляет негативные последствия, связанные с его употреблением. 
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Х.М. Алиев, В.Я. Апчел, В.А. Бодров, А.И. Занковский, Л.А. Китаев-Смык полагают что, в настоящее 
время на передний план выходит забота о сохранении психического здоровья и формировании эффек-
тивных способов преодоления стресса [1; 2; 4–6]. Учет социально-психологической сущности стресса 
и механизмов его развития позволяет лучше ориентироваться в методах и способах его преодоления. 

Целью работы стало изучение влияние стрессовых ситуаций на уровень употребления алкоголя. В 
исследовании приняли участие мужчины и женщины в возрасте 25–30 лет. В нашей работе мы сопо-
ставили уровень стресса с уровнем употребления алкоголя. 

В исследовании использовались следующие психодиагностические методики: «Инвентаризация 
симптомов стресса»; «AUDIT»; анкета, содержащая вопросы о социально – демографических особен-
ностях участников исследования. 

По данным методики Инвентаризация симптомов стресса лишь 3% испытуемых имеют низкий уро-
вень стресса. Средний уровень наблюдается у большинство респондентов (53%). В группу с высоким уров-
нем стресса попали 44% опрошенных. Далее необходимо измерить уровень потребления алкоголя. Для 
этого используем методику Аудит. Данный тест применяется для раннего выявления лиц группы риска и 
лиц, злоупотребляющих алкоголем. Результаты показатели, что 40% респондентов относятся к группе 
риска по употреблению алкоголя, 60% не употребляют алкоголь в рискованных количествах. 

Изучение взаимосвязи уровня потребления алкоголя и уровня стресса показали, что взаимосвязь 
между данными показателями есть. Чем выше уровень стресса, тем более высокий уровень употреб-
ления алкоголя (p < 0.05). 

В наше время крайне важным аспектом жизнедеятельности остается здоровье, которое складыва-
ется из двух компонентов физического и психологического. Именно психологический комфорт и 
устойчивость к психологическим нагрузкам, позволяют сохранить здоровье физическое. 

Если стрессовая ситуация не разрешается долгое время, то психологические защиты не только не 
помогают, но и начинают мешать, нарушая обычный ритм жизни. А в случае с защитой от стресса 
алкоголем, добавляются проблемы его пагубного воздействия. Оглушение – психологическая защита, 
где описывается механизм использования алкоголя для разрядки и снятия напряжения, очень распро-
странена в нашем обществе. 

Изучив особенности употребления алкоголя взрослыми людьми, а также связь уровня стресса и 
уровня употребления алкоголя можно увидеть зависимость одного от другого. 

Для того чтобы снимать эмоциональное напряжение социально – приемлемым путем, без разру-
шительного влияния алкоголя на физическое здоровье и личность в целом, необходимо использовать 
адекватные способы профилактики стресса. Проводя своевременно и эффективно профилактику 
стресса, человек сохраняет свое здоровье и здоровье каждого, с кем взаимодействует. 
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Аннотация: в статье представлены результаты эмпирического исследования, посвященного 
анализу пользователей, имеющих потребность высказывать свое мнение в Сети. Определены взаи-
мосвязи между частотой высказываний и специфическими формами активности в интернет-про-
странстве. В результате анализа исследователями были сделаны выводы относительно коммуника-
тивной сферы данных пользователей и мотивации. 

Ключевые слова: суждение, активность, Интернет, мотивация, коммуникация. 

В настоящий момент исследование интернет-среды является одним из самых разрабатываемых 
направлений в психологической науке. Теме киберпсихологии посвящены многочисленные работы 
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отечественных исследователей. Имеются труды, посвященные особенностям виртуального «Я» [6; 8], 
коммуникативной сфере [1; 2], социальным качествам [3; 7]. Менее исследованной областью является 
проблематика реализации мотивационно-потребностной сферы в Сети. Известны исследования отно-
сительно социальных мотивов [4; 5]. Мы обратили внимание на потребность в высказывании своего 
мнение внутри интернет-пространства. Данная работа посвящена анализу взаимосвязи частоты вы-
сказываний в Интернете со спецификой осуществления этого акта 

Для начала отметим, что пользователи, имеющие склонность к частому высказыванию своего мне-
ния на просторах Интернета характеризуются разнородной активностью. Сфера общения является 
наиболее актуальной для данных субъектов. Социальные сети (r = 0.69, при р ≤ 0.01), блоги (r = 0.33, 
при р ≤ 0.01), форумы (r = 0.41, при р ≤ 0.01) являются основными средствами для удовлетворения 
потребности в суждении. Это говорит нам о том, что такой личности необходим отклик от других 
людей. Выше обозначенные сайты обычно обладают высокой плотностью человеческого ресурса, что 
повышает вероятность вступления в контакт. Также рассматриваемые нами индивиды выносят суж-
дения относительной игровой сферы на соответствующих порталах (r = 0.26, при р ≤ 0.01). Вероятно, 
они вовлечены в виртуальную игровую деятельность. Также имеет место быть высказывание своей 
точки зрения в сфере информации (r = 0.42, при р ≤ 0.01) и области товаров и услуг (r = 0.27, при р ≤ 
0.01). Респонденты склонны оставлять, как позитивные (r = 0.29, при р ≤ 0.01), так и негативные (r = 
0.24, при р ≤ 0.05) отзывы о фильмах; положительные (r = 0.26, при р ≤ 0.05) и отрицательные (r = 0.3, 
при р ≤ 0.01) отзывы о товарах. В результате мы можем сделать вывод, во-первых, о сверх ценности 
потребности суждения, как таковой. Последнее может быть как следствием фрустрации нужды в ре-
альной жизни, так и устойчивой личностной особенностью. Во-вторых, мы видим, что сферы, отно-
сительно которых высказываются суждения, очень разнообразны. Вероятно, такие пользователи 
сильно вовлечены в виртуальную жизнь и склонны удовлетворять многие потребности посредством 
Интернета. 

Обратимся к мотивации рассматриваемого нами типа «жителя Сети». Сами пользователи указы-
вают, что их побуждает высказывать свое мнение, во-первых, желание поделиться опытом (r = 0.29, 
при р ≤ 0.05). Этот факт может указывать на потребность быть полезным и получить, таким образом, 
ощущение значимости своей личности для других. Во – вторых стремление быть услышанным, что 
явно свидетельствует о недостатке понимания во время общения в реальной жизни. В-ретьих, жела-
ние опровергнуть мнение другого человека. Такое стремление, на наш взгляд, выражает желание са-
моутвердиться за счет демонстрации своей, «более правильной» точки зрения. Именно для этого, по 
всей видимости, они вступают в дискуссии на форумах (r = 0.23, при р ≤ 0.05). Желания поделиться 
опытом и опровергнуть мнение другого человека, не смотря на кажущийся разным полюс стремлений, 
направлены на одно – привлечь внимание других людей и получить от них обратную связь. Мы 
склонны считать, что процесс коммуникации с «реальными людьми» для таких субъектов не осу-
ществляться полностью удовлетворительно. Мы видим, что основополагающим мотивов является для 
таких пользователей является контакт с другими пользователями. Это подтверждают следующие 
факты. Такие испытуемые испытывают разочарование, если не находят отклика на свое высказывание 
(r = 0.25, при р ≤ 0.05); склонны вступать в диалог, если их запись комментируют (r = 0.23, при р ≤ 
0.05); высказываются, если об этом просят (r = 0.22, при р ≤ 0.05). Выражение своего мнения является 
триггером для дальнейшей коммуникации. Подобная навязчивая реактивность в Сети, подтверждает 
нашу мысль о фрустрированной потребности суждения в реальной жизни. 

Обратимся теперь к анализу эмоциональной составляющей выражения мнений в Сети. Анализи-
руемый нами тип пользователя испытывает бодрость (r = 0.24, при р ≤ 0.05) и азарт (r = 0.45, при р ≤ 
0.01) в процессе реализации суждения в интернет-среде. Данные эмоции являются индикатором со-
стояния повышенной мобилизации организма. Из этого следует, что виртуальная активность влияет 
на реальное состояние индивида. У последнего создается ложное впечатление удовлетворения по-
требности. Но на самом деле, возникает лишь видимость, мешающая осуществлению настоящей раз-
рядки. Кроме того, присутствие такого эмоционального состояния, как азарт может говорить, об из-
лишней вовлеченности в интернет-пространство. В виду того, что азарт в ряде случаем служит при-
чиной возникновения зависимости. 

Сейчас нам бы хотелось рассмотреть, что характерно для процесса выражения своего мнения у 
интересующей нас группы пользователей в реальной жизни. Тема, относительно которой они пред-
почитают высказывать суждения это события жизни знакомых и мнение о них (r = 0.23, при р ≤ 0.05). 
Кроме того, им не удается промолчать, даже осознавая, что последствия будут негативными (r = 0.23, 
при р ≤ 0.05). Принимая во внимание эти два факта, мы можем следующий вывод. Субъекты склонны 
к импульсивным высказываниям относительно личной жизни других людей, что может вызывать 
негативные эмоции у последних. В результате возникает недопонимание, и процесс коммуникации 
значительно осложняется. Поэтому рассматриваемые нами личности уходят в виртуальную реаль-
ность, где общение протекает субъективно безопасно. 

Таким образом, в процессе анализа интересующей нас области, мы сделали ряд выводов. Субъ-
екты, имеющие склонность высказываться на «просторах» Интернета, имеют такую модель поведе-
ния и в реальной жизни. Однако, в Сети они реализуют ее более интенсивно. Выражение своего мне-
ния является для таких людей непременной составляющей коммуникативного акта и сопровождается 
низкой критичность и повышенной импульсивность. При общении с «настоящими» людьми, веро-
ятно, возникают проблемы, ввиду выше обозначенных личностных особенностей. Поэтому личность 
уходит в виртуальный мир, пытается удовлетворить там фрустрированную потребность. Стоит отме-
тить, что выражение своего мнения, в данном случае, является мотивом к реализации коммуникатив-
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ной потребности. Пользователю важно, чтобы его суждение находило отклик, и он сам активно всту-
пает в диалог. Кроме того, мы выявили, что изложение своей точки зрения в Интернете сопровожда-
ется у данных людей характерными эмоциональными реакциями, которые могут служить индикато-
ром формирования интернет-зависимости. 
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СТРУКТУРА ПАШНИ И ПОСЕВЫ ГРЕЧИХИ 
В ПРЕДГОРНОЙ РАВНИНЕ САЛАИРСКОГО КРЯЖА 

Аннотация: гречиха посевная (Fagopyrum esculentum Moench.) эффективно реализует агрокли-
матический потенциал Алтайского края, является самой распространённой и востребованной на 
продовольственном рынке крупяной культурой. Значительная часть посевов гречихи в Алтайском 
крае сосредоточена в лесостепном природном районе в предгорьях Салаира (170,8 тыс. га), что со-
ставляет 42,4% от краевых посевов, однако урожайность зерна здесь недостаточно высокая – 
0,78 т/га. Среди многих причин низкой урожайности культуры авторы выделяют территориальные, 
связанные с особенностями размещения посевов в пределах природной зоны. Поэтому оптимизация 
размещения посевов гречихи с учетом территориальных особенностей предгорий Салаира позволит 
наметить пути увеличения производства зерна на примере локальной территории. 

Ключевые слова: гречиха, структура посевных площадей, урожайность, лесостепной природный 
район, район предгорий Салаира, Алтайский край. 

Введение. Земледелие Алтайского края характеризуется недостаточной обеспеченностью поч-
венно-климатическими ресурсами, которые существенно различаются по отдельным природно-кли-
матическим районам. В связи с этим, земледелие должно базироваться на культурах, способных эф-
фективно реализовывать агроклиматический потенциал конкретной территории и иметь востребован-
ность на рынке. Одной из них является гречиха посевная (Fagopyrum esculentum Moench.) – наиболее 
распространённая и востребованная переработчиками крупяная культура на Алтае [2, с. 49]. 

Значительная часть посевов гречихи в Алтайском крае сосредоточена в лесостепном природном 
районе предгорий Салаира: в среднем 170,8 тыс. га за 2007–2014 гг., что составляло 42,4% от краевых 
посевов, однако урожайность зерна здесь низкая – 0,78 т/га [6, с. 48]. Поэтому для наращивания про-
изводства зерна гречихи с целью увеличения объемов продажи, хозяйства завышают площади посе-
вов, хотя известно, что по системе земледелия доля крупяных культур не должна превышать площади 
пара, идущего под зерновые [4, с. 177]. 

Цель исследования. Среди многих причин низкой урожайности гречихи в предгорной равнине Са-
лаирского кряжа следует выделить территориальные, связанные с особенностями размещения посе-
вов в пределах конкретной природной зоны. Поэтому оптимизация размещения посевов данной куль-
туры с учетом территориальных особенностей предгорий Салаира позволит наметить пути увеличе-
ния производства зерна на примере локальной территории. 

Материал и методы исследования. Объект исследований – гречиха посевная, возделываемая в 
предгорной равнине Салаирского кряжа. Исследования предусматривали анализ посевных площадей 
с использованием данных Алтайкрайстата, а также обобщение имеющегося научно-производствен-
ного опыта выращивания культуры с 2007 по 2015 гг. в разрезе административных районов природной 
зоны. При систематизации и обобщении материала использованы литературные источники и резуль-
таты собственных исследований. 

Результаты исследования и их обсуждение. Алтайский край занимает одно из ведущих мест в 
России по посевным площадям сельскохозяйственных культур. Под урожай 2015 г. посевные пло-
щади в регионе составляли 5394278 га, зерновые и зернобобовые культуры, включая кукурузу, распо-
лагались на площади 3632101 га. Гречиха посевная (Fagopyrum esculentum Moench.) в 2014 г. зани-
мала 464413 га, при урожайности – 0,95 т/га [9, с. 2; 10, с. 3]. 

Предгорная равнина Салаирского кряжа расположена в восточной части Алтайского края. Данный 
природный район является одним из крупнейших на Алтае, здесь находится 15 муниципальных обра-
зований:13 сельских районов и 2 городских округа. Для данной территории характерна высокая обле-
сённость и сложный расчленённый рельеф, что способствует развитию водной эрозии и наносит 
ущерб почвенному плодородию. 

Согласно агроклиматическому районированию, природная зона считается в крае хорошо обеспе-
ченной влагой и теплом [3, с. 164]. Среднегодовое количество осадков здесь достаточно высокое и 
стабильное по годам – около 500 мм; за вегетационный период выпадает примерно 300 мм, за май-
июль – до 200 мм; число лет с острым недостатком влаги – 10%; средний запас продуктивной влаги – 
выше 180 мм. Сумма положительных температур за вегетацию приближается к 2300 °С. 
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В почвенном покрове лесостепи предгорий Салаира преобладают оподзоленные чернозёмы и 
тёмно-серые лесные почвы. Основная часть пашни расположена на чернозёмах, а сенокосы и паст-
бища – частично на чернозёмах, серых лесных, луговых и аллювиальных почвах. При этом в пашне 
серые лесные почвы занимают около 20%, а в кормовых угодьях – более 30%. 

Территория предгорий Салаира характеризуется устойчивым и достаточным увлажнением, но тер-
мический режим здесь часто неблагоприятен для гречихи [7, с. 57]. Это выражается в заморозках 
(2009 г.), засухах (2012 г.), или, наоборот, в прохладной погоде в избыточно влажные годы 
(2013 г.). На продуктивность сельскохозяйственных культур влияют также зональные микроклимати-
ческие показатели, особенно влажность воздуха, что обусловливает пестроту урожаев даже на терри-
тории одной природной зоны. В благоприятных погодных условиях гречиха эффективно реализует 
почвенное плодородие [1, с. 36; 5, с. 29]. 

Предгорная равнина Салаирского кряжа занимает важное положение в земледелии региона [11, с. 59, 60], 
так как здесь сосредоточена значительная посевная площадь, отводимая под зерновые культуры 
(табл. 1). 

Из таблицы 1 видно, что половина муниципальных образований предгорной равнины Салаирского 
кряжа имела завышенный показатель доли гречихи в посевной площади, который резко изменялся – 
от 9,7% (Тальменский район) до 48,9% (Солтонский район), т.е. в 5 раз. Это вело к снижению в сево-
обороте урожаев других зерновых культур, а также не способствовало улучшению рентабельности 
земледелия в целом, которую повысить за счет одной только гречихи затруднительно. 

Таблица 1 
Посевные площади под урожай 2015 года в лесостепи  
предгорий Салаира, га (по данным Алтайкрайстата) 

 

Муниципальный 
район, город 

Посевные 
площади 

Из них
Доля 

гречихи в 
посевной 

площади, % 

чистые 
пары 

текущего 
года 

зерновые и 
зернобобо-
вые, вклю-
чая куку-

рузу

в том числе
зернобобо-

вые 

гречиха 
(средн. 

2007–2014 гг.) 

Бийский 94667,49 10233 57679,89 1210,89 12478 13,18 

Ельцовский 14521,3 1155 9067,8 232,8 4237 29,18 

Залесовский 23130,24 5711 12757,8 20,8 5361 23,18 

Заринский 86993,4 8387 40308,8 1270,8 8988 10,33 

Зональный 68984,08 8349 44250,88 3310,88 7563 10,96 

Косихинский 74611,31 4837 64482,8 5821,8 18857 25,27 

Кытмановский 96608,8 9794 70066,8 4840,8 14312 14,81 

Первомайский 78720,19 17997 55977,59 2702,89 9870 12,54 

Солтонский 36106,5 2741 32186 1490 17672 48,94 

Тальменский 66582,18 16386 41015,88 1808,88 6454 9,69 

Тогульский 30340,2 5419 22978 766 4595 15,16 

Троицкий 87254,5 10011 69847,7 2666,7 27862 31,93 

Целинный 120645,48 19098 98061,88 6472,88 31635 26,22 

Бийск 4016,38  1330,08 0,08 428 10,66 

Заринск 648,3  0,9 0,9 196 30,25 

Всего 883830,35 120119 620012,8 32617,1 170508 19,29 
 

В лесостепи предгорий Салаира под урожай 2015 г. посевные площади составляли 883830 га. Зер-
новые и зернобобовые культуры, включая кукурузу, располагались на площади 620012,8 га, что без 
посевов гречихи соответствовало 50,9%. Посевы последней достигали 170508 га, т. е. 19,3% от посе-
вов всех зерновых культур. На кормовые и другие культуры приходилось 16,2%. Посевные площади 
гречихи в лесостепном природном районе предгорий Салаира на Алтае были наиболее высоки, при 
этом в отдельных районах их доля не всегда соответствовала паровому клину, составлявшему 13,6% 
(рис. 1). 

За последние 8 лет (2007–2014 гг.) максимальные посевы этой культуры были отмечены в 2014 г. – 
210621 га. Данная посевная площадь на 5355 га превышала показатели 2012 г. и была в 2,8 раза 
больше средней по природной зоне, сложившейся в 2014 г. 
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Рис. 1. Посевные площади под урожай 2015 года в лесостепном 

природном районе предгорий Салаира, % 
 

Следует отметить, что последовательное увеличение посевов гречихи происходило с 2009 г., когда 
общая посевная площадь культуры по зоне составляла 128235 га. Увеличение посевов гречихи связано 
с ростом закупочных цен на эту культуру и востребованностью на зерновом рынке, как в масштабах 
региона, так и в целом по России. 

Ситуация с размещением посевных площадей гречихи по муниципальным районам предгорий Са-
лаира за рассматриваемый период неоднозначная. По состоянию на 2014 г. она в разрезе лет в среднем 
изменялась от 4237 га в Ельцовский районе до 31635 га – в Целинном (почти в 7,5 раз). Причиной 
этого является ограниченность полей элементами рельефа, различная численность и энерго-оснащен-
ность крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозпредприятий. Наиболее крупные (10 тыс. га) и ста-
бильные по годам посевы имели место в Бийском, Косихинском, Кытмановском, Первомайском, Сол-
тонском, Троицком и Целинном районах (табл. 2). 

Таблица 2 
Посевные площади гречихи в лесостепи 

предгорий Салаира, га (по данным Алтайкрайстата) 
 

Муниципаль-
ный район,  

город 
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Сред-
няя по 
годам 

Бийский 12725 11400 8756 9720 10188 13376 16329 17330 12478 

Ельцовский 4141 3655 2699 3205 4471 5943 5175 4612 4237 

Залесовский 5186 6252 6529 4521 5142 6345 5232 3683 5361 

Заринский 9882 8702 5183 5488 8357 11328 11632 11337 8988 

Зональный 7770 5345 4706 6009 7500 9774 9257 10148 7563 

Косихинский 18474 15022 13820 17298 19268 23356 22208 25012 18857 
Кытмановский 12026 14634 10065 11316 14478 16592 17328 18058 14312 
Первомайский 10466 7886 6259 6530 7442 13801 12999 13580 9870 
Солтонский 12815 12672 13594 13964 18623 22969 22955 23790 17672 
Тальменский 9301 8312 4977 4389 5367 6963 6129 6198 6454 
Тогульский 4774 3682 3365 4405 5175 5192 4496 5672 4595 
Троицкий 24395 21527 21837 25083 30099 33445 32638 33875 27862 
Целинный 29420 25828 25951 31712 33720 35778 33747 36930 31635 
Бийск 419 556 366 427 401 404 457 396 428 
Заринск – – 128 265 – – – – 196 
Общая 
площадь 161974 145473 128235 144332 170231 205266 200582 210621  

Средняя  11557 10391 8549 9622 12159 14662 14327 15044  
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Данная группа из 7 районов являлась главным производителем зерна гречихи в природной зоне, 
так как на их долю в 2014 г. в сумме приходилось 132686 га посевов (63%). Как правило, в этих же 
районах отмечались наименьшие отклонения посевных площадей от среднегодовых данных. В 
остальных районах площади посевов культуры варьировали от 5 до 9 тыс. га. 

Урожайность зерна гречихи в предгорьях Салаира – одна из лучших на Алтае. В среднем за 8 лет 
(2007–2014 гг.) в большинстве районов, не считая пригородных посевов, она мало изменялась и со-
ставила 0,78 т/га, что выше среднего краевого уровня на 0,04 т/га. Традиционно, самая низкая уро-
жайность отмечается в Тальменском районе (0,44 т/га), самая высокая в Зональном – 1,05 т/га. 

Следует отметить, что в районах данной природной зоны, в сравнении со степными зонами реги-
она, показатели урожайности подвержены меньшим колебаниям как в пространстве, так и во времени. 
В лесостепи предгорной равнины Салаирского кряжа сложившаяся урожайность хотя и соответствует 
среднему краевому уровню, но может быть значительно выше, учитывая относительно благоприят-
ные агрометеорологические ресурсы данной территории [8, с. 92]. 

Выводы. Одним из путей увеличения производства товарного зерна гречихи может стать оптими-
зация насыщенности посевов сельскохозяйственных культур гречихой в хозяйствах муниципальных 
районов предгорий Салаира. 

Несмотря на всю сложность биологии гречихи и её высокую требовательность к среде обитания, 
соблюдение структуры севооборотов и технологической дисциплины, в соответствии с рекомендаци-
ями науки и практики, будет способствовать более эффективной реализации агроклиматического по-
тенциала данной территории. 
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Социальное расслоение крестьянства – процесс неизбежный, отражающий естественные процессы 
в деревне. Государство в той или иной мере учитывает как сложившуюся социальную структуру сель-
ского населения, так и пытается оказать на процесс стратификации определенное воздействие. Так, 
после отмены крепостного права была не только сохранена сельская община, но и, с целью сдержать 
процесс пролетаризации основной массы крестьянства, в ней была введена круговая порука на вы-
плату выкупных платежей, налогов и сборов. В начале ХХ века политика власти резко меняется в 
сторону разрушения общины и ориентации на зажиточное крестьянство, что наглядно показала прак-
тика проведения столыпинской аграрной реформы. 

Особое значение, как для официальной идеологии, так и для практической реализации государ-
ственной политики в деревне социальная стратификация крестьянства приобрела в первые послеок-
тябрьские десятилетия. Утверждение «ленинской методологии классового анализа» к исследованию 
социальных структур привело к характерному для советской исторической литературы линейному 
абстрагированию исследований по отдельным категориям крестьянства, что вольно или невольно ис-
кажало реальный исторический процесс. 

Отход от такого схематизма начался в отечественной историографии в 1990-е гг. Он происходил 
постепенно на основе представления крестьянства как целостного и весьма условно дифференциро-
ванного социума. Вопрос о типологии крестьянских хозяйств по-прежнему остается одним из самых 
обсуждаемых в среде историков-аграрников. Во многом это объясняется практической важностью 
этой проблемы при изучении аграрной истории России первых послеоктябрьских десятилетий. Ведь 
в период новой экономической политики проводился целый комплекс (достаточно хорошо изученный 
в отечественной историографии) протекционистских мер поддержки бедняцких и маломощных се-
редняцких хозяйств в сочетании с политико-правовым и экономическим давлением на зажиточные 
хозяйства. 

В еще большей мере практика применения различных мер в зависимости от социальной принад-
лежности крестьянского хозяйства получила в ходе проведения заготовительных и налоговых кампа-
ний 1928–1929 гг. А с началом сплошной коллективизации отнесение хозяйства к разряду «кулацких» 
вело к запрету на вступление в колхоз и автоматически вносило его в списки подлежащих раскулачи-
ванию. Таким образом, социальная принадлежность крестьянского хозяйства не только определяла 
политику власти по отношению к нему. Положение и даже судьба каждой крестьянской семьи в этот 
период напрямую зависели от отнесения хозяйства к какому-либо социальному типу. 

Поэтому на современном историографическом этапе историки апробируют новые методы иссле-
дования. Привлекается инструментарий различных методологических подходов – «новой социальной 
истории», «новой локальной истории», регионалистики и других. Одним из самых перспективных 
представляется применение геоинформационного картографирования. Это особое направление на 
стыке картографии и геоинформатики, суть которого составляет автоматизированное создание и ис-
пользование цифровых карт на основе географической информационной системы, баз данных и баз 
знаний (географических, экологических и др.). 

В западной историографии работы, посвященные применению ГИС в исторических исследова-
ниях, появились на рубеже 1980–1990-х гг. В отечественной историографии исследования социальной 
истории с применением геоинформационных систем представляются единичным явлением. Известны 
примеры применения методики пространственного анализа при изучении истории крестьянства Став-
рополья, опыт использования результатов применения ГИС в преподавательской практике [3]. 
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В отечественной исторической литературе уже проведен анализ опыта применения ГИС в истори-
ческих исследованиях в Западной Европе, Северной Америке, Австралии и России [1; 2]. Представ-
ляется важным дальнейшее освоение историками методики пространственного анализа с целью изу-
чения социальной истории крестьянства. 

Список литературы 
1. Владимиров В.Н. Историческая геоинформатика: геоинформационные системы в исторических исследованиях. – Бар-

наул: Изд-во Алтайского ун-та, 2005. – 192 с. 
2. Игонин А.В. Геоинформационные системы и опыт их применения в работах зарубежных и отечественных историков // 

Казанская наука. – 2011. – №11. – С. 20–22. 
3. Игонин А.В. Использование результатов применения ГИС в преподавании исторических дисциплин // Научные иссле-

дования: от теории к практике: Материалы IV Междунар. науч.-практ. конференции (Чебоксары, 10 июля 2015 г.) / Редкол.: 
О.Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015, С. 85–86. 

 

Дежина Татьяна Петровна 
канд. соц. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный 
университет экономики и права» 
г. Хабаровск, Хабаровский край 

СОЦИАЛЬНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ: ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ И ОСМЫСЛЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье рассматривается многогранность и сложность понятия «стерео-
тип». Анализируются различные подходы и толкования определения этого концепта в зарубежной и 
российской науке. 

Ключевые слова: стереотип, стереотипизация, социальный стереотип, межгрупповые отноше-
ния, конфликт. 

Проблема гендерной стереотипизации является одной из тех, которая в значительной степени сти-
мулировала развитие женских, а затем гендерных исследований. Обосновывая положение о патриар-
хальном характере общества и дискриминации женщин, поборники женского равноправия, оказыва-
ются перед необходимостью ответить на вопрос, почему же данный вид несправедливости не вызы-
вает протеста, в том числе у большинства самих женщин. Объяснение этого парадокса включило в 
феминистский дискурс такие концепты, как предрассудки, предубеждения, стереотипы [4, с. 120]. 

Слово стереотип пришло из полиграфии, где оно обозначало пластмассовую или металлическую 
пластинку, использующуюся для изготовления копий. Впервые в научный оборот термин «социаль-
ный стереотип» ввел американский журналист У. Липпман в работе «Общественное мнение» в 
1922 году [2]. Согласно У. Липпману, стереотипы – это упорядочные, схематичные, детерменирован-
ные культурой «картинки» мира «в голове» человека, которые экономят его усилия при восприятии 
сложных социальных объектов и защищают его ценности, позиции и права [1, с. 95]. 

С тех пор было предложено огромное количество конкретных определений социального стерео-
типа. Так Т. Шибутани определяет социальный стереотип как «популярное понятие, обозначающее 
приблизительную группировку людей, с точки зрения какого-то легко различаемого признака, под-
держиваемое широко распространенными представлениями относительно свойств этих людей» 
[5, с. 98]. Р. Таждури понимает под социальным стереотипом «склонность воспринимающего субъ-
екта легко и быстро заключать воспринимаемого человека определенные категории в зависимости от 
его возраста, пола, этнической принадлежности, национальности, профессии, и тем самым приписы-
вать ему качества, которые считаются типичными для людей этой категории» [1, с. 95]. 

В конце 70-х годов американский ученый Г. Тешфел суммировал главные выводы исследований в 
области социального стереотипа: 1) люди с легкостью проявляют готовность характеризовать обшир-
ные человеческие группы (или социальные категории) недифференцированными, грубыми и при-
страстными признаками; 2) такая категоризация отличается прочной стабильностью в течение очень 
длительного времени; 3) социальные стереотипы в некоторой степени могут изменяться в зависимо-
сти от социальных, политических или экономических изменений, но этот процесс происходит крайне 
медленно; 4) социальные стереотипы усваиваются очень рано и используются детьми задолго до воз-
никновения ясных представлений о тех группах, к которым они относятся; 5) социальные стереотипы 
не представляют большой проблемы, когда не существует явной враждебности в отношениях групп, 
но в высшей степени трудно модифицировать их и управлять ими в условиях значительной напря-
женности и конфликта» [1, с. 95, 96]. 

Многие авторы считают, что стереотипизация действует на различных уровнях социального взаи-
модействия, сами термины «социальный стереотип» и «стереотипизаци» ассоциируются лишь с не-
которыми из этих уровней, главным образом с этническим, расовым, значительно реже с профессио-
нальным или возрастным [1, с. 96]. Основной массив зарубежных работ по социальным стереотипам 
выполнен именно на материале этнических или расовых стереотипов. У западных социологов 
наибольшую популярность получило определение «стереотипа», предложенное Кимбаллом Юнгом. 
«Стереотип» рассматривается им как «ложная классификационная концепция», с которой, как пра-
вило, связаны какие-то социальные чувственно-эмоциональные тона сходства и различия, одобрения 
или осуждения» [8, с. 50]. 
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Отечественный авторы в большинстве случаев предпочитают вообще как можно реже употреблять 
этот термин, когда речь идет об исследовании этнических установок или актуальном межэтническом 
общении. По-видимому, это не в последнюю очередь связано с широко распространённым убежде-
нием, что «стереотип – это плохо». 

За три четверти века исследований стереотипов было предложено немало теорий. Прежде всего, 
следует различать теории, в которых стереотипизация объясняется существованием стереотипов на 
уровне культуры в целом, и теории, в которых делается упор на индивидуальных особенностях лич-
ности [4, с. 121]. Сторонники последних видят пути возможного преодоления стереотипов не в изме-
нении культурных стандартов или реального статуса группы, подвергающейся стереотипизации, как 
приверженцы культурного подхода, а скорее в изменении взглядов личности – субъекта стереотипи-
зации. Среди них – теория авторитарной личности Т. Адорно. 

Т. Адорно и его коллеги полагали, что стереотипизация, будучи когнитивным процессом, присуща 
лишь особому типу личности, для которого характерны авторитарность, нетерпимость, отсутствие 
толерантности. Стереотипы же – это формы, в которых такая авторитарная личность, ведомая моти-
вами, стремиться увидеть мир. 

Когнитивные подходы выводят стереотипизацию из закономерностей процесса познания: акцент 
делается на процессах восприятия и категоризации (Г. Тешфел, Д. Тейлор, С.Т. Фиске, Т.К. Трелер, 
Д.М. Маки, Д.Л. Гамильтон и другие). Человек не имеет возможности рассматривать каждую группу 
как уникальную, поэтому вынужден полагаться на стереотипы, в которых уже содержится необходи-
мая информация. Категоризация обусловлена потребностью личности в создании именно тех пред-
ставлений, которые были приемлемы в ее физическом окружении и которые являлись бы проекцией 
ценностей этой личности. С этой точки зрения, как считает Т.Б. Рябова, стереотипы не могут счи-
таться иррациональными, так как они отражают рациональную избирательность воспринимающего. 
Признается и возможность неточности стереотипов – процесс познания сам по себе несовершенен, и 
в нем возможны ошибки [4, с. 122]. 

В разных концепциях в рамках когнитивного подхода подчеркиваются различные аспекты стерео-
типизации – значимость индивидуального восприятия и социальной репродукции стереотипов, роль 
ценностей, знания, опыта, экспектаций в восприятии аутгрупп. 

Отдельного упоминания заслуживает позиция Г.Тешфела, который, с одной стороны, был привер-
женцем когнитивного подхода, а с другой, трактовал стереотипы в рамках межгрупповых отношений 
и теории конфликта. Стереотипы, по Г. Тешфелу, определяются восприятием людей в терминах их 
групповой принадлежности. В результате процесса категоризации происходит акцентирование груп-
повых различий между Я и Другим, и уже затем, на основании этого – дискриминация аутгрупп. Та-
ким образом, стереотипы представляют собой функцию взаимодействия между Я и Другим; они по-
движны, ситуативны и зависят от контекста межгрупповых отношений; следовательно, полагает 
Г. Тешфел, изменение стереотипов возможно лишь через изменение межгрупповых отношений 
[4, с. 122]. 

Проблему мотивов стереотипизации Г. Тешфел решал исходя из теории конфликта. Г. Тешфел 
считает, что мотивом стереотипизации является стремление к позитивной социальной идентичности, 
которая достигается путем сравнения своей с аутгруппами. Индивиды стремятся достичь позитивной 
социальной идентичности, дифференцируясь от других групп. При этом аутгруппам атрибутируются 
негативные качества, в то время как ингруппам – позитивные, что обеспечивает состояние конфликта. 
Этот механизм работает, по мнению Г. Тешфела, прежде всего в тех группах, которые воспринимают 
как нелегитимное свое положение относительно других. Если же отношения между группами воспри-
нимаются как легитимные, то конфликта возможно избежать. 

Важная характеристика стереотипов связана с понятием репрезентации, позволяющей ответить на 
резонный вопрос: почему объекты стереотипизации соглашаются со стереотипами, если те закреп-
ляют их подчиненное положение? М. Пекиринг, отмечая, что один из центральных вопросов стерео-
типизации – кто от имени кого говорит, использует выразительный образ: Другой является немым; он 
лишен права иметь собственный голос и быть самим собой, он может говорить только так, как это 
позволено господствующим дискурсом [4, с. 124]. 

Многогранность, сложность феномена стереотипа определили исключительную разноречивость 
его характеристик в науке. Однако уже на начальном этапе американские социологи пытались выде-
лить некоторые характерные черты, которые не потеряли актуальность и по сей день: «Когда о поня-
тии говорят как о стереотипе, то подразумевается, что оно:1) скорее простое, нежели сложное или 
дифференцированное; 2) скорее ошибочное, нежели точное; 3) что оно было усвоено, скорее, от дру-
гих, нежели получено в непосредственном опыте с действительностью, которое оно предположи-
тельно представляет; 4) оно устойчиво к воздействию нового опыта» [6, с. 169]. 

Американский ученый У. Вайнеки, изучая стереотип, также подметил, что он отличается от других 
видов знания тем, что соотносится главным образом не с соответствующим объектом, а со знаниями 
других людей о нем. Стереотип – знание стандартное, в этом его главная отличительная особенность, 
подчеркивал исследователь в своей статье «Стереотипы как социальная концепция» [3, с. 26]. 

Комментируя теорию американского ученого, российский психолог П. Шихерев отметил, что 
«главное в стереотипе – не сама истинность, а убежденность в ней, причем отличительной особенно-
стью убежденности, сопутствующей стереотипу, является ее устойчивость» [7, с. 116]. 
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Аннотация: в статье рассматриваются информационные потребности молодежи, студентов. 

Авторами анализируются данные прикладного социально-маркетингового исследования, частота и 
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и др. 
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Цели исследования: 
1) выявить наличие у респондентов технических средств информатизации; 
2) изучение информационных потребностей;  
3) исследовать факторы, влияющие на поведение потребителей. 
Задачи исследования: 
1) описание объекта исследования; 
2) установление причинно-следственных связей. 
Объект исследования – студенты московских вузов. 
Выборка составила 800 студентов ряда столичных вузов. 
Предмет исследования – наличие технических средств информатизации и частота их приобрете-

ния, содержание потребляемой информации и влияние на приобретение технических средств инфор-
матизации; факторы, влияющие на покупку технических средств информатизации. 

Методы исследования – анкетирование. Анкета разработана авторами и проверена в процессе пи-
лотажного опроса [1]. Ошибки выборки находятся в пределах статистической погрешности. 

С середины XX в. начался процесс развития информационной экономики, связанный с появлением 
микропроцессорной техники и, в частности, персональных компьютеров. 

Американский экономист М. Порат в середине 1970-х гг., ввел термин «информационная эконо-
мика», выделив сектор первичной информации как наиболее важный. Трансформация экономики в 
информационную рассматривается во многих научных работах. Исследования теории информацион-
ной экономики вели зарубежные ученые: Д. Белл, Д. Боде, Д. Вада, Х.Р. Вэриан, Р.С Гасслер, Р. Гор-
дон, П. Дракер, М. Кастельс, Ф. Махлуп, Д. Мошелла, М. Порат, А. Риис, Ж. Сапир, О. Тоффлер, 
Ю. Фама X. Ханамари, К Шапиро, Т. Шауэр, К. Эрроу, и другие, а также российские экономисты: 
В.Л. Иноземцев, С.А. Дятлов, М.М Критский, А.Б. Курицкий, В.А. Медведев, Л.Г Мельник, Л. Мяс-
никова. Т.П. Николаева, С.Б. Перминов, А. Прохоров, Л.Г. Симкина, Т.Л. Судова, И.А Стрелец, О. Та-
тарников, Л.А Цимбал, С.Б. Шапошник, С. Шляхтина, A.A. Штрик, В.К. Шульцева и другие [2]. 

В настоящее время признается доминирующее в экономике положение индустрии информацион-
ных услуг, технологий, компьютерных сетей, цифровой связи, современных коммуникаций как базо-
вых средств; признается, что информация является основным производственным ресурсом наравне с 
финансами, материалами, энергией. 

Критериями развитости информационного общества можно считать следующие: 
‒ наличие компьютеров; 
‒ уровень развития компьютерных сетей; 
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‒ доля населения, занятого в информационной сфере, а также использующего информационные 
технологии в своей повседневной деятельности. 

Информацию потребляют все слои и возрасты населения. Суммарная доля мобильных устройств 
в быту составляет 53%. Изучение поведения потребителей на рынке информационных услуг является 
актуальной задачей маркетологов, экономистов, социологов, психологов и др. 

Таблица 1 
Наличие у респондентов технических средств информатизации 

 

 Виды % 
1 Планшеты 90,2 
2 Настольные компьютеры 71,7 
3 Ноут- и нетбуки 57,0 

 

Как показано в таблице 1, наиболее популярным средством являются планшеты почти каждый 
имеет это удобное, транспортабельное, многофункциональное средство. Всего в 2015 году было про-
дано 206,8 млн планшетов против 230 млн в 2014 [3]. 

Более половины респондентов имеют настольные компьютеры, но с ними начинают конкуриро-
вать ноутбуки и нетбуки. 

 

 
Рис. 1. Распределение респондентов по наличию технических  

средств информатизации 
 

Таблица 2 
Наличие у респондентов устройств дистанционной передачи  

и отображения информации 
 

 Виды % 
1 Мобильные телефоны 80,2 
2 Смартфоны 77,9 
3 МР3 – плееры 58,1 
4 Телевизоры 71,7 
5 Радиоприемники 52,0 
6 Музыкальные центры 66,8 

 

Следует отметить, что лидирующее место в продажах занимают айфоны. В среднем в России за 
год продаётся около 27 млн смартфонов и сотовых телефонов (около 14 миллионов устройств от Apple 
продано в России). Аналитики IDC подсчитали, что в 2015 году производители поставили рекордное 
число в 1,43 млрд смартфонов [4]. 

Можно сделать выводы, что молодежь очень активно покупает эти устройства. Об этом также сви-
детельствует следующая таблица 3 и рисунок 2. 

Таблица 3 
Распределение респондентов по количеству купленных за последний  

год технических средств информатизации 
 

 Виды % 
1 Настольные компьютеры 65,6 
2 Ноут- и нетбуки 47,1 
3 Планшеты 34,7 
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Рис. 2. Распределение респондентов по наличию технических средств  

информатизации 
 

Как видно, на первом месте по числу покупок находятся настольные компьютеры. Несмотря на 
появление ноутбуков, нетбуков и планшетов, которые имеют некоторые преимущества, предпочтение 
отдают пока все еще стационарным персональным компьютерам. Обращают на себя внимание следу-
ющие данные: 71,7% респондентов имели настольные компьютеры, а 65,6% купили компьютеры в 
истекшем году. Ежегодно появляются новые модели, старые компьютеры выходят из строя, морально 
устаревают, что вынуждает покупать новые компьютеры. Обращает на себя внимание то, что по числу 
покупок планшеты оказались на последнем месте, хотя по числу имеющих их респондентов они были 
на первом месте. Очевидно, планшеты были куплены в последнее время и они не успели устареть ни 
физически, ни морально. 

Бумажные средства информации значительно уступают электронным средствам. Это показано в 
таблице 4. 

Таблица 4 
Наличие в семье и покупка бумажных средств информации 

 

 Имеют % Купили % 
1 Газеты 14,8 Газеты 5,0 
2 Журналы 23,5 Журналы 11,1 
3 Книги 95,0 Книги 92,5 

 

Повышенный спрос на книги объясняется просто – респондентами являются студенты, их поло-
жение вынуждает покупать книги, например, учебники. 

Факторы, влияющие на покупку компьютеров. Прежде всего, исследуем связь материального по-
ложения респондентов с приобретением компьютеров. 

Таблица 5 
Взаимосвязь ответов на вопросы о денежном доходе семьи  

и наличии компьютеров (%) 
 

Среднемесячный доход семьи 
 (тыс. руб.) 

Имели дома
Компьютеры Ноут- и нетбуки Планшеты 

До 20  0 0 100 
21–40 50 50 50 
41–60 61 63,2 43,5 
61–80 20 40 60 
81–100 50 100 50 
101 и более 100 100 77,8 

 

С ростом доходов растет частота покупки всех трех видов технических средств информатизации. 
Для измерения изучаемых свойств была избрана порядковая шкала и ранговая корреляция, в данном 
случае коэффициент ранговой корреляции Спирмена равен +0,242 [5.]. Величина коэффициента срав-
нительно не велика, чтобы сделать вывод – между материальным положением респондентов и приоб-
ретением компьютеров есть связь, с ростом доходов растут покупки технических средств информати-
зации. 
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Таблица 6 
Взаимосвязь ответов на вопросы о денежном доходе семьи  

и покупке компьютеров (%) 
 

Среднемесячный доход семьи  
(тыс. руб.) 

Купили
Компьютеры Ноут- и нетбуки Планшеты 

До 20  0 0 100,0 
21–40 12,5 85,8 41,0 
41–60 8,7 60,2 10,2 
61–80 10,9 0 50,2 
81–100 12,5 33,3 15,1 
101 и более 14,4 32,8 61,0 

 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена оказался очень мал – 0,07. Это означает, что отсут-
ствует связь между изучаемыми свойствами (признаками). Респонденты с малым денежным доходом 
также покупают технические средства информатизации чтобы иметь возможность получать необхо-
димую информацию. 

Среди респондентов с доходом до 20 тыс. руб. оказалось всего 4 человека и все они купили план-
шеты. Это относится к маловероятным случайным событиям, поэтому 100% оказались в этой ячейке. 

Другим фактором, свидетельствующим о материальном достатке респондентов, мы избрали каче-
ство жилищных условий. Респонденты давали оценку своим квартирам от «очень хорошая» до «очень 
плохое». 

Таблица 7 
Взаимосвязь ответов на вопросы о качестве жилья и наличии компьютеров (%) 

 

Есть компьютеры 
Качество жилищных условий

Очень хорошие Хорошие Удовлетворительные Плохие Очень плохие 
Планшеты 81,8 56,2 0 100,0 0 
Нет- и Ноутбуки 100,0 87,5 84,0 0 0 
Настольные  
компьютеры 100,0 56,5 66,0 0 0 

 

Как видно, если снижается качество жилья (удовлетворенность квартирой), то уменьшается число 
респондентов, у которых наличествуют технические средства информатизации. Число респондентов, 
которые ответили, что жилищные условия плохие, в выборке оказалось низким, поэтому случайно 
они оказались только с планшетами; другие устройства они не имеют, лица, очень довольные квар-
тирными условиями, имеют все виды электронных устройств. 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена равен +0,414, т.е. связь положительная и плотная. 
 

Таблица 8 
Взаимосвязь ответов на вопросы о качестве жилья и покупке компьютеров (%) 

 

Купили 
Качество жилищных условий 

Очень  
хорошие Хорошие Удовлетвори-

тельные Плохие Очень плохие 

Планшеты 36,4 37,4 24,1 100,0 0 
Нет- и Ноутбуки 63,7 43,8 32,2 0 0 
Настольные  
компьютеры 18,2 6,3 24,1 0 0 

 

В таблице показано, что наибольшее количество электронных средств купили респонденты с хо-
рошими квартирами. Удовлетворенность жильем является важным показателем материального поло-
жения респондентов и чем лучше материальное положение, тем больше электронных устройств ре-
спонденты покупают. 

Факторы, связанные с ценностными ориентациями респондентов и их влияние на поведение по-
требителей. 

Анализ ответов анкет показывает, что молодежь потребляет все виды информации (по содержанию). 
В исследовании анализируется, насколько активно студенты потребляют информацию – полити-

ческую, экономическую, культурную и др. В какой мере электроника помогает студентам потреблять 
информацию. 

В анкете были вопросы, отражающие контент, и вопросы, связанные с покупкой и обладанием 
электронной техникой (компьютеры и т. п.). Что касается содержания информации, которую потреб-
ляют студенты, были выделены 29 видов информации, прежде всего, экономической направленности. 
Для компактного изложения выделим четыре группы видов информации. Приведем частоту потреб-
ления первой группы. 
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Таблица 9 
Распределение респондентов, потребляющих информацию, % 

 

 
Рис. 3. Распределение респондентов по частоте обращения  

к учебной информации, % 
 

Только 3% респондентов сказали, что их не интересует учебная информация. К учебной информа-
ции ежедневно обращаются 41%; это самая большая величина среди других видов информации. Боль-
шой интерес респонденты проявляют к политической информации. 

Таблица 10 
Распределение респондентов по видам информации, % 

 

Виды информации 
Как часто обращаются к следующим видам информации 

Ежедневно 3–4 раза в неделю 1 раз в неделю Не интересуются
Новости и события в мире, 
стране, городе 85 13 1 1 

Спортивные новости 13 16 40 31 

Информация о технических 
новинках 11 34 45 10 

Демографическая информация 3 1 38 58 
Информация о космосе 2 8 39 51 
Сельскохозяйственные новости 4 5 30 61 

 

Таблица 11 
Распределение респондентов по видам потребляемой информации, % 
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27 31 12 30 15 12 56 17 41 35 21 3 
 

Виды  
информации 

Как часто обращаются к следующим видам информации 

Ежедневно 3–4 раза в неделю 1 раз в неделю Не интересуются
Учебная информация 41 35 21 3 
Политические новости 22 35 35 8 
Экономическая информация 5 30 42 23 
Финансовая информация 3 30 43 24 
Научная информация 15 12 56 17 
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В таблице 11 показана частота потребления респондентами учебной и научной информации, а 
также чтение художественной литературы. В наши дни широко распространены электроны книги, 
многие читают книги, используя для этого планшеты и нетбуки. 

Как видно, 30% респондентов не читают художественную литературу, а 17% не проявляют интерес 
к научной информации. Само по себе, это представляет интерес для тех фирм, которые оказывают 
информационные услуги (провайдеры и др.). Приведем таблицу, в которой обозначены коэффици-
енты ранговой корреляции Спирмена, показывающие интенсивность связи покупки компьютеров и 
вида потребляемой информации. 

Таблица 12 
Коэффициенты корреляции, отражающие взаимосвязь покупки компьютеров  

и видов потребляемой информации 
 

За последний год купили 
Виды информации

Художественная  
литература 

Научная 
информация

Учебная  
информация 

Компьютеры 
Ноут- и нетбуки 
Планшеты 

0,09 0,12 0,04 

 

Как видно, значения коэффициентов весьма низкие, поэтому можно сказать, что респонденты, ви-
димо, черпают информацию не только из Интернета, но и из других источников. А компьютеры дают 
не только названную нами информацию, но и любую другую. Так что связи между этими показате-
лями нет. 

В таблице 13 численные значения коэффициентов корреляции заметно выше, чем в таблице 12. 
Это значит, что возможность играть в компьютерные игры и общаться с другими в социальных сетях 
является важным фактором покупки компьютера. Чем больше играют в компьютерные игры, тем 
чаще меняют компьютеры, и наоборот. 

Таблица 13 
Коэффициенты корреляции, отражающие взаимосвязь покупки компьютеров 

и видов информационного взаимодействия 
 

За последний год 
купили 

Виды информационного взаимодействия
Частота взаимодействия Количество затраченных часов 

Компьютерные 
игры

Общение 
в социальных сетях

Компьютерные 
игры

Общение  
в социальных сетях 

Компьютеры 
Ноут- и нетбуки 
Планшеты 

0,239 0,390 0,250 0,275 

 

Поскольку программный продукт, предназначенный для компьютерных игр, постоянно усложня-
ется, требуются компьютеры с большими объемами памяти, поэтому чаще приходится менять аппа-
ратные и программные средства компьютерных систем. 

Таблица 14 
Распределение респондентов в зависимости от частоты и времени общения  

в социальных сетях и компьютерных игр, % 
 

 Частота событий  Количество затраченного  
времени 

Компьютерные 
игры 

Общение 
в соц. сетях  Компьютерные 

игры
Общение  

в соц. сетях 
Ежедневно 22 72 3–4 часа 27 72 
3–4 раза в неделю 10 21 1–2 часа 8 18 
1 раз в неделю 0 2 До часа 0 5 
Не занимаюсь 68 5 Ни сколько 65 5 

о 

Таким образом, частота и количество времени игр и общения в социальных сетях заметно разли-
чаются, а коэффициенты корреляции в том и другом случае значимы. Интересно другое, коэффициент 
корреляции Спирмена, отражающий связь между компьютерными играми и общением в социальных 
сетях, носит отрицательный знак; он равен –0,155. Численное значение не велико, это позволяет сде-
лать вывод, что эти два вида занятий в свободное время либо не связаны, либо мешают один другому. 
Чем больше индивид играет в компьютерные игры, тем меньше общается в социальных сетях, и 
наоборот, чем больше общается в социальных сетях, тем меньше играет в компьютерные игры. 
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Таблица 15 
Корреляционные коэффициенты Спирмена, отражающие взаимосвязи  

между играми, социальными сетями и учебной информацией, % 

Потребление 
учебной  

информации 

Потребление различных видов информации и услуг 

Компьютерные 
игры частота 

Компьютерные 
игры в часах 

Общение 
в социальных 
сетях частота

Общение  
в социальных 
сетях в часах 

Научная  
информация 

в часах 

Частота –0,259 –0,258 0,07 –0,14 0,104 

В часах –0,298 –0,189 –0,326 –0,370 0,511 

 

Следует отметить, что общение в социальных сетях и компьютерные игры мешают потреблять 
учебную информацию. В приведенной таблице показано, что получены отрицательные, но значимые 
коэффициенты корреляции, связи между потреблением учебной информации, с одной стороны, и ком-
пьютерными играми, с другой стороны, а также общением в социальных сетях. Получено низкое зна-
чение коэффициента, отражающего связь частоты потребления учебной информации с частотой об-
щения в социальных сетях (0,07); это отражает отсутствие связи. Получено низкое значение коэффи-
циента, отражающего связь частоты потребления учебной информации с количеством часов общения 
в социальных сетях (–0,14), к тому же этот коэффициент имеет отрицательный знак, т.е. чем больше 
времени тратится на общение в социальных сетях, тем меньше времени идет на учебную информа-
цию. Отметим также, что получено низкое значение коэффициента корреляции, связи между часто-
той потребления учебной информации с объемом времени потребления научной информации (0,104). 
Однако если увеличивается время, затрачиваемое на потребление научной информации, то коэффи-
циент имеет хорошее числовое значение +0,511, это означает увеличение времени на усвоение учеб-
ной информации. 

Информатизация – это не только компьютеризация или обеспечение широкого доступа к инфор-
мации, а массовое «встраивание» в социальный организм и формирование общественной широко раз-
ветвленной системы баз данных и знаний, формирование информационных связей и потоков во всех 
областях, где внедряется компьютерная техника. Эффективное распределение экономического потен-
циала для успешного развития в условиях экономического кризиса возможно лишь при исследовании 
рынка товаров и услуг и изучении поведения потребителей [6]. 
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В основе термина «реабилитация» лежит латинское слово habilis (способность) и буквально оно 
переводится как «восстановление способности». В широком смысле означает «восстановление здоро-
вья, функционального состояния и трудоспособности, нарушенных болезнями, травмами или физиче-
скими, химическими и социальными факторами». На протяжении всего периода развития реабилито-
логии как науки термин «реабилитация» постоянно претерпевал изменения, как по форме, так и по 
содержанию. 
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Первая мировая война имела определяющее значение для развития различных видов реабилита-
ции. Тысячи травмированных и искалеченных воинов получали восстановительное лечение и рекон-
структивную помощь. В 1903 году впервые понятие «реабилитация» используется Францем Йозефом 
Раттером фон Бус в книге «Система общего попечительства над бедными», автор рассматривал под 
данным термином скорее благотворительную деятельность. 

Медицинское толкование термин «реабилитация» получил в 1946 году в Вашингтоне (США) на 
совещании по вопросам реабилитации больных туберкулезом, на котором сущность реабилитации 
рекомендовалось усматривать «в восстановлении физических и духовных сил пострадавшего, а также 
его профессиональных навыков». 

В первоначальном варианте, предложенном Всемирной организации здравоохранения (1963г.) под 
реабилитацией понимается процесс, целью которого является профилактика инвалидности в период 
лечения заболевания и помощь больным в достижении максимальной физической, психической, про-
фессиональной, социальной полноценности, на которую они способны в рамках существующего за-
болевания. 

В последующем, отмечает А.Р. Малер, по определению ВОЗ (1969 г.), реабилитация рассматрива-
лась как скоординированное применение медицинских, социальных, просветительских, профессио-
нальных мероприятий, включающих обучение и переобучение инвалидов для достижения по возмож-
ности наиболее высокого уровня функциональной активности. 

В силу сложной, многофакторной природы реабилитации в литературе представлено множество 
определений этого понятия. Реабилитация, отмечают А.В. Гордеева и В.В. Морозов, – понятие с бо-
гатым и многообразным содержанием имеет различные общепризнанные аспекты. Профессионалы из 
разных областей, опираются на дословное значение «восстановление» исходного позднелатинского 
«rehabilitation», а именно: 

 юристы – восстановление социального и юридического статуса лица (Н.В. Антипьева, Ю.В. Во-
ронина, Т.К. Миронова, Ю.А. Тихомиров, В.Н. Зенков, Г.Б. Челнокова; 

 медики – восстановление нарушенных функций организма и трудоспособности (Г.П. Артюнина, 
А.В. Мартыненко, В.С. Ткаченко, Е.В. Черносвитов, М.А. Еремушкин); 

 психологи – восстановление потенциала естественного развития, потерянных способностей лич-
ности как проявление ее пластичности (С.А. Беличева, К.В. Беззубик, Т.П. Вострикова [1], Н.Г. Осу-
хова, Л.В. Сафонова; 

 педагоги – восстановление духовно-нравственного развития, гармоничности и целостности 
(А.В. Гордеева и В.В. Морозов, А.А. Лазорцева, В.А. Могилев); 

 социономы – восстановление утраченных социальных функций и связей клиента со средой жиз-
необеспечения (П.Д. Павленок, Л.И. Акатов, В.А. Бронников, Б.А. Сырникова, А.Г. Рытов, О.П. Ры-
това, Е.И. Холостова, Н.Ф. Дементьева, В.Г. Рева). 

Понятие «реабилитация» в теории социальной работы рассматривается через призму социологи-
ческих теорий, связанных с проблемой инвалидности. К таковым относят теорию стигматизации и 
социокультурную теорию нетипичности. 

В теории социальной работы часто отмечается, что социономической деятельности имманентна 
(внутренне изначально присуща) реабилитационная составляющая. То есть сама специфика работы 
предполагает действия не в коррекционном, через внешнее вмешательство и исправление, а через со-
здание условий для возрождения, то есть в реабилитационном ключе. Реабилитация в социальной ра-
боте, по мнению Е.И. Холостовой, можем рассматриваться не только как восстановление здоровья 
клиента (в случае инвалидности), а более широко, как восстановление социального статуса человека, 
группы людей, утраченного или сниженного из-за проблем, создавших в их жизни трудную ситуацию. 
И к таким проблемам можно отнести не только инвалидность, но и миграцию, безработицу, отбывание 
наказания в местах лишения свободы и т. д. Соответственно, эти дефиниции будут являться объектом 
реабилитации [2]. 

Важным вкладом в исследование проблемы реабилитации явились публикации авторов, рассмат-
риваюших социальную реабилитацию как одно из направлений социальной работы (Е.И. Холостова, 
Н.Ф. Дементьева, А.И. Осадчих, П.Д. Павленок, Л.Г. Гуслякова, А.М. Панов, Н.Ш. Валеева, Р.В. Куп-
риянов, Г.Б Хасанова и другие). 

Тема социальной реабилитации остается достаточно актуальной, поэтому она отражена в научных 
диссертационных исследованиях таких авторов, как Г.В. Дремова, Л.Т. Дулинова, A.M. Жмыриков, 
В.И.Лагункина, Т.Н. Петракова, З.С. Серафимова, Е.В. Шлогова, А.Г. Рытов, Н.В. Веденеева и др. 

Хотя официальное понятие «социальная реабилитация» появилось в российском законодательстве 
только в 90-е годы ХХ века в связи с принятием Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в РФ», его значение продолжает разрабатываться и уточняться. Приве-
дём в качестве примера лишь некоторые из вариантов. 

В основе многих определений лежит рассмотрение социальной реабилитации как «комплекса мер, 
направленных на восстановление»: 1) социального статуса индивида, признание его как равноправ-
ного члена общества (В.А. Бронников, Т.В. Зозуля, Ю.И. Кравцов, М.С. Надымова); 2) разрушенных 
и утраченных индивидом общественных связей и отношений вследствие нарушения здоровья со стой-
ким расстройством функций организма (инвалидность), изменение социального статуса (А.М. Панов, 
Е.И. Холостова). 

Либо социальная реабилитация определяется как «комплекс мер», также преследующих восстано-
вительные цели (восстановление в правах, социальном статусе, здоровье, дееспособности). 
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Так А.Г. Рытов социальную реабилитацию рассматривает как комплекс мер, направленных на восста-
новление социальных навыков, обеспечивающих функционирование в окружающей среде и относи-
тельно независимое существование в быту [3]. 

Идеи независимой от обстоятельств жизнедеятельности способствуют возникновению определе-
ний, в которых реабилитации рассматривается как проблема деятельности самого человека в условиях 
ограничений, связанных как с ним самим, так и с окружающей его микро- и макросоциальной средой. 
По мнения Т.П. Востриковой, социальная реабилитация личности – это сложный процесс ее взаимо-
действия с социальной средой, в результате которого формируются качества человека как подлинного 
субъекта общественных отношений [4]. 

Однако А.М. Панов, М.А. Еремушкин и другие полагают, что реабилитация – это, прежде всего, 
деятельность (процесс), которая направлена не только на восстановление способности человека к жиз-
недеятельности в социальной среде, но и самой социальной среды, условий жизнедеятельности, нару-
шенных или ограниченных по каким-либо причинам. 

Содержание социальной реабилитации раскрывается через традиционные для любого содержания 
компоненты: цель, принципы, аспекты, уровни, этапы. 

Цели социальной реабилитации, как полагает В.И. Курбатов есть: 1) восстановление социально-
бытового и социально-средового статуса личности; 2) обеспечение социальной адаптации и интегра-
ции в обществе; 3) достижение материальной независимости. 

Применительно к реабилитации инвалидов выделяют два вида индивидуальной социальной реа-
билитации: социально-средовую реабилитацию и социально-бытовую адаптацию. Социально-быто-
вая адаптация – это система и процесс определения оптимальных режимов общественной и семейно-
бытовой деятельности. Осуществляется главным образом по отношению к инвалидам. Социально-
бытовая адаптация предусматривает определение оптимальных режимов общественной и семейно-
бытовой деятельности в конкретных социально-средовых условиях и приспособление к ним больных 
и инвалидов. Социально-средовая ориентация также реализуется в отношении инвалидов и представ-
ляет собой систему и процесс определения структуры наиболее развитых функций инвалида с целью 
последующего подбора на этой основе вида общественной или семейно-общественной деятельности. 

Социальная реабилитация как направление социальной работы, использующее комплекс медицин-
ских, социально-экономических, педагогических, профессиональных и юридических мер, реализует 
их в соответствующих видах деятельности: 1) восстановительные медицинские мероприятия (рекон-
структивная хирургия, протезирование и ортезирование, санаторно-курортное лечение); 2) професси-
ональная ориентация (обучение и образование, содействие в трудоустройстве, производственная 
адаптация); 3) социально-средовая, социально-педагогическая, социально-психологическая и социо-
культурная реабилитация; социально-бытовая адаптация; 4) физкультурно-оздоровительные меро-
приятия, спорт. 

Основная цель при проведении медицинского, профессионального и социального аспектов реаби-
литации, убеждены А.И. Рыжков и В.А. Горобцов, заключается в обучении человека, попавшего в 
трудную жизненную ситуацию, умению преодоления ограничений жизнедеятельности и недостаточ-
ности путем восстановления социальных навыков и связей, достижения свободной и независимой 
жизнедеятельности. Есть точки зрения, в которых выделяют девять основных аспектов реабилитации: 
медицинский, физический, психологический, педагогический, бытовой, профессиональный, юриди-
ческий, социальный и экономический. 

Интересна позиция Л.И. Акатова, который предлагает рассматривать социальную реабилитацию в 
различных ее вариантах: как процесс, как конечный результат, как деятельность и как технологию. 

По мнению Е.И. Холостовой и А.И. Осадчих, существуют три концепции реабилитационного про-
цесса: 1) концепция комплексной реабилитации; 2) концепция нормализации жизнедеятельности;  
3) концепция психолого-социальной реабилитации. 

Процесс реабилитации, полагает М.М. Кабанов, как и любой процесс, имеет этапную или стадий-
ную составляющую, автор выделяет следующие этапы: восстановительная терапия, реадаптация, соб-
ственно реабилитация. Ученый полагает, что каждый этап имеет конкретные задачи. Т.В. Зозуля, 
М.В. Ромм, А.А. Налчаджян выделяют три основных этапа процесса реабилитации: реконвалесцен-
ция, адаптация (реадаптация), ресоциализация. 

Рассматривая основы реабилитации инвалидов О.И. Карякина и Т.Н. Карякина, указывают на раз-
личные основания для систематизации её форм. Так по степени возмещения существующего дефекта 
авторы предлагают рассматривать две формы социальной реабилитации: восстановительную и ком-
пенсирующую. По характеру протекания реабилитационного процесса можно говорить о стихийной 
(латентной) и организованной формах социальной реабилитации. Это обстоятельство делает возмож-
ным управление ею [5]. 

Все реабилитационные методы, по мнению Н.Ф. Басова, направлены на восстановление базовых 
способностей клиента: способность к общению; способность контролировать свое поведение; способ-
ность планировать свою жизнедеятельность; способность реализовывать свои жизненные планы. К 
средствам социальной реабилитации Г.Ф. Нестерова предлагает относить также реабилитационные 
программы, которые разрабатываются для конкретного клиента или группы. 

Средства социальной работы применяются различными субъектами в разных формах и на разных 
ступенях и уровнях социальной практики. В роли субъекта социальной реабилитации могут высту-
пать: государство, общественные и общественно-политические объединения, конфессии, фонды, ор-
ганы местного самоуправления, специалисты социальной работы, т.е. социальные субъекты, содей-
ствующие в реализации программ социальной реабилитации, в оказании социальной помощи и под-
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держки индивиду, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации. В роли объекта процесса социаль-
ной реабилитации выступают – группы людей, отдельные категории населения, и отдельные граж-
дане. 
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Современная политическая и экономическая ситуация в нашей стране и проблемы, которые испы-
тывают выпускники общеобразовательных учреждений в профессиональном самоопределении, за-
ставляют по-новому взглянуть на организацию профориентационной работы в школе. 

Количество профессий в наши дни измеряется пятизначным числом, но согласно данным иссле-
дователей Н.Н. Захарову и К.К. Платонову, девятиклассники, например, называют в среднем лишь 
20–26 профессий, что указывает на стихийный характер профориентации. Изучение мотивов выбора 
профессии учащимся показывает, что значительную роль в выборе профессии играют советы взрос-
лых. Так, 25% учащихся выбирают профессию под влиянием друга, 17% – по совету родителей, 9% – 
под влиянием средств массовой информации. Еще 9% руководствуется малозначительными факто-
рами, например, близостью вуза к дому, и только 40% подростков выбирают профессию, ориентиру-
ясь на содержание деятельности. В связи с этим, особое внимание необходимо уделить проведению 
целенаправленной профориентационной работы среди учащихся, которая должна основываться на 
глубоком знании всей системы основных факторов, определяющих формирование профессиональных 
намерений личности и пути ее реализации. 

Изучению системы профориентации посвящены работы Г.Г. Вукович, Л.И. Задорожной, H.H. За-
харова, А.Я. Кибанова, Е.А. Климова, Е.А. Колонтаевской, В.Д. Рожкова. 

Классические исследования в области профориентации принадлежат С.Я. Батышеву, С.И. Верши-
нину, А.Е. Голомштоку, Н.Н. Захарову, Е.А. Климову, И.С. Кону, К.К. Платонову, Н.С. Пряжникову, 
А.Д. Сазонову, Н.Н. Чистякову. 

На современном этапе одной из задач общеобразовательных учреждений является обеспечение 
профессиональной ориентации обучающихся. 

Профориентация – это система мероприятий, направленных на выявление личностных особенно-
стей, интересов и способностей каждого учащегося для оказания ему помощи в осознанном выборе 
профессии, наиболее соответствующей его индивидуальным возможностям. Профориентация пред-
полагает широкий, выходящий за рамки педагогики и психологии, комплекс мер оказанию помощи в 
выборе профессии. 

Профессиональная ориентация, по мнению Э.Ф. Зеера, является системой научно-обоснованных 
психолого-педагогических и медицинских мероприятий, направленных на подготовку молодежи к 
выбору профессии с учетом индивидуально-психологических особенностей личности и потребностей 
общества [2, с. 11]. 



Социология 

139 

Одним из направлений деятельности школьного социального педагога является проведение про-
фориентационной работы, которую он осуществляет совместно с практическим психологом, класс-
ным руководителем, профконсультантами – специалистами службы занятости населения. 

Система профессиональной ориентации включает в себя следующие компоненты: профессиональ-
ное просвещение (профинформация), профессиональную диагностику, профессиональную консуль-
тацию, профессиональный отбор, профессиональную адаптацию. 

В целях профориентации в школе используются такие методы работы, как беседа, мини-лекция, 
игры, рисуночные методики. На них приглашаются представители различных профессий, родители, 
организуются встречи с представителями трудовых коллективов, экскурсии на заводы, широко ис-
пользуются наглядные методы: фильмы, электронные презентации и другие [1, с. 19–21]. 

Приведем результаты исследования по средней общеобразовательной школе №2 с. Долиное, где 
проводилась методика Е.А. Климова «Карта интересов» с результатом среди у старшеклассников. 

Итак, как представлено в таблице 1, склонность к точным и гуманитарным наукам – 58%, сфера 
обслуживания – 32%, искусство – 10%. 

Таблица 1 

11 класс

Склонность к точным 
наукам Склонность к гуманитарным наукам Склонность к точным 

и гуманитарным наукам 

14% 50% 36% 

10 класс

Сфера облуживания Искусство 

57% 43%

9 класс

Сфера облуживания Склонность к гуманитарным наукам 

34% 66%
 

Исходя из таблицы 1, можно сказать, что у обучающихся выражена склонность к гуманитарным и 
точным наукам. 

Помощь социального педагога обучающемуся в выборе профессии не только помогает ему орга-
низовать саму учебную деятельность (когда он осознанно изучает школьные предметы, которые мо-
гут ему пригодиться в будущей взрослой трудовой жизни), но и привносит элементы спокойствия в 
отношение старшеклассника к своему будущему (когда оптимистичная жизненная и профессиональ-
ная перспектива уберегает школьника от асоциальных соблазнов сегодняшней жизни). 

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что основными задачами профориентацион-
ной работы выступают: постепенное формирование у школьников внутренней готовности к осознан-
ному и самостоятельному построению, корректировке и реализации перспектив своего профессио-
нального развития, формирование положительного отношения к труду как ценности в жизни, разви-
тие познавательного интереса к разнообразным сферам трудовой деятельности, оказание морально-
эмоциональной поддержки учащимся, формирование целеустремленности, предприимчивости, ком-
муникативности, диагностика ценностных ориентаций, установок в выборе профессии, профессио-
нальной предрасположенности, разработка программы реализации профессионального выбора стар-
шеклассника [3, с. 116–117]. 

Грамотно построенная социальным педагогом система профориентационной работы в старших 
классах способствует формированию в сознании учащихся разнообразных представлений о мире 
труда и профессий, воспитывает у них бережное отношение к труду, а также понимание значимости 
труда специалистов для жизни и развития общества [4, с. 210]. 

Таким образом, в процессе профориентации социальный педагог помогает учащемуся определить 
наличие и направленность своих профессиональных интересов и склонностей, личностных качеств, 
необходимых для овладения определенной сферой профессионального труда; информирует его о со-
держании и условиях труда в рамках интересующей профессии; знакомит с правилами принятия ре-
шения и планирования своего профессионального пути. 

Вместе с тем, окончательный выбор будущей профессии остается за старшеклассником. 
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Как показано в [1–3] Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) является важным инстру-
ментом выявления научных лидеров в университетах. 

При этом считаем необходимым отметить, что это далеко не единственный инструмент для такой 
оценки [4], целесообразно перейти к определению интегрированного коэффициента, учитывающего 
многочисленные инструменты выявления лидеров, включая оценку инновационной активности, фор-
мирование интеллектуальной собственности и ее охрана, признание учеными отрасли, публикацион-
ную активность в международных журналах и др. 

В данной работе с использованием базы данных Российского индекса научного цитирования нами 
дана оценка динамики наукометрических показателей ученых с 30.11.2015 по 14 февраля 2016 года. 

Число ученых ПетрГУ, чьи статьи размещены в РИНЦ, увеличилось с 30.11.2015 г. по 
15.02.2016 г. на 23 человека (с 1197 до 1220). Нельзя считать, что этот показатель положительный или 
отрицательный, поскольку нет оценки, как изменилась публикационная активность этих ученых за 
анализируемый период. По данным РИНЦ по состоянию на 15.02.2016 г. у ПетрГУ среднее число 
публикаций в расчете на одного автора составляет 7,8, а среднее число цитирований в расчете на одну 
публикацию – 1,38; среднее число цитирований в расчете на одного автора – 10,81. 

На 30.11.2015 г. у трех ученых ПетрГУ индекс Хирша (далее Индекс) составляло 15 и более: 
И.Р. Шегельман – 29, О.И. Веретин и Г.Н. Колесников – 15. 

На 15.02.2016 г. уже у 6 ученых ПетрГУ Индекс составляет более 15: И.Р. Шегельман (35, + 6), 
Г.Н. Колесников (17, + 2), А.С. Васильев (16, + 3), О.Л. Веретин (15), П.О. Щукин (16, + 2), М.Н. Ру-
даков (15, + 2). 

На 30.11.2015 г. у четырех ученых ПетрГУ имели Индекс, равный 13 (А.С. Васильев, А.М. Гри-
шин, М.Н. Рудаков, С.Б. Васильев), равный 12 был у четырех ученых (В.А. Гуртов, Г.Б. Стефанович, 
Ю.Ю. Герасимов и Д. Б. Одлис), равный 11 у пяти ученых (А.Л. Пергамент, А.В. Воронин, И.А. Ви-
ноградова, А.Е., Т.А. Кузнецова, В.И. Скрыпник). Таким образом, у 13 ученых ПетрГУ на 
30.11.2015 г. Индекс составлял от 11 до 13. 

На 15.02.2016 г. у троих ученых Индекс составил 13: Г.Б. Стефанович (13, + 1), С.Б. Васильев 
(13, + 0), Д.Б. Одлис (13, + 1); у семи – 12: В.А. Гуртов (12, + 0), А.Л. Пергамент (12, + 1), А.М. Гри-
шин (12, – 1), Ю.Ю. Герасимов (12, + 0), И.А. Виноградова (12, + 1), Т.А. Кузнецова (12, + 1), Скрып-
ник (12, + 1), у троих – 11: Н.И. Бальчюнене (11, + 1), А.В. Воронин (11, + 0), В.М. Левин (11, + 1). 

На 30.11.2015 г. Индекс, равный 10, был у Н.И. Бальчюнене, В.М. Левина, В.С. Сергеева, 
А.Ю. Мейгала. 

На 15.02.2016 г. Индекс, равный 10 – у пяти ученых: В.А. Сюнёв (10, + 0), Е.П. Гнатюк (10, + 3), 
А.Ю. Мейгал (10, + 0), В.М. Лукашевич (10, + 1), М.А. Зайцева (10, + 2). 

На 30.11.2015 г. Индекс, равный 9 был у девяти (Э.В. Ивантер, А.В. Коросов, А.Н. Полторак, 
В.П. Андреев, Л.А. Алешина, В.М. Лукашевич, А.П. Соколов, П.В. Будник, А.М. Воронов). 

На 15.02.2016 г. Индекс, равный 9, был у Э.В. Ивантера (9, + 0), А.В. Коросова (9, + 0), В.Н. Заха-
ров (9, + 1), А.Н. Полторак (9, + 0), В.П. Андреев (9, + 0), А.В. Кузнецов (9, + 1), А.П. Соколов (9, + 
0), Н.В. Медведев (9, + 2), П.В. Будник (9, + 3), А.М. Воронов (9, + 3). 

На 30.11.2015 г. Индекс, равный 8 был у девяти ученых (В.М. Захаров, Е.Ф. Марковская, А.В. Куз-
нецов, О.Н. Галактионов, Ю.В. Никонова, Ю.В. Суханов, М.И. Раковская, М.И. Зайцева, О.И. Кула-
гин, Е.М. Пакерманов). 

На 15.02.2016 г. Индекс, равный 8, достигли: Л.А. Алешина, Е.Ф. Марковская (8, + 0), О.Н. Галак-
тионов (8, + 2), Ю.В. Суханов (8, + 2), Л.А. Девятникова (8, + 1), Ю.В. Никонова, М.И. Раковская, 
А.А. Селиверстов (8, + 1), Е.М. Пакерманов (8, + 2), О.И. Кулагин (8, + 2), Я.П. Нижник (8, + 1). 

На 30.11.2015 г. Индекс, равный 7 был у двенадцати ученых (Т.Ю.Хохлова, И.П. Дуданов, 
Е.П. Гнатюк, С.В. Сигова, Л.А. Девятникова, Н.В. Медведев, В.А. Величко, А.А. Селиверстов, 
Ю.В. Лупандин, А.В. Букалев, Я.П. Нижник, Л.И. Герасимова-Мейгал). 

На 15.02.2016 г. Индекс, равный 7 был у Т.Ю. Хохловой, И.П. Дуданова, Е.А. Питухина, А.А. Ве-
личко, С.В. Сиговой, Ю.А. Шустова, Ю.В. Лупандина, А.В. Букалева, А.М. Крупко, А.П. Мощеви-
кина, А.А. Андреева, Н.А. Доспеховой, Л.А. Герасимовой-Мейгал, Т.А. Гаврилова. 

Таким образом, за рассмотренный период количество ученых ПетрГУ, имеющих Индекс не менее 
7 возросло от 52 до 59, имеющих Индекс не менее 8 – от 40 до 45, Индекс не менее 9 – от 30 до 34, 
Индекс не менее 10 – от 21 до 24, Индекс не менее 11 – от 17 до 19. 
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Мы можем констатировать положительную динамику роста Индекса Хирша у ученых ПетрГУ за 
сжатый период. Однако целесообразно перейти к определению интегрированного коэффициента, учи-
тывающего многочисленные инструменты выявления лидеров, включая оценку инновационной ак-
тивности, формирование интеллектуальной собственности и ее охрана, признание учеными отрасли, 
публикационную активность в международных журналах и др. 
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В работах [1–7] показана перспективность формирования сквозных технологий лесопромышлен-
ных производств, включая использование функционально-технологического анализа для создания но-
вых патентоспособных технических решений по созданию и совершенствованию лесосечных машин. 

Мы считаем необходимым дополнительно акцентировать внимание на результативности работ 
специалистов Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ) в сфере формирования и 
охраны патентов в области создания принципиально новых и модификаций известных конструкций 
валочно-трелевочных и валочно-трелевочно-процессорных машин. 

Первый патент на валочно-трелевочно-процессорную машину (ВТПМ) был получен в 2010 г [8] 
(авторы И.Р. Шегельман и В.И. Скрыпник) был получен в 2010 г., а в 2011 году уже был получен па-
тент на способ работы этой машины [9]. Необходимо отметить, что наряду с названными учеными, 
автором этого патента стали еще два молодых ученых ПетрГУ: П.О. Будник и В.Н. Баклагин, причем 
в диссертации П.О. Будника обоснованы параметры и режимы работы ВТПМ. 

Позднее работа названных авторов была продолжена и ими был сформулирован и запатентован 
целый блок патентов в сфере модификаций и принципиально новых решений на конструкции лесо-
сечных машин [10–19]. 

Приведем некоторые подходы авторов названных патентов к синтезу новых технических решений. 
Например, известна конструкция валочно-трелёвочной машины (ВТМ) манипуляторного типа, кото-
рая состоит из следующих основных узлов: рамы, ходовой системы, кабины, двигателя, зажимного 
коника, гидроманипулятора (манипулятор состоит из стрелы и рукояти) с установленным на нем за-
хватно-срезающим устройством (ЗСУ) и зажимного коника. ВТПМ состоит из базовой машины, плат-
формы (с зажимным коником и гидроприводом) и манипулятора, на котором установлена харвестер-
ная головка. 

Технологический цикл работы ВТМ на лесосеке включает наводку манипулятора на дерево, захват 
дерева ЗСУ или харвестерной головкой с последующим его спиливанием и опрокидыванием, по-
грузку дерева в коник, переезд ВТМ к следующему месту валки. После заполнения коника осуществ-
ляется трелевка пачки деревьев до погрузочной площадки, где производится разгрузка пачки и шта-
белевка деревьев. Известна также конструкция валочно-пакетирующей машины (ВПМ) манипулятор-
ного типа, позволяющая также осуществлять наведение манипулятора на дерево. Однако известная 
система управления ВПМ создает большую психофизиологическую нагрузку при наводке манипуля-
тора на дерево и укладки в пачку дерева в сочетании с поворотом кабины. 

Технический результат предлагаемого авторами устройства управления манипулятором лесозаго-
товительной машины заключается в облегчении и уточнении наводки ЗСУ или харвестерной головки 
на дерево, облегчении труда оператора лесозаготовительной машины, повышении производительно-
сти процесса заготовки древесины. 

Авторами отмечено, что недостатком конструкции ВТМ и ВТПМ манипуляторного типа является 
то, что установка ЗСУ под углом к оси манипулятора, обеспечивающим достаточно точный повал 
деревьев в нужном направлении, с последующей укладкой комлей в коник затруднена. 

Технический результат предлагаемого авторами устройства заключается в исключении «челове-
ческого» фактора при выборе и задании направления валки деревьев, облегчении труда оператора ле-
созаготовительной машины, упрощении и ускорении процесса набора пачки поваленных деревьев в 
расположенный на платформе лесозаготовительной машины коник, повышении производительность 
процесса заготовки древесины. Предложенная авторами автоматизированная система направленной 
валки деревьев облегчает и ускоряет работу оператора, снижает на него психофизическую нагрузку и 
позволяет избежать ошибок валке деревьев вершинами на волок, что обеспечивает повышение про-
изводительности ВТМ и ВТПМ на валке-трелевке. 

Таким образом, анализ показывает, что работа авторов базируется на использовании функцио-
нально-технологического анализа с хорошим знанием совершенствуемых объектов техники и техно-
логии лесосечных работ. 
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Принципиально, работы по гидроструйной цементации дорожного полотна (далее по тексту ГСЦ) 
могут проводиться при расположении струеформирующего устройства как непосредственно на по-
верхности грунта, так и некотором расстоянии от поверхности. Первая схема более предпочтительна 
с точки зрения увеличения эффективности воздействия на закрепляемый массив и уменьшения потерь 
водоцементного раствора на разбрызгивание при входе струи в грунт, поэтому к рассмотрению при-
нимаем случай, когда струеформирующая насадка находится непосредственно на поверхности за-
крепляемого массива [1; 2]. 
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Процесс ГСЦ, представленный на рис. 1, осуществляется следующим образом: в струеформирую-
щее устройство (диаметром 0d , коэффициентом расхода  ) производится подача водоцементного 
раствора (с плотностью ρ) под высоким давлением P. После этого осуществляется перемещение стру-
еформирующего устройства со скоростью V по поверхности закрепляемого массива. 

После затвердевания, формируется закрепленный массив треугольного сечения глубиной h и уг-
лом при вершине . 

 
Рис. 1. Схема ГСЦ дорожного полотна: 1 – закрепляемое полотно;  

2 – породобетон; 3 – струеформирующая насадка; h – глубина цементации, м;  
 – угол при вершине породобетонного массива, град; 

0d  – диаметр  
струеформируещей насадки, м;   – коэффициент расхода  

через струеформирующую насадку; Р – давление цементного раствора, МПа;  
ρ – плотность водоцементной суспензии, кг/м3; V – скорость перемещения  

струеформирующей насадки, м/с; С – коэффициент сцепления  
горной породы, Мпа 

 

Все перечисленные факторы процесса ГСЦ можно разделить на следующие группы: 
 конструктивные: коэффициент расхода водоцементной суспензии через струеформирующую 

насадку  , диаметр отверстия струеформируещей насадки 
0d ; 

 режимные: плотность водоцементной суспензии ρ, скорость перемещения инструмента V , дав-
ление водоцементной суспензии P ; 

 физико-механические свойства горных пород (на основе анализа данных литературных источ-
ников в качестве критерия, характеризующего сопротивляемость грунтов гидроструйному воздей-
ствию принимаем С – коэффициент сцепления горной породы). 

В качестве основных критериев оценки эффективности процесса ГСЦ горных пород были приняты 
следующие показатели: глубина закрепления h, скорость приращения объема закрепляемого массива 

0G  (производительность) и удельная энергоемкость процесса ГСЦ грунтов 
0E . 

Скорость приращения объема закрепляемого массива 
0G  (м3/с) рассчитывалась как произведение 

скорости перемещения инструмента на площадь закрепляемого массива и определялась по формуле: 

2


tg2

0 VhG  ,      (1) 

где h – глубина цементации, м;  – угол при вершине закрепляемого массива, град.; V – скорость пе-
ремещения буровой колонны, м/с. 

Удельная энергоемкость процесса ГСЦ горных пород 
0E  (МДж/м3) определяется по формуле: 

0
0 G

N
E  ,      (2) 

где N – потребляемая гидравлическая мощность насосной установки, МВт; 
В свою очередь, потребляемая гидравлическая мощность определяется по формуле: 

ρ

P
μ1,11PdN 2

0 ,      (3) 

где P – давление цементного раствора перед насадкой, МПа; 
0d  – диаметр струеформирующей 

насадки, м;   – коэффициент расхода через насадку (в нашем случае   = 0,75); g  – ускорение сво-
бодного падения, м/с2; ρ – плотность водоцементной суспензии, кг/м3 (в нашем случае ρ = 2000 кг/м3). 
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После подстановки постоянных величин и преобразования получим зависимость: 
1,52

0 P0,019dN  .      (4) 
Исследования процесса ГСЦ дорожного полотна является весьма сложной теоретической задачей. 

Взаимодействие суспензионной струи с массивом зависит от целого ряда случайных факторов, часть 
из которых просто невозможно учесть. Поэтому изучение процесса ГСЦ горных пород проводилось 
с применением экспериментально-статистического метода, предусматривающего проведение экспе-
риментальных исследований с последующим графоаналитическим анализом опытных данных с при-
менением методов теории вероятности и математической статистики. 

Для проведения экспериментальных исследований по изучению влияния основных действующих 
факторов на показатели процесса ГСЦ грунтов, была разработана специальная установка. 

Основные технические характеристики стендовой установки представлены в табл. 1. 
Таблица 1 

Основные технические характеристики стендовой установки 
 

№ Наименование характеристики Значение 
1 Давление водоцементной суспензии перед струеформирующей насадкой, МПа до 60 

2 Диаметр струеформирующей насадки, м 0,0020; 0,0025; 
0,0030 

3 Частота вращения поворотного стола, с-1 0–0,5 
4 Скорость перемещения ГСЦ инструмента в радиальном направлении, м/с 0–0,0083 
5 Мощность электродвигателя насосной установки, кВт 75 
6 Суммарная мощность электродвигателей привода, кВт 10,5 
7 Номинальное напряжение, В 380 
8 Масса (без учета массы насосной установки и горной породы), кг 450 
 

В качестве исследуемых образцов грунтов взяты грунты характерно встречеющиеся при дорожном 
строительстве. Коэффициент сцепления грунтов, принятых к рассмотрению С, представлен в табл. 2. 

 

Таблица 2 
Значения коэффициента сцепления исследуемых горных пород 
 

Горная порода Коэффициент сцепления С, МПа 

Глина 0,064

Суглинок 0,045

Супесь 0,032

Гравий 0,023

Песок 0,006
 

Обработка массива экспериментальных данных [3], полученных на стендовой установке, методом 
множественной регрессии позволила получить обобщенную формулу для расчета диаметра закрепля-
емого массива: 

0,30,4

1,21,2
0

CV

Pd
0,17h        (5) 

Индекс корреляции для данного выражения составил R = 0,88, критерий Фишера F = 65,8. Крити-
ческое значение критерия Фишера для зависимости (5) при 5% уровне значимости составляет F0,05= 
5,03, что подтверждает адекватность полученного выражения экспериментальным данным. Сопостав-
ление по формуле (5) (Квар= 18,2%) показало удовлетворительную сходимость расчетных и экспери-
ментальных данных. 
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В последние годы в России и за рубежом активизированы работы в сфере синтеза патентоспособ-
ных импортозамещающих идей для отечественного машиностроения. Естественно, что при этом 
необходимо обратить внимание обратить внимание на отечественное кораблестроение, включая во-
просы использования композиционных материалов при строительстве кораблей и изготовлении их 
агрегатов и элементов конструкций. 

По данным (http://www.hccomposite.com/press/interview/1138/) государство планирует потратить на 
Военно-морской флот до 2020 г. почти 5 трлн руб., однако зачем и на какие конкретно корабли – во-
енные и чиновники объясняют весьма невнятно. Научный руководитель петербургского ЦНИИ им. 
Крылова Валентин Пашин считает, что «На подходе много интересных вещей, которые технологиче-
скую картину кораблестроения заметно изменят, но их доведение еще потребует времени. Так что 
больше склоняюсь к тому, что в ближайшие годы развитие будет скорее эволюционным. В перспек-
тиве большие изменения дадут композиты. Появление углеродных нитей и нанотехнологий однажды 
произведут революцию в авиа- и кораблестроении. Но и проблем с композитами пока еще очень много 
(http://www.hccomposite.com/press/interview/1138/). 

Вопросы использования композиционных материалов при строительстве кораблей и изготовлении 
их агрегатов и элементов конструкций поднимались неоднократно. 

Например, головной корабль планируемой серии новейших базовых тральщиков проекта 12700 
«Александрит» строится на ОАО «Средне-Невский судостроительный завод» с 2011 г. Корабль про-
екта 12700 спроектирован в Центральном морском конструкторском бюро «Алмаз» в полностью ком-
позитном корпусе. Завод-строитель выбран как имеющий богатый опыт постройки тральщиков с кор-
пусами из пластмассы. На сегодняшний день это самый крупный корабль с композитным (неметал-
лическим) корпусом в мире – его длина более 70 м, водоизмещение – около 800 т. По оценкам ЦМКБ 
«Алмаз» он почти в 1,5 раза крупнее мировых аналогов. Расчетный срок службы тральщика 30–35 лет, 
он не имеет магнитной сигнатуры, что особенно важно для безопасности при поиске и тралении мин, 
и он не поддается коррозии (http://sdelanounas.ru/blogs/27038/). 

Применение новых композиционных материалов (КМ) в конструкциях российских корветов про-
ектов 20380 и 20385, а также фрегатов проекта 22350 обеспечит их малозаметность. Об этом сообщил 
начальник лаборатории прочности и проектирования конструкций из композиционных материалов 
ФГУП «Крыловский государственный научный центр» (КГНЦ) Николай Федонюк: «Нами разрабо-
таны несколько типов радиопоглощающих материалов, обладающих высокими характеристиками в 
необходимых диапазонах электромагнитного спектра. Одна из таких конструкций основана на прин-
ципе введения электропроводящих слоев в гофрированный средний слой панели обшивки, что позво-
ляет обеспечить необходимые параметры эффективной поверхности рассеяния корабля». По словам 
ученого, для определенных типов кораблей создаются композиционные конструкции, обеспечиваю-
щие достижение тех или иных функциональных характеристик. В частности, при строительстве кор-
ветов проектов 20380 и 20385 использование композиционных материалов позволило снизить вес 
отдельных конструкций на 10–15% по сравнению с алюминиевыми, а также повысить пожаробезопас-
ность. Применение безнаборных конструкций, собираемых из типовых элементов, позволяет увели-
чить полезный объем судна на 5–7% (http://tass.ru/armiya-i-opk/2690570). 

В российской компании «Препрег-СКМ», финансируемой «РОСНАНО», совместно со Средне-
Невским судостроительным заводом создали корабль, корпус которого выполнен из композиционных 
материалов, сообщает пресс-служба холдинговой компании «Композит». Благодаря стеклопластику 
у судна выше маневренность и прочность, вес при этом удалось снизить. Материал не является маг-
нитным, что исключает реагирование на магнитные бомбы – это было одним из основных требований 
заказчика. «В последнее время композиционные материалы находят все большее применение в судо-
строении, – приводит пресс-служба холдинговой компании «Композит» слова руководителя направ-
ления продаж АО «Препрег-СКМ» Игоря Ласкорунского, это видно, в частности, на примере нашего 
сотрудничества с ОАО «СНСЗ», объемы потребления углеродных и стеклянных тканей растут из года 
в год. Мы завершили очередной этап сертификации стеклянных и углеродных тканей для применения 
в судостроении, что значительно расширит возможности проектантов при создании кораблей и судов 
из полимерных композиционных материалов, позволит решить задачу импортозамещения» 
(http://rosnauka.ru/news/1090). 
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В связи с усилением конкуренции в сфере атомного машиностроения [1; 5] идет активный поиск 
новых организационных [3–4] и технических [2; 9; 10] решений в этой сфере. Особое место в их числе 
занимают решения в сфере изготовления транспортно-упаковочных контейнеров для отработавшего 
ядерного топлива [9], важнейшим элементом которых являются чугунные отливки. 

Ниже рассмотрены способы заливки чугунных отливок массой более 100 т, имеющих ограничения 
по времени модифицирования. 

Определяющей операцией влияющей на качество отливки, особенно из высокопрочного чугуна с 
шаровидной формой графита (ВЧШГ), является его модифицирование. Чем меньше время модифи-
цирования, тем выше качество отливки. Все модификаторы подвержены эффекту «старения», которое 
начинается с первой же минуты после соприкосновения модификатора с расплавом металла. Моди-
фикаторы утрачивают свою способность формировать зародыши кристаллизации графита, если мо-
дифицированный металл длительное время выдерживается перед заливкой в форме. Сложность до-
стижения времени модифицирования менее 30 минут на многих литейных предприятиях обуславли-
вается техническим оснащением производства печами, ковшами и крановым оборудованием, а также 
квалифицированным персоналом. 

Известен способ [6], включающий в себя выплавку чугуна в двух печах, слив металла в заливочный ковш, 
сфероидизирующую обработку жидкого чугуна в заливочном ковше. Недостатком известного способа явля-
ется практическая не применимость его на существующих мощностях машиностроительных предприятий 
нашей страны, т.к. при изготовлении крупнотоннажных отливок (массой более 100 т), необходимо иметь за-
ливочную чашу большого объема, вмещающую до 160 т жидкого металла, обеспечить ее наполнение рас-
плавом металла, что требует наличия плавильных печей, заливочных ковшей большой емкости и кранов 
большой грузоподъемности, способных работать с массой жидкого металла порядка 160 т. 

Известен способ [8] изготовления толстостенных корпусов контейнеров из чугуна с шаровидным 
графитом, включающий выплавку исходного расплава, слив его в заливочный ковш, сфероидизирую-
щую обработку магнием в заливочном ковше и графитизирующее модифицирование в литниковой 
чаше путем растворения в расплаве зернистого модификатора и заливку жидкого чугуна в литейную 
форму. Однако при изготовлении крупнотоннажных отливок (массой более 100 т), необходимо иметь 
заливочный ковш и литниковую чашу большого объема, вмещающие до 160 т жидкого металла, обес-
печить их наполнение расплавом металла. 

В работе [7] описан способ изготовления крупнотоннажных отливок из высокопрочного чугуна с 
шаровидным графитом и принятым за прототип является способ заливки крупнотоннажных отливок 
из высокопрочного чугуна с шаровидной формой графита (ВЧШГ). Однако при изготовлении круп-
нотоннажных отливок (массой более 100 т), необходимо иметь заливочную чашу большого объема, 
до 160 т жидкого металла. 

Изложенное вызывает необходимость синтеза новых технологических решений для изготовления 
крупнотоннажных и толстостенных отливок из чугуна с шаровидным графитом преимущественно 
корпусов контейнеров для транспортировки и хранения отработавшего ядерного топлива и других 
радиоактивных отходов. Такие решения для изготовление отливки корпуса транспортно-упаковоч-
ного контейнера для отработавшего ядерного топлива реактора ВВР 1000 массой 160 т жидкого ме-
талла на ООО ЛЗ «ПЗМ», единственном литейном заводе РФ, имеющем опыт изготовления тяжелых 
отливок из ВЧШГ массой до 80 т и из серого чугуна массой до 120 т, будут рассмотрены в последую-
щих работах авторов и их коллег. 
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В связи с усилением конкуренции в сфере атомного машиностроения [1; 5] идет активный поиск 
новых организационных [3–4] и технических [2; 6; 7] решений в этой сфере. Ниже рассмотрены осо-
бенности известных устройств для заливки литейных форм в литейном производстве преимуще-
ственно высокопрочным чугуном с шаровидным графитом. 

Известна установка для заливки металла в литейные формы (патент RU 2033895), содержащая за-
ливочный ковш, смонтированный с возможностью наклона на механизме подъема в виде каретки, 
размещенной на колонне, закрепленной на тележке, размещенной с возможностью возвратно-посту-
пательного перемещения на приводном мосту, перемещаемом также возвратно-поступательно по под-
крановым путям, установленным на колоннах цеха. Однако ковш подвешен на механизме подъема 
крана, что делает невозможным заполнение заливочного ковша путем перелива металла из промежу-
точного ковша, а также требуется кран большой грузоподъемности. 

Известен заливочный ковш (патент SU 1405961), выполненный в виде поворотной секторной ем-
кости со сливными носками, размещенными по обе стороны перегородки, установленной в емкости 
перпендикулярно оси ее поворота, причем верхняя часть емкости выполнена расширяющейся. Уста-
новка, включающая описанный ковш, состоит из тележки, на которой смонтирован фиксатор с меха-
низмом поворота и механизм наклона ковша, противовес и пневмодемпфер, соединенные с тележкой. 
Ее недостатком является сложность конструкции и неприменимость при больших массах металла. 

Заливочное устройство (а. с. SU 1337192) содержит ковш, кантователь и привод кантователя. Ковш вы-
полнен с двумя парами цапф. Одна пара цапф для транспортировки ковша расположена на одной вертикаль-
ной линии с центром тяжести ковша и вьше его; другая пара цапф смешена относительно вертикальной ли-
нии, проходящей через центр тяжести ковша в сторону, противоположную кантованию ковша, и находится 
ниже центра тяжести ковша. Кантователь выполнен в виде рычага, закрепленного в опорах шарнирами. На 
рычаге посредством шарниров закреплены щеки, в которых выполнены опорные гнезда под цапфы ковша. 
Кантование ковша осуществляется сразу относительно двух осей: оси шарниров, когда ковш поворачивается 
вместе с рычагом, и оси шарниров до тех пор, нока цапфы не лягут в выемку рычага, а копирные захваты щек 
не выйдут из зацепления с роликами. Дальнейшее кантование ковша происходит вместе с поворотом рычага 
вокруг оси шарниров. Недостатками такого устройства являются сложность его конструкции, необходи-
мость использования индивидуального стационарного привода кантователя. 

Изложенное вызывает необходимость синтеза новых технических решений для заливки литейных 
форм высокопрочным чугуном с шаровидным графитом. Такие решения могут быть реализованы 
ООО ЛЗ «ПЗМ», единственном литейном заводе РФ, имеющем опыт изготовления тяжелых отливок 
из ВЧШГ массой до 80 т и из серого чугуна массой до 120 т. 
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Аннотация: данная статья посвящена вопросам соответствия отечественных стандартов 
международным. Проведенное исследование показывает, что гармонизация стандартов необходима 
с целью защиты интересов граждан и государств от неблагоприятных итогов некачественных ре-
зультатов измерений. 
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Введение 
В последнее время много говорится и публикуется статей о гармонизации международных стан-

дартов на продукцию и методы ее испытаний. При это считается, что необходимо в ближайшем бу-
дущем рационально сопоставить свои стандарты с зарубежными, а некоторые деятели предлагают 
просто использовать стандарты «развитых» стран или международных организаций в качестве наших 
государственных или национальных стандартов. Во-первых, когда специалисты в области стандарти-
зации говорят о гармонизации, то речь идет о процессе согласования стандартов между собой в 
первую очередь по применяемым терминам и методам испытаний с целью обеспечения возможности 
единого понимания терминологии специалистами и сравнения характеристик продукции, выпускае-
мой по разным стандартам. То есть гармонизированные стандарты могут различаться по техническим 
требованиям к объекту, но быть соразмеренными по терминологии и методам испытаний определен-
ных показателей качества. Таким образом, гармонизированными могут быть как стандарты разных 
стран, так и одной страны, но относящиеся к разным видам продукции. Гармонизация стандартов 
служит важным этапом для роста рентабельного обмена товарами (услугами), заключения соглаше-
ний по сертификации, повышения уровня качества единства измерений, прогрессированию оператив-
ности мер по безопасности труда и защите окружающей среды. На сегодняшний день в России при-
нято до 20% стандартов ИСО и около 60% стандартов МЭК. 

Характерным примером является стандарт ГОСТ Р ИСО 5725–1-2002, он является тождественным 
по отношению к международному стандарту ИСО/МЭК 5725:1–2002. Целью создания данного доку-
мента является явное применение в Российской Федерации шести частей определяющего междуна-
родного стандарта ИСО 5725 под общим заголовком «Точность (правильность и прецизионность) ме-
тодов и результатов измерений», в прикладной деятельности по метрологии (разработка, аттестация 
и применение методик измерений) [2]. 

Делая акценты на терминологию, применяемую в данном стандарте, мы можем провести аналогию 
понятий, таких как «стандартный метод измерений» (который равноценен российскому термину 
«стандартизированный метод измерений») и «метод измерений» (который опять-таки эквивалентен 
понятию «методика измерений», но в свою очередь методика измерений обширное понятие по 
смыслу) [2]. 

Фундаментальные понятия «правильность» и «прецизионность» в российских нормативных доку-
ментах по метрологии до настоящего времени не употреблялись. Поскольку «правильность» – сте-
пень сходства результата измерений к объективному или условно объективному (действительному) 
значению измеряемой величины. Критерием правильности обычно является значение систематиче-
ской погрешности. 

Другим прототипом гармонизации является серии стандартов ИСО 9000 по управлению качеством 
продукции на производстве. Стандарты содержат м руководство для предприятий и организаций, ко-
торые желают, чтобы их продукция и услуги соответствовали требованиям заказчика, а качество по-
стоянно улучшалось [4]. 

Данный стандарт принят в Российской Федерации как на национальном уровне. 
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В большинстве стран Восточной Европы правовая база метрологии служит инструментом госу-
дарственного управления, объектом которого является обеспечение единства измерений и защита 
прав потребителей. Законодательные акты, принятые парламентами этих стран, гармонизованы с ме-
тодическими документами Международной организации законодательной метрологии (МД МОЗМ) 
и метрологическим законодательством промышленно развитых стран. Основной задачей МОЗМ яв-
ляется гармонизация правил и метрологического контроля, используемых национальными метроло-
гическими службами или соответствующими организациями государств-членов. 

Международная организация по стандартизации, ИСО (The International Organization for 
Standardization, ISO), содействует развитию стандартизации и активизации роли стандартов во всем 
мире. Результатом деятельности ИСО является публикация согласованных международных стандар-
тов во всех направлениях жизнедеятельности, исключая области, относящиеся к компетенции Меж-
дународной электротехнической комиссии (МЭК). 

Государство решает в какой мере международные стандарты ИСО будут задействованы в нацио-
нальной экономике. Принятие стандартов ИСО в российской метрологии осуществляется при двух 
условиях. Первое – национальный стандарт принимается без права изменения текста международного 
документа. В этом случае текст государственного стандарта России считается подлинным. Второе – 
утверждение равнозначного международному стандарту текста со вспомогательными требованиями, 
отражающими национальные особенности РФ. 

В качестве области стандартизации метрологической деятельности можно рассмотреть пример, 
касательный компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. В странах-участниках 
МГС вместе с калибровкой применяется и поверка. Анализируя выдержку из международного стан-
дарта; «соответствие лаборатории требованиям ИСО/МЭК 17025:2009 означает, что лаборатория со-
ответствует и требованиям к технической компетентности, и требованиям к системе менеджмента, 
которые являются необходимыми для обеспечения получения обоснованных результатов испытаний 
и калибровки» [1]. 

У людей, которые не компетентны в данной области, могут задаться вопросом: для чего нужны 
какие системы качества? Какова их роль? 

Собственно ответ довольно прост, потому что критерии которые излагает документ это и есть ос-
нова для подтверждения полномочности лаборатории. То есть на сегодняшний день довольно быстро 
идет тенденция увеличения использования систем менеджмента, что способствует необходимости 
удостоверяться в том, что лаборатория, которая входит в число крупных организаций нашей страны, 
предоставляющая услуги в сфере единства обеспечения единства измерений, соответствуют между-
народным требованиям ИСО. Что касается оценки единства результатов испытаний измерений раз-
ными странами будет достигнуто в случае, если лаборатория ведет свою деятельность согласно с тре-
бованиями настоящего стандарта. Использование межгосударственного стандарта содействует пособ-
ничеству между другими странами [1]. 

Задачи исследования и формирования государственной политики проводимые при помощи гармо-
низации в области обеспечения единства измерений нужна для защиты интересов граждан и госу-
дарств от неблагоприятных итогов некачественных результатов измерений. В области единства изме-
рений необходимо чтобы каждый специалист способствовал созданию общему принятию и понимаю 
результатов измерений. Важно сформированное использование базы эталонов единиц величин, СИ, 
аттестованных методик измерений, для которых государством будет обеспечена метрологическая 
прослеживаемость результатов к первичным и международным эталонам [5]. 
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НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНЫХ СОЛНЕЧНЫХ УСТАНОВОК 

Аннотация: в статье автором исследовано влияние рельефа горной местности на выходные ха-
рактеристики солнечных теплоэнергетических установок. Установлено, что для выработки необ-
ходимой тепловой мощности солнечным теплоэнергетическим установкам, затененным горными 
скалами, необходима дополнительная площадь солнечных коллекторов, величина которой зависит 
как от продолжительности затенения, так и от времени дня затенения. 
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Несмотря на достаточно высокий уровень энергообеспеченности населения Кыргызстана, где 
среднедушевое потребление электроэнергии составляет около 2400 кВт ч в год [1], в энергетика 
страны все еще остается много проблем. К таким проблемам можно отнести низкую эффективность 
использования топливно-энергетических ресурсов, высокий, а порой и критический уровень изно-
шенности основных производственных мощностей топливно-энергетического комплекса, высокая 
энергоемкость экономики, достаточно высокий уровень непроизводительных потерь энергии, прене-
брежение к проблемам использования возобновляемых источников энергии и др. 

Территория Кыргызстана состоит из 48,94% гор, 44,76% естественные пастбища, сенокосы, и 
около 6,3% из орошаемых земель [2]. 

Более половины населения Кыргызстана проживает в сельской местности. В весенне-летне-осен-
нее время большинство сельского населения выезжает на горные и предгорные пастбища. Быт таких 
людей в течение всего пастбищного сезона остается малоэнергообеспеченной. Временные жилища 
этих людей располагаются, как правило, вдали от систем электроснабжения. 

Использование энергоустановок на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) дляданной кате-
гории населения позволило бы решить их проблему в электрической и тепловой энергии, а также су-
щественным образом улучшило бы их бытовые условия. 

Например, потребности указанной группы населения в электроэнергии можно было бы покрыть 
за счет фотоэлектрических станций, микроГЭС, а потребности в тепловой энергии для обогрева вре-
менных жилищ и приготовления горячей воды можно было бы покрыть за счет солнечных водонагре-
вательных установок или солнечных систем обогрева передвижных жилищ. 

Горные регионы – это особая среда. Сущестуют ряд факторов горного регина, который непосред-
ственно оказывает влияние на режимы работы, производительность и на кпд энергоустановок на ВИЭ. 
К таким факторам можно отнести: 

1. Факторы рельефа горной местности. 
2. Факторы климата горны регионов. 
3. Факторы, определяющие эксплуатационные и экономические показатели энергоустановок на ВИЭ. 
В работе [3] нами рассмотрено влияние фактора горной местности на технические и экономиче-

ские показатели солнечных теплоэнергетических установок (СТЭУ). 
При вынужденной установке солнечных теплоэнергетических установки (СТЭУ) на скалистых 

местностях, последние затеняют на определенное время облученность СТЭУ прямой солнечной ра-
диацией, что уменьшает не только общую продолжительность работы СТЭУ в течение дня, но и ме-
няет режимы их работы, что безусловно сказывается на их КПД и производительности. 

Настоящая работа посвящена исследованию влияния рельефа горной местности на работу СТЭУ. 
Характер затенения СТЭУ скалами может быть разным. Их можно свести на наиболее часто встре-

чающиеся варианты (рис. 1). 
Затенение в утреннее время (а), в вечернее время (б), в течение дня один раз (в), в течение дня 

несколько раз (г) и одновременно всеми случаями (д). 
В случае а рельеф горной местности будет влиять на начало работы СТЭУ: отодвигает на позднее 

время. Однако, облучение более высокой плотностью солнечного излучения, когда прямое СИ попа-
дает на СТЭУ позволяетей более быстро выходить на рабочий режим. 

В случае б, продолжительность работыСТЭУ сокращается. Но, плотность СИ при начале затене-
ния остается еще достаточно высокой. Это позволяет в течение определенного времени использовать 
еще тепловую инерцию самой СТЭУ. 

В случаях в, г и д временное затенение СТЭУ влияет на режим ее работы в течение всего светового 
дня. Здесь сказывается тепловая инерция СТЭУ и соотношение времен затенения и облучения СТЭУ 
прямой солнечной радиацией. 

 на время начала работы; 
 на время конца работы; 
 на характер выхода на номинальный режим работы; 
 на характер выхода из номинального режима работы; 
 на характер режима работы в течение дня; 
На рис. 1 приведены наиболее характерные случаи закрытия горами СТЭУ: 
 а: СТЭУ расположена на открытой местности, с удаленными горами, на препятствующими по-

ступлению прямой солнечной радиации в течение всего дня; 
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 б: СТЭУ закрыта с восточной стороны высокими горами; 
 в: СТЭУ закрыта с западной стороны высокими горами; 
 г: СТЭУ закрыта высокими горами с южной стороны частично, в течение дня; 
 д: СТЭУ закрыта высокими горами с несколькими ложбинами с южной стороны; 
 е: СТЭУ закрыта всеми предыдущими случаями. 
 

 
 

Рис. 1. Характер затенения СТЭУ горами 
 

На рис. 2 приведены характеры поступления прямой (I), рассеянной (D) и суммарной (E) солнеч-
ной радиации на СТЭУ дляприведенных на рис. 1 характерах затенения. 

В любом случае СТЭУ будет облучаться рассеянной солнечной радиацией. 
Строго говоря, яркость участка неба, закрытого горными скалами, будет отличаться от яркости 

открытого неба. В первом приближении мы примем яркость неба во всем пространстве одинаковой. 
На режим работы будет оказывать основное влияние поступление прямой солнечной радиации на 

теплоприемники СТЭУ. 
 

 
Рис. 2. Характер поступления прямой, рассеянной и суммарной солнечной  

радиации на СТЭУ при различных случаях затенения горами 
Прямая солнечная радиация в данный момент времени определяется выражением [4–6]: 
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I(t) = Ioe-τmcos[n^io(t)]      (1) 
 

где Io – солнечная постоянная (1330 Вт/м2), τ – оптическая толщина атмосферы по нормали к поверх-
ности Земли, m- масса атмосферы, n – нормаль к поверхности теплоприемника io(t) – единичный век-
тор, направленный на Солнце в данное время. 

Суммарный за световой день поток прямой радиации Ic определяется интегрированием (4) по времени: 
Ic = 

з
в       (2) 

Поток рассеянной солнечной радиации в данный момент времени определяется выражением [4; 5]: 
D = cos

.
      (3) 

где B – функция распределения яркости по небосводу, i- угол падения радиации в данную точку от 
заданного участка небосвода, dω – телесный угол, внутри которого падает рассеянная солнечная ра-
диация на данную площадку. 

Суммарный за световой день поток рассеянной солнечной радиации Dc определяется интегриро-
ванием (6) по открытой части небосвода и от времени восхода Солнца до захода: 

Dc = B , 	cos cosh
/

     (4) 
где h – угловая высота нормали к площадке, которая наклонена к горизонту под углом α, h(φ) – наимень-
шая угловая высота точки неба в азимуте φ. Функция h(φ) характеризует закрытость горизонта. 

Интегралы в вышеприведенных выражениях считаются численными методами. Таким образом, 
суммарная солнечная радиация, поступающая на рассматриваемую площадку, равна: 

Ес = Ic+ Dc       (5) 
В случае затенения СТЭУ горными скалами, последняя получает меньше солнечной радиации – 

как прямой, так и рассеянной. 
При этом затененная скалами СТЭУ недополучает прямую солнечную радиацию Icг, равной: 

г I t dt
з
з       (6) 

Тогда затененная скалами СТЭУ получает прямую солнечную радиацию Icг, равной: 
Icг= Ic-Iг       (7) 

где Iг – недополученная прямая солнечная радиация из-за затенения. 
Точно так же затененная скалами СТЭУ недополучает часть рассеянной солнечной радиации Dг, 

равную: 

Dг= B , 	cos cosh 	
/

	     (8) 
где θ – угол, на который закрывается СТЭУ скалами. 

Следовательно, в итоге затененная скалами СТЭУ получает суммарную солнечную радиацию, 
меньшую чем СТЭУ, расположенной на открытой местности на величину: 

ΔЕ = Ес – Есг       (9) 
СТЭУ, при среднедневномкпдη и площади приемной поверхности солнечных коллекторов (СК) за 

световой день вырабатывает тепловую энергию Qc, равную: 
Qc = η ScЕс       (10) 

Следовательно, чтобы обеспечить улавливание того же количества солнечной радиации и выра-
ботки того же количества тепловой энергииQс, что и СТЭУ, расположенного на открытой местности, 
мы должны увеличить площади CК на величину: 

ΔS= (Sг -Sо) ΔЕ ηSгQг     (11) 
Здесь кпд СТЭУ как для горных, так и для долинных условий приняты одинаковыми. 
Таким образом, вынужденное использование дополнительнуюплощадь СК, естественно, увеличит 

стоимость всей СТЭУ в целом. Величина ΔS зависит не только от продолжительности затенения 
СТЭУ, но и от времени дня затенения. Если затенение происходит в утренние и вечерние часы, то 
величина ΔS может быть не такой уж большой, так как в эти периоды дня значения Ic и Dc невелики. 

Если же затенение происходит в полуденные часы, то величина ΔS может быть значительной, так 
как в эти периоды дня значения Ic и Dс соответственно значительны. 
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Аннотация: в данной работе рассмотрены государственные информационные системы, кото-
рые создаются в целях реализации полномочий государственных органов и обеспечения обмена ин-
формацией между этими органами. В таких системах обрабатывается как общедоступная инфор-
мация, так и информация ограниченного доступа. 

Ключевые слова: информация, защита информации, обработка информации, риски, государ-
ственные информационные системы, управление рисками. 

На сегодняшний день в Российской Федерации приняты нормативные правовые акты, регламен-
тирующие необходимость защиты информации, содержащейся в государственной информационной 
системе. Федеральный закон (далее – ФЗ) №149 от 27 июля 2006 г. «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации» обязывает владельца информации и оператора информа-
ционной системы, обеспечивать защиту информации от неправомерного доступа, уничтожения, мо-
дифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения и иных неправомер-
ных действий (ст.14 п.9) путем принятия правовых, организационных и технических мер, направлен-
ных на соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа и реализацию права на 
доступ к общедоступной информации (ст. 16) [1]. В соответствии с ФЗ №149 утверждены требования 
о защите информации Приказом ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. №17, которые являются обяза-
тельными к исполнению [2]. 

Построение системы защиты информации информационной системы (далее – СЗИ ИС) начинается 
с определения требований к ней с учетом ГОСТ Р 51583–2014 «Защита информации. Порядок созда-
ния автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения». 

Указанные требования определяются обладателем информации или заказчиком в зависимости от 
класса защищенности информационной системы и выявленных угроз безопасности информации, 
включенных в модель угроз [2]. 

Требования в зависимости от выявленных угроз безопасности информации ГОСТ Р 51583–2014 
рекомендует формировать, основываясь на оценке рисков информационной безопасности, согласно 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005 – 2010 «Информационная технология. Методы и средства обеспечения без-
опасности. Менеджмент риска информационной безопасности» [8]. 

После того как были сформированы требования к СЗИ ИС необходимо выбрать меры реализации 
требований к СЗИ ИС. В Приказе ФСТЭК России №17 в приложении №2 представлены базовые 
наборы мер защиты информации для соответствующих классов защищенности информационных си-
стем. При оценке рисков могут быть выявлены угрозы безопасности информации, блокирование ко-
торых мерами защиты, приведенными в Приказе ФСТЭК России №17, невозможно, в таком случае 
могут применятся иные меры нейтрализации угроз [2]. 

В ходе эксплуатации информационной системы перед оператором встает задача анализа измене-
ния угроз и принятия мер их нейтрализации. Приказ ФСТЭК России №17 содержит требования по 
анализу инцидентов, в том числе определение источников и причин возникновения инцидентов, а 
также оценка их последствий в ходе эксплуатации информационной системы, и принятию мер по 
устранению инцидентов (пункт 18.2) [2], однако ни указанный документ, ни методический документ 
«Меры защиты информации в государственных информационных системах» [9] не содержат реко-
мендаций по решению данной задачи. 

Анализ изменения угроз заключается в периодическом пересмотре модели угроз и выявления 
вновь актуальных угроз, другими словами в оценке рисков информационной безопасности. Для 
оценки рисков информационной безопасности можно применить международный стандарт семейства 
стандартов 2700х ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005 – 2010 «Информационная технология. Методы и средства 
обеспечения безопасности. Менеджмент риска информационной безопасности», рекомендованный 
ГОСТ Р 51583 при формировании требований к СЗИ ИС. 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005 определяет процесс управления рисками, как циклический процесс, тре-
бующий периодической переоценки факторов риска и периодического мониторинга новых активов, 
угроз, уязвимостей, модификации ценности активов, вероятности реализации угроз и инцидентов [6]. 

В международной практике помимо стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005 для управления рисками 
ИБ существует ГОСТ Р ИСО 31000–2010 «Менеджмент риска. Принципы и руководство» и к нему 
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дополнение ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010–2011 «Менеджмент риска. Методы оценки риска», который 
содержит рекомендации по выбору и применению методов оценки риска [7]. 

После оценки рисков оператором информационной системы должно быть принято решение о при-
нятии мер и средств для снижения, сохранения, предотвращения или переоценки риска на основании 
определенных критериев оценки риска, его влияния и принятия риска [6]. 

Выбор мер и средств защиты информации может осуществляется как из состава мер, представлен-
ных в Приказе ФСТЭК России №17, так и из иных источников. В качестве иного источника можно 
представить ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002 – 2012 «Информационная технология. Методы и средства обес-
печения безопасности. Свод норм и правил менеджмента информационной безопасности», содержа-
щий требования, меры и средства защиты информации и рекомендации по их реализации [5]. 

Таким образом, в ходе построения системы защиты информации государственной информацион-
ной системы с учетом управления рисками информационной безопасности могут применятся не 
только нормативно-правовые акты Российский Федерации, но и международные стандарты. Так для 
формирования требований к СЗИ ИС, анализа изменения угроз и принятия мер их нейтрализации при-
меняются ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005 – 2010 «Информационная технология. Методы и средства обес-
печения безопасности. Менеджмент риска информационной безопасности» и ГОСТ Р ИСО/МЭК 
27002 – 2012 «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Свод 
норм и правил менеджмента информационной безопасности» [11]. 

Применение семейства стандартов 2700х дает возможность организации, использующей данную 
информационную систему, определить собственный подход к управлению рисками в зависимости от 
области применения информационной системы, выбрать компенсирующие меры нейтрализации по-
явившихся угроз, а также получить сертификат соответствия системы управления информационной 
безопасности требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 – 2012 «Информационная технология. 
Методы и средства обеспечения безопасности. Система менеджмента информационной безопасности. 
Требования» [4]. Сертификация системы управления информационной безопасности позволяет выра-
ботать долговременную стратегию развития системы обеспечения информационной безопасности ор-
ганизации, отвечающую актуальным требованиям, проводить комплексные, эффективные и экономи-
чески обоснованные меры по обеспечению информационной безопасности, повысить степень привле-
кательности организации на внутреннем и внешнем рынках, получить официальный и признаваемый 
во всем мире сертификат, который будет служить важным показателем надежности организации в 
глазах клиентов, партнеров, акционеров, аудиторов, государственных и контролирующих органов, и 
застраховать свои информационные риски на наиболее выгодных условиях[10]. 

Для демонстрации применения семейства стандартов 2700х при построении системы защиты ин-
формации государственной информационной системы в качестве примера возьмем государственную 
информационную систему, состоящую из пяти рабочих станций, сервера базы данных, сервера при-
ложений и веб-сервера, на котором расположен веб-сайт. Рабочие станции, сервер базы данных и сер-
вер приложений объединены в локальную сеть при помощи коммутатора, подключенного к веб-сер-
веру. Веб-сервер имеет доступ к сети Интернет посредством маршрутизатора. 

На рабочих станциях в качестве операционной системы используется Windows 7 Professional, 
также на них установлен пакет офисных программ Microsoft Office 2013. В качестве серверной опера-
ционной системы используется операционная система Windows Server 2012 R2. 

В данной государственной информационной системе обрабатываются персональные данные и слу-
жебная информация неограниченного доступа. 

Государственная информационная система имеет 3 класс защищенности (3 уровень значимости 
информации, объектовый масштаб ИС). 

При обработке персональных данных в локальной ИС, не имеющей доступ к сети Интернет воз-
можна реализация следующих угроз [3]: 

 угрозы, реализуемые в ходе загрузки операционной системы и направленные на перехват паро-
лей или идентификаторов, модификацию базовой системы ввода/вывода (BIOS), перехват управления 
загрузкой; 

 угрозы, реализуемые после загрузки операционной системы и направленные на выполнение не-
санкционированного доступа с применением стандартных функций (уничтожение, копирование, пе-
ремещение, форматирование носителей информации и т. п.) операционной системы или какой-либо 
прикладной программы (например, системы управления базами данных), с применением специально 
созданных для выполнения НСД программ (программ просмотра и модификации реестра, поиска тек-
стов в текстовых файлах и т. п.); 

 угрозы внедрения вредоносных программ; 
 угрозы «Анализа сетевого трафика» с перехватом передаваемой по сети информации; 
 угрозы выявления паролей; 
 угрозы удаленного запуска приложений; 
 угрозы внедрения по сети вредоносных программ. 
Проанализировав последствия от реализации выше представленных угроз и оценив вероятность 

реализации данных угроз, руководствуясь ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005, были выявлены актуальные 
угрозы, представленные в таблице 1. 
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Таблица 1 
Актуальные угрозы для ИС 

 

Угроза Вероятность Пояснение Последствия Пояснения Заключение 
Угрозы, ре-
ализуемые 
в ходе за-
грузки опе-
рационной 
системы 

низкая 

Установлен пароль 
на BIOS и приняты 
организационный 
меры по усилению 
парольной поли-
тики 

высокие 

Нарушение кон-
фиденциально-
сти, целостности 
и доступности 
информации 

Актуальная 

Угрозы, ре-
ализуемые 
после за-
грузки опе-
рационной 
системы 

низкая 

Приняты организа-
ционные меры по 
усилению пароль-
ной политики и по 
запрету использова-
ния неучтенных 
съемных носителей

высокие 

Нарушение це-
лостности, кон-
фиденциально-
сти и доступно-
сти информации 

Актуальная 

Угрозы 
внедрения 
вредонос-
ных про-
грамм 

высокая 
Отсутствие 
средств антивирус-
ной защиты 

высокие 

Нарушение кон-
фиденциально-
сти, целостности 
и доступности 
информации

Актуальная 

Угрозы 
«Анализа 
сетевого 
трафика» с 
перехватом 
передавае-
мой по сети 
информации 

средняя 

Отсутствие 
средств межсете-
вого экранирова-
ния 

низкие 
Нарушение кон-
фиденциально-
сти 

Неактуальная 

Угрозы вы-
явления па-
ролей 

низкая 

Приняты организа-
ционные меры по 
усилению пароль-
ной политики 

высокие 

Нарушение кон-
фиденциально-
сти, целостности 
и доступности

Актуальная 

Угрозы 
удаленного 
запуска 
приложе-
ний 

высокая 
Отсутствие 
средств антивирус-
ной защиты 

средние 

Нарушение кон-
фиденциально-
сти, целостности 
информации 

Актуальная 

Угрозы 
внедрения 
по сети 
вредонос-
ных про-
грамм 

высокая 
Отсутствие 
средств антивирус-
ной защиты 

высокие 

Нарушение кон-
фиденциально-
сти, целостности 
и доступности 
информации 

Актуальная 

 

Согласно установленному классу защищенности ИС Приказ ФСТЭК России №17 предлагает ба-
зовый набор мер защиты информации. Проанализировав его, можно увидеть, что для нейтрализации 
выявленных актуальных угроз этот базовый набор мер защиты информации в ИС не нуждается в до-
полнении и уточнении. 
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ С УЧЕТОМ 

ПОЛИТИК ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, РАЗРАБОТАННЫХ  
В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 

Аннотация: авторы статьи отмечают, что для обеспечения более продуктивной деятельности 
предприятия внедряются информационные системы. Внедрения способствует совершенствованию 
структуры потоков информации и системы документооборота, автоматизации процессов обра-
ботки данных. Аналогичная ситуация и в государственных информационных системах. 

Ключевые слова: информация, защита информации, система защиты информации, государ-
ственные информационные системы, политика информационной безопасности. 

В современном мире для обеспечения более продуктивной деятельности любого предприятия или 
организации повсеместно внедряются информационные системы. Целью этого внедрения является 
совершенствование структуры потоков информации и системы документооборота, автоматизация 
процессов обработки данных. Тоже самое можно сказать и о государственных информационных си-
стемах, используемых как в масштабах Российской Федерации, так и на отдельно взятых объектах. 

В виду того, что информация, сведения, документы, содержащиеся в государственных информа-
ционных системах являются государственными информационными ресурсами (т.е. информация, со-
держащаяся в системе является официальной), крайне необходимо поддерживать и обеспечивать до-
стоверность, актуальность, доступность циркулирующей информации в системе, а так же защиту ука-
занной информации от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, ко-
пирования, предоставления, распространения и иных неправомерных действий с данной информа-
цией. 

ФСТЭК России, как федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий реализацию госу-
дарственной политики в области государственной безопасности, обладает в т.ч. следующими полномочи-
ями: издаёт нормативные правовые акты по вопросам своей деятельности, разрабатывает и утверждает в 
пределах своей компетенции методические документы [2]. Основным нормативным актом, описывающим 
процесс создания защищенной государственной информационной системы, является приказ №17 от 
11 февраля 2013 г. «Об утверждении требований о защите информации, не составляющей государствен-
ную тайну, содержащейся в государственных информационных системах» [3]. 

Для построения информационных систем в защищенном исполнении на критически важных объ-
ектах, обеспечивающих контроль и управление технологическим и (или) производственным оборудо-
ванием и реализованными на нем технологическими и (или) производственными процессами, исполь-
зуют приказ №31 от 14 марта 2014 г. «Об утверждении требований к обеспечению защиты инфор-
мации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процес-
сами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, пред-
ставляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной 
среды» [4]. Этот документ создан на основе приказа №17, развивает его перечень мер защиты во-
семью группами мер и в каждую из групп добавляет пункт *.0 (нулевая мера) «разработка правил и 
процедур (политик) …». Данное требование в каждой из групп мер является обязательным для вы-
полнения информационных систем всех классов защищенности. 

Однако, в разработанных ФСТЭК России нормативно-правовых, методических документах, не 
описаны вопросы построения системы менеджмента информационной безопасности в системе атте-
стации ФСТЭК. Данную проблему позволяют решить другие стандарты в области информационной 
безопасности, а именно стандарты серии 2700Х. 

Стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 «Информационная технология. Методы и средства обеспече-
ния безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования» определяет 
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требования к системе менеджмента информационной безопасности [1]. Они не предназначены для 
конкретного вида деятельности предприятия, а являются универсальными для различных информа-
ционных систем, следовательно, могут применяться и в дополнение к приказу №17 ФСТЭК России [3]. 

Требования к системе защиты информации информационной системы формализуются и закрепля-
ются в техническом задании на создание информационной системы (или на создание ее системы за-
щиты) в соответствии с п.14.4 приказа [3]. Условия, которые необходимо учитывать при его оформ-
лении, представлены в ГОСТ 34.602–89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на ав-
томатизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы», ГОСТ 
34.601–90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Ав-
томатизированные системы. Стадии создания», ГОСТ Р 51583–2014 «Защита информации. Порядок 
создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения». 

Разработка документации для информационных систем проводится в течение всех 8 стадий ее со-
здания согласно ГОСТ 34.602–89 [6]. При выполнении каждой стадии следует руководствоваться тре-
бованиями стандартов, указанных в приложении А ГОСТ 51583–2014 [3,7]. 

Стадии создания системы защиты согласно ГОСТ 51583–2014 входят в комплекс следующих работ: 
формирование требований к системе, ее разработка (проектирование), внедрение, аттестация, сопровож-
дение [7]. Схема построения системы менеджмента информационной безопасности в соответствии со 
стандартом ИСО/МЭК 27001 так же состоит из совокупности компонентов: разработка системы менедж-
мента, внедрение и функционирование, мониторинг и анализ, поддержка и улучшение [1]. Между этими 
системами можно провести взаимосвязь на каждом из этапов, что позволяет нам использовать стан-
дарты и в совокупности при создании системы в защищенном исполнении [1; 7]. 

На этапе разработки системы защиты информации информационной системы, в соответствии с 
приказом №17 ФСТЭК России, происходит построение системы организационно-распорядительной 
документации рассматриваемой информационной системы (в т.ч. политик безопасности различных 
уровней) [3]. Для создания указанной документации имеет смысл воспользоваться стандартом 
ИСО/МЭК 27001 [1]. 

Для примера рассмотрим информационную систему со следующими характеристиками: государ-
ственную, локальную, подключенную к сетям общего пользования, расположенную в пределах одной 
контролируемой зоны, без сегментирования, с использованием разных типов операционных систем, 
многопользовательскую с разграничением прав доступа. Масштаб информационной системы – объ-
ектовый, со средним уровнем значимости (УЗ 2) и вторым классом защищенности (К 2) [9]. 

Для такой системы будут характерны угрозы нарушения конфиденциальности (неправомерные до-
ступ, копирование, предоставление или распространение), целостности (неправомерные уничтожение 
или модифицирование), доступности (неправомерное блокирование) информации [3]. Актуальными 
можно признать нижеперечисленные: 

 угроза аппаратного сброса пароля bios; 
 угроза загрузки нештатной операционной системы; 
 угроза использования механизмов авторизации для повышения привилегий; 
 угроза неправомерного ознакомления с защищаемой информацией; 
 угроза несанкционированного восстановления удалённой защищаемой информации; 
 угроза несанкционированного доступа к аутентификационной информации, ее изменение; 
 угроза несанкционированного копирования, защищаемой информации, ее модификация, удале-

ние; 
 угроза повышения привилегий; 
 угроза несанкционированного создания учётной записи пользователя; 
 угроза определения топологии вычислительной сети; 
 угроза перехвата данных, передаваемых по вычислительной сети; 
 угроза подделки записей журнала регистрации событий; 
 угроза утраты носителей информации, их форматирование; 
 угроза хищения средств хранения, обработки и (или) ввода/вывода/передачи информации; 
 угроза заражения компьютера при посещении неблагонадёжных сайтов, «фишинга», «фарминга»; 
 угроза физического устаревания аппаратных компонентов [5]. 
Нарушители могут быть как внешними, так и внутренними, иметь потенциал от низкого до высо-

кого уровня. 
Политики безопасности обязательно включают в себя следующие позиции: основные принципы 

обеспечения информационной безопасности, соответствие политики действующему законодатель-
ству, ответственность за реализацию политик, ответственность их нарушителей, ликвидация послед-
ствий нарушения политики, условия изменения, пересмотра положений политик. Кроме того, в них 
описаны общие правила обеспечения безопасности информационных технологий при работе сотруд-
ников с ресурсами информационной системы, обязанности ответственного за обеспечение безопасно-
сти информации в соответствующем подразделении организации. 

Для предотвращения реализации представленных угроз на организационном уровне следует вве-
сти следующие Политики безопасности: 

 политика информационной безопасности предприятия; 
 политика управления доступом; 
 политика управления инцидентами; 
 политика использования собственных (мобильных) устройств; 



Технические науки 
 

159 

 политика использования паролей; 
 политика реализации антивирусной защиты; 
 политика уничтожения и утилизации информации на различных носителях; 
 политика чистого экрана и рабочего стола; 
 политика резервного копирования и восстановления непрерывной работы информационной си-

стемы; 
 политика передачи информации; 
 политика использования ресурсов сети Интернет; 
 политика работы с конфиденциальной информацией; 
 политика учетных записей. 
Разработка нормативно-методических документов на предприятии, таких как политики безопас-

ности всех уровней, различные инструкции, регламенты, положения, правила, позволяет сформули-
ровать и юридически закрепить процессы защиты информации [8]. 

Внедрение системы управления информационной безопасностью в соответствии с требованиями 
стандарта ИСО/МЭК 27001, позволит построить управляемый процесс обеспечения ИБ, оптимизиро-
вать затраты на ее обеспечение, понизить уровень рисков, связанных с ИБ. 

Список литературы 
1. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной 

безопасности. Требования: ISO/IEC 27001–2006 от 01.02.2008 г. // Правовой сервер «Консультант Плюс» [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: www.consultant.ru 

2. Вопросы федеральной службы по техническому и экспортному контролю: Указ Президента РФ от 16.08.2004 г. №1085 
с изм. и доп. в ред. от 03.02.2015 г. // Официальный сайт ФСТЭК России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: fstec.ru 

3. Об утверждении требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государ-
ственных информационных системах: Приказ ФСТЭК от 11.02.2013 г. №17 с изм. и доп. в ред. от 01.12.2014 г. // Правовой 
сервер «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.consultant.ru 

4. Об утверждении требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производ-
ственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объек-
тах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды: Приказ 
ФСТЭК от 14.03.2014 г. №31г. с изм. и доп. в ред. от 17.02.2015 г. // Официальный сайт ФСТЭК России [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: fstec.ru 

5. Банк данных угроз безопасности информации // Официальный сайт банка данных угроз безопасности информации 
ФСТЭК России» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.bdu.fstec.ru (дата обращения 26.01.2016). 

6. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание 
автоматизированной системы: ГОСТ 34.602–89 от 01.01.1990 г. с изм. и доп. в ред. от 16.01.2015 г. / Единая база гостов РФ 
«ГОСТ эксперт» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gostexpert.ru 

7. Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения: 
ГОСТ Р 51583–2014 от 28.01.2014 г. с изм. и доп. в ред. от 16.01.2015 г. // Библиотека ГОСТов «Все ГОСТы» [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: vsegost.com 

8. Селифанов В.А. Способ моделирования процессов управления техническими средствами и система для его осуществле-
ния / В.А. Селифанов, В.В. Селифанов. Патент на изобретение RUS 2331096 08.02.2007. 

9. Селифанов В.А. Способ оценки эффективности управления техническими средствами и устройство для его осуществле-
ния / В.А. Селифанов, В.В. Селифанов. Патент на изобретение RUS 2338243 16.04.2007. 

 
Зыкова Ирина Олеговна 

студентка 
Новикова Светлана Сергеевна 

студентка 
Пучков Андрей Юрьевич 

канд. техн. наук, доцент, преподаватель 
 

Филиал ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский 
университет «МЭИ» в г. Смоленске 

г. Смоленск, Смоленская область 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА НА ОСНОВЕ ИМИТАЦИОННОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ И ЕЕ ОПТИМИЗАЦИЯ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ 

Аннотация: система обработки заданий различных классов ЭВМ является моделируемым объ-
ектом. Анализ функционирования, смоделированная система и значения основных параметров явля-
ются результатом данной работы. 

Ключевые слова: адекватность, имитационная модель, моделирование. 

Для организаций, предоставляющих обслуживание в области вычислительной техники важно 
большое число покупателей, для которых качество обслуживания имеет большое значение. Предпри-
ятие, которое выбирают покупатели должно быть с невысоким процентом сбоев в системе услуг. 
Установление рационального режима работы сервера, дает возможность установить максимально ве-
роятную пропускную способность при данном аппаратном обеспечении. 
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Методом поиска решения работ по оптимизации сервера является имитационное моделирование. 
Данный метод был использован с целью нахождения рационального порядка работы одного сервера 
для общества с ограниченной ответственностью «ArgusPluss». Это предприятие разрабатывает про-
граммные расчеты и настраивает вычислительные системы. 

Одному клиенту в рамках выполнения работ потребовалась оптимизация серверов. То есть иссле-
дование процесса обработки заданий различных классов ЭВМ. На обработку ЭВМ зачисляют три 
класса задания при помощи различных интервалов времени по экспоненциальному закону распреде-
ления. Задание класса (первое/второе) имеет возможность одновременно проводиться с заданием сво-
его класса, когда задание третьего класса монополизируют ЭВМ, то есть в ней могут обрабатываться 
только задания данного класса. 

Так как дисциплина обслуживания определяется комбинацией приоритетов, то предпочтение от-
даётся заданиям, имеющим высокий приоритет, затем идут задания со средним и низким приорите-
том. Задания, поступая на обработку и обнаруживая машину занятой, ждут своей очереди, причём 
задания с более высоким приоритетом обгоняют ожидающих. В результате следует оценить влияние 
различных дисциплин обслуживания при различных значениях интенсивностей поступления на пара-
метры вычислительной системы. После обслуживания задания завершают функционирование. 

Для проведения моделирования системы многочисленного обслуживания с непрерывным време-
нем обработки параметров, когда имеются случайные факторы следует использовать ЭВМ методом 
имитационного моделирования, который позволяет эффективно решить задачу. Он отлично реализу-
ется при помощи общецелевой системы имитационного моделирования GPSS. 

Впоследствии исследования модели с целю приобретения фактических и практических рекомен-
даций было проведено планирование эксперимента определения оптимальной работы сервера при об-
работке заданий трех классов. Факторное пространство для этого случая включало: интенсивность 
поступления классов заданий в систему и их преимущество, с помощью этого установили критерии 
оценки оптимизации деятельности сервера. Ключевым критерием является средняя продолжитель-
ность прохождения классов заданий при помощи системы обработки. 

В качестве входящего потока требований для данной предметной области выступают разные 
классы заданий. Для задания входящего потока, описываются моменты времени их поступления в 
систему. Для данной предметной области поступление заявок распределено согласно экспоненциаль-
ному закону распределения вероятностей, который определяется данными параметрами. 

При моделировании потока заданий была использована дисциплина FIFO («раньше поступил – 
раньше обслужился»), так как она реализована на сервере и допускает выбор на обслуживание первых 
поступивших требований. 

В моделируемой системе всегда появляются задания различных классов, позволяющие появля-
ются по ЭЗР с различной интенсивностью поступления. Далее они следуют на обработку в первый 
или второй канал, где они выполняются в течение определенного интервала времени, также имею-
щего ЭЗР. Далее происходит расчёт параметров, затем задания удаляются из модели. 

Так как задания первого и второго классов имеют все шансы осуществляться одновременно, то 
есть для моделирования одновременной обработки будут использованы два устройства (Kanal_1 и 
Kanal_2). Они моделируются с помощью блоков seize, release. Выполнение заданий совершается 
также по ЭЗР, поэтому в блоке advance, как и в generate будет применён библиотечный процесс, а 
экспоненциального распределения. 

Задания третьего класса монополизируют ЭВМ, это достигается за счёт блоков split (создание ко-
пии задания), assemble (объединение заданий) и match (синхронизация продвижения двух транзактов 
одного семейства) [1]. 

Подсчет подобных параметров вычислительной системы, как средняя продолжительность прохож-
дения заданий через систему и средневзвешенное время ожидания в очереди будет производиться с 
применением стандартных числовых атрибутов. С целью сохранения значений СЧА, для дальнейшей 
возможности обращения к ним, будем использовать ячейки [2]. 

Произведенный эксперимент с имитационной моделью дали возможность подобрать наилучший, 
с точки максимизации пропускной способности, порядок работы для серверов организации 
«ArgusPluss». 
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Если рассматривать систему моделирования в процессе работы, то можно заметить, что имитаци-
онное моделирование является одним из самых популярных методов, которые используются на прак-
тике с целью принятия решений. Имитационное моделирование можно применять как универсальный 
подход для принятия решений в условиях неопределенности, учитывая трудно формализуемые фак-
торы в моделях. 

Одной из компаний, принимающей решения на основе разнообразных моделей является 
«CreditBank», существующая на смоленском рынке около 8 лет и предоставляющая быстрые кредиты. 
Основным принципом моделирования её работы является обеспечение согласованности и взаимосвя-
занности разрабатываемых моделей работы кредитной организации. В «CreditBank» поступили за-
просы на получение потребительского кредита. По истечении 30 дней сумма денежных средств кре-
дитной организации пополняется. Если по итогам месяца темпы роста денежных средств на счетах 
организации снизились на заданный процент по сравнению с предыдущими двумя месяцами, то орга-
низация повышает проценты по выдаваемым кредитам на эту величину. Если же темпы роста повы-
сились – наоборот. При каждом повышении процентов число обращений за кредитами уменьшается 
в среднем на 1-го клиента, а, при понижении – наоборот. Когда темпы роста денежных средств сни-
жаются в течении определенного количества месяцев подряд, организация прекращает выдачу креди-
тов и переводит половину имеющихся средств на депозит под проценты. Когда средства на депозите 
вырастут до уровня, покрывающего понесённые убытки за счёт снижения темпов роста за то же время, 
работа организации возобновляется в исходном режиме. Следует определить, какие параметры вли-
яют на объём денежных средств кредитной организации к концу установленных лет и найти их опти-
мальные значения. Проценты, месяца и время рассмотрения деятельности кредитной организации из-
вестны. 

Учитывая существующие ресурсы, для решения задачи выберем метод имитационного моделиро-
вания, так как он позволяет не только анализировать характеристики модели, но и проводить струк-
турный, алгоритмический и параметрический синтез модели на электронно-вычислительных маши-
нах при заданных критериях оценки эффективности и ограничениях. Для построения событийных 
дискретных имитационных моделей и проведения экспериментов на электронно-вычислительных ма-
шинах используется язык моделирования GPSS, являющегося одним из наиболее эффективных и рас-
пространенных программных средств моделирования сложных дискретных систем на персональной 
ЭВМ и успешно используются для моделирования систем, формализуемых в виде схем массового 
обслуживания [1]. 

Обслуживание запросов на выдачу кредитов зависит от темпов роста денежных средств кредитной 
организации. Если рост снижался в течении последних двух месяцев, то процентная ставка повыша-
ется. В случае повышения темпов роста, процентная ставка уменьшается. Обслуживание заказов пре-
кращается, когда заданное количество месяцев подряд происходило снижение темпов роста денежных 
средств. 

Под транзактом (динамическим элементом модели) будем понимать момент появления запроса на 
кредит. Транзакты входят в модель через блоки generate – подпрограмму, содержащую набор пара-
метров при обращении к ним. Если кредиты выдаются, запрос проходит дальше по модели, иначе 
запрос уничтожается. Сравнение СЧА может быть выполнено с помощью блока test. Блок использу-
ется для того, чтобы проверить превысила ли убыток кредитной организации сумма средств на депо-
зите. Блок logic изменяет состояние логического ключа vidacha. 

Проверку адекватности проведем путём сравнения характеристик случайных процессов получен-
ных моделей и тех, которые заданы условием [2]. Проведя рад экспериментов, используя построение 
гистограмм, можно сделать вывод о том, что полученные результаты достоверны, а также модель со-
ответствует ее предназначению. Данная модель пригодна для решения задач исследования, так как 
она обладает свойством адекватности. 

Для оптимизации параметров функционирования системы проведем серию экспериментов, изме-
няя параметры р1 и р2, а именно, мы будем уменьшать данные параметры и смотреть, в каком из 
экспериментов сумма денежных средств кредитной организации будет наибольшей 
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При проведении экспериментов наблюдалось, что оба параметра влияют на объем денежных 
средств. Но наиболее значимым является параметр р1, так как его статистика больше. 

Анализ результатов моделирования показал, что при значениях параметров р1 = 10 и р2 = 5 дости-
гается наибольший объем денежных средств, равный 75 067.864 денежных единиц или 75 067 864 руб. 
Данный анализ позволяет давать рекомендации руководству кредитной организации по уменьшению 
процентов по выдаваемым кредитам. Уменьшение величины р1 приведет к увеличению объема де-
нежных средств, а это можно считать положительным экономическим эффектом. 
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давления и повышения КПД прессовой установки при технологических операциях. 
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Электроприводные гидравлические насосные станции с мультипликатором давления предназна-
чены для подачи рабочей жидкости сверхвысокого давления, используются в качестве источника дав-
ления в испытательных стендах, не требующих высокого уровня подачи, для демонтажа деталей, уста-
новленных в натяг методом гидрораспора и в других прикладных задачах. Оснащены гидрораспреде-
лителями с ручным управлением с функцией разгрузочного крана. Для выполнения длительного срока 
службы насосная станция оснащена системой фильтрации рабочей жидкости с тонкостью 10 мкм. По 
умолчанию насосная станция оснащена манометром в гидравлической линии низкого давления. Ра-
бочей жидкостью является гидравлическое масло различных марок или техническая вода. 

Насосная станция включает в себя: 
‒ электродвигатель с мощность 0,25–4 кВт; 
‒ шестеренный насос с подачей 2–3 л/мин на номинальном давлении 12–20 МПа; 
‒ мультипликатор, увеличивающий давление потока рабочей жидкости от шестеренного насоса с 

коэффициентом мультипликации от 1,4 до 25 раз, определяемого требуемым конечным давлением и 
уровнем подачи. 

С насосным или насосно-аккумуляторным приводами применяют мультипликаторы, которые 
представляют собой устройства для дополнительного повышения давления жидкости перед подачей 
ее в рабочие цилиндры. Мультипликатор – это установка, состоящая из двух цилиндров разных диа-
метров (рисунок, поз. 7). В цилиндр большого диаметра поступает пар или воздух (паровоздушный 
мультипликатор) либо жидкость от аккумулятора или насоса (гидравлический мультипликатор). 

В качестве мультипликатора может использоваться также одноплунжерный насос, приводимый в 
движение электродвигателем. Жидкость под высоким давлением от цилиндра меньшего диаметра по-
даётся к прессу. Из условий равновесия видно, что, подведя к большому плунжеру давление p1, на 
малом плунжере получим давление: 

p2 = (F/f)p1 или p2 = (D/d)2p1, 
где F и f – соответственно площади большого и малого плунжеров. 

Система, в большинстве случаев, будет выглядеть как показано на рисунке ниже, в которой один 
цилиндр управляется обычным 4-хлинейным 3-хпозиционным гидрораспределителем. На гидроци-
линдр непосредственно устанавливается мультипликатор давления, и потребность в дорогостоящей 
управляющей и соединительной аппаратуре, рассчитанной на высокое давление, сводится к мини-
муму. 
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Рис. 1. Схема мультипликаторного привода 

1 – гидравлический насос; 2 – фильтр; 3 – электродвигатель; 4 – предохранительный клапан;  
5 – манометр; 6 – золотниковый распределитель;  

7 – мультипликаторная установка; 8 – рабочий цилиндр пресса 
 

Ход гидравлического пресса будет во столько раз меньше хода мультипликатора, во сколько раз 
площадь (квадрат диаметра) плунжера пресса больше площади (квадрата диаметра) плунжера муль-
типликатора. 

Паровоздушного типа мультипликаторы не экономичны и поэтому в выпускаемых прессах не при-
меняются. Они сохранились лишь в прессах старой конструкции. При эксплуатации гидравлического 
мультипликатора прессы работают с давлением рабочей жидкости до 150 МПа (1500 кгс/см2). Такие 
мультипликаторы применяются для получения большого количества ступеней усилий и скоростей 
пресса. Это необходимо для экономии жидкости высокого давления и повышения КПД прессовой 
установки при технологических операциях, в течение которых усилие переменно или меньше номи-
нального усилия пресса. Мультипликаторы, работающие от электродвигателя, применяются только 
на небольших прессах. 

При перемещении штока гидроцилиндра на холостом ходу на более высокой скорости, чем позво-
ляет максимальный уровень расхода гидравлического потока встроенного клапана мультипликатора, 
он может быть заменен внешним клапаном с более высоким максимальным уровнем расхода. 

Насос в сложных гидросистемах, кроме управления единственным цилиндром, как показано на 
схеме, должен снабжать энергией множество других потребителей, проходящий поток может увели-
чить рабочую частоту мультипликатора давления, что может плохо сказаться на его ресурсе. В таких 
случаях необходимо перед мультипликатором давления подключать дросселирующий клапан. 

Применение мультипликатора давления особенно востребовано в существующих системах, где 
возникла потребность в более высоком давлении, чем позволяют возможности самой системы. На 
модернизацию такой системы затраты для достижения более высокого давления традиционным спо-
собом будут очень высоки и могут повлечь за собой массу проблем, в отличие от данной системы 
простым встраиванием мультипликатора давления. При этом необходимый уровень подачи жидкости 
должен поддерживаться моделью мультипликатора. 
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В автодорожных мостах получили широкое распространение конструкции со сплошными стен-
ками в разных системах. При проектировании автодорожных мостов наиболее оптимальную для мест-
ных условий конструкцию (количество главных балок, их расстановку, характер проезжей части 
и т. п.) находят, обычно рассматривая различные варианты. 

СП.35.13339.2011 [1, п. 8.3] регламентирует, что сечения элементов стальных мостовых конструк-
ций должны быть оптимальными из условий расчета их на прочность, устойчивость, выносливость и 
деформативность. 

Сварные балки в автодорожных мостах проектируют, как правило, симметричного и несиммет-
ричного двутаврового сечения или коробчатого сечения с вертикальными и наклонными стенками. 
Двутавровые сварные балки следует предусматривать из одного вертикального и двух горизонталь-
ных листов, а коробчатые – из двух вертикальных и двух непосредственно соединенных с ними пояс-
ными швами горизонтальных листов [1]. 

В процессе проектирования приходится принимать во внимание необходимость более полного ис-
пользования прочностных характеристик применяемых материалов, а также требований в отношении 
жесткости конструкции, определяемых допускаемой величиной относительного прогиба и, в некото-
рых случаях, условиями виброустойчивости пролетного строения моста. 

При назначении высоты балки оптимальными показателями являются минимальная высота minh ,
обеспечивающая необходимую жесткость балки, с одной стороны, и оптимальная высота балки 

оптh ,
обеспечивающая минимальный расход стали, с другой стороны, и, естественно, при этом не может 
быть превышено значение заданной строительной высоты конструкции стрh .

При определении оптимальной высоты балки оптh  исходят из условий расчета на прочность. Для
обеспечения прочности балка должна иметь вполне определенный момент сопротивления сечения 

трW , требуемый для восприятия расчетного максимального изгибающего момента М :

mR
М

W
yæтр  , (1) 

где yR  – расчетное сопротивление стали (по пределу текучести);

m – коэффициент условий работы; 
æ > 1 – коэффициент, учитывающий ограниченное развитие пластических деформаций в сечении. 

Очевидно, что расход металла на пояса будет меньшим при большей высоте балки, однако при 
этом потребуется больше металла на стенку – это противоречие приходится решать при проектирова-

нии. Для определения оптh  балок двутаврового симметричного сечения с некоторыми допущениями
[3; 4] можно использовать формулы: 

wWh тропт 15,1 , (2) 
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wt

W
kh тр

опт  , (3) 

где wt  и w  – толщина и гибкость стенки;

k  – коэффициент, зависящий от конструктивного оформления балки.
Для балок несимметричного сечения с более развитым верхним поясом, что характерно, например, 

для пролетных строений с ортотропной плитой проезжей части вследствие введения в расчет приве-
денных характеристик сечения [1], оптимальную высоту определяют с учетом коэффициента асим-
метрии сечения  : 

wt

W
h тр

опт 1

3





 , 

2

1

2

1

h

h

W

W

n

n  (4) 

где 1nW , 2nW  – моменты сопротивления соответственно для верхних и нижних волокон сечения;

1h , 2h  – расстояние от нейтральной оси для верхних и нижних волокон.
Минимальная высота minh , обеспечивающая необходимую жесткость балки автодорожного мо-

ста, в общем виде (однопролетная шарнирноопертая по концам балка постоянной жесткости, загру-
женная по всему пролету равномерно распределенной постоянной и временной нагрузками) опреде-
ляется выражением: 

M

M

E

mRl
h ny

][24

5
2

min 
 , (5) 

где l  – пролет балки;
][  – нормируемый предельный прогиб; 

M , nM  – расчетный и нормативный изгибающие моменты;

E  – модуль упругости; 
m  – коэффициент условий работы. 

Если учесть, что нормируемый предельный вертикальный прогиб для расчета автодорожных мо-
стов по СП.35.13339.2011 [1, п. 5.43] составляет 400/][ l , а также то обстоятельство, что верти-
кальные упругие прогибы пролетных строений нормируется вычислять при действии подвижной вре-
менной вертикальной нагрузки без учета коэффициентов надежности по нагрузке и динамических 
коэффициентов, то выражение (5) принимает вид: 

pq

p

E

mlR
h ny




3

250
min

, (6) 

где q  – расчетная интенсивность постоянной нагрузки; 

p , np  – расчетная и нормативная интенсивность временной нагрузки.
Представляют интерес научные исследования, посвященные проектированию оптимальных мо-

стовых конструкций, в которых приведены формулы для определения оптимальной высоты на основе 
изотензы и изофлексы [4]. 

При условии полного использования расчетного сопротивления стали (для изотензы) или предель-
ного допустимого прогиба (для изофлексы), оптимальная высота коробчатого пролетного строения 
определится зависимостями: 
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где M  – полный расчетный изгибающий момент, воспринимаемый рассматриваемым поперечным 
сечением; 

yR  – расчетное сопротивление стали;

m – коэффициент условий работы; 

0  – коэффициент Пуассона; E  – модуль упругости;
n  – число вертикальных стенок; 
k  – коэффициент, учитывающий характер закрепления стенки по контуру и отношение расстояния 
между вертикальными ребрами жесткости к высоте стенки 

n , c  – значения соответствующих строительных коэффициентов веса для поясов и стенок коро-
бок; 
  – коэффициент, учитывающий количество горизонтальных ребер жесткости, имеющих особенно 
существенное значение для обеспечения местной устойчивости стенок при действии в них больших 
нормальных напряжений; 

fn  – обобщенная мера жесткости, связывающая жесткость конструкции с её прочностью;

l  – пролет балки; 







l

f  – предельный допустимый прогиб для конструкций рассматриваемого типа;

A  – коэффициент, зависящий от характера нагрузки и расчетной схемы балочной системы. 
Для практических расчетов балочно-разрезных пролетных строений автодорожных мостов, загру-

женных по всему пролету равномерно распределенной постоянной и временной нагрузками, в фор-

мулах (7) – (9) можно принять: k  = 4;
3

1


n

с


  = 0,56; при значительной жесткости горизонтальных 

ребер 
1

1



i

 , где i  – число горизонтальных ребер; A  = 9,6.

Значение предельного допустимого прогиба 






l

f , входящее в формулу (8), автором работы [4] 

принимается от расчетных постоянных и временных нагрузок равным порядка 1/200 для прямоугольной 
коробчатой замкнутой конструкции главной балки, что, как известно, вступает в противоречие с требова-
нием современных норм проектирования мостовых конструкций (СП.35.13339.2011 [1, п. 5.43]). 

При учете практических рекомендаций, приведенных в работе [4], и при соблюдении требований 
СП.35.13339.2011 [1], формула (7) применительно к балочно-разрезному пролетному строению авто-
дорожного моста с двумя коробчатыми главными балками, загруженных по всему пролету равно-
мерно распределенной постоянной и временной нагрузками, запишется при i  = 2 в виде:
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При определении высоты minh  необходимо убедиться так же и в отсутствии опасности возник-
новения резонансных явлений. С этой целью требуется выполнить ориентировочную оценку вибро-
устойчивости пролетного строения моста, например, на основе сопоставления расчетного периода 
собственных колебаний с диапазоном значений периода колебаний от динамических воздействий по-
движной нагрузки на сооружение. При этом имеются определенные ограничения, связанные, во-пер-
вых, с тем, что для металлических балочных автодорожных мостов свод правил СП.35.13339.2011 [1] 
не дает четкого нормирования по ограничению периода собственных колебаний данных конструктив-
ных систем, хотя практика показала, что некоторые резонансные явления могут иметь место и при 
эксплуатации систем мостов этого типа. Во-вторых, для оценки виброустойчивости пролетного стро-
ения на стадии компоновки сечения имеются крайне ограниченные исходные данные, что определя-
ется сложностью происходящих в пролетных строениях процессов и разнообразием конструктивных 
форм. 
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Оценка виброустойчивости состоит в проверке условия, при котором расчетный период свобод-
ных колебаний системы ikT ,  не совпадает с периодом колебаний от внешних воздействий ][ ,ikT  на
данную систему по i-той форме колебаний в k-той плоскости: 

ikik TT ,, ][  .      (11)
Руководствуясь нормативными требованиями, которые содержатся пункте 5.48 

СП.35.13339.2011 [1], и, учитывая накопленные опытные данные, обобщенные в работе [5], введем 
ограничение периода основного тона (в секундах) для вертикальных колебаний ][ 1,xT  балочных раз-
резных пролетных строений автодорожных мостов: 

][ 1,xT  [0,30; 0,73].      (12)
Для однопролетной шарнирноопертой по концам балки постоянной жесткости, загруженной по 

всему пролету равномерно распределенной постоянной и временной нагрузками, расчетный период 
свободных колебаний основного тона 1,xT  (в секундах) определяется формулой, имеющей опытно-
теоретический характер: 
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где   – коэффициент, учитывающий конструктивное оформление балки: теоретическое значение 

равно 0,8 1/2мс  , а по результатам экспериментально-теоретического исследования 50-ти разнооб-
разных пролетных строений пролетом от 22,8 до 110 м [5] значение коэффициента оказалось равным 

0,81,0 1/2мс  ;
l , h  – соответственно пролет и высота пролетного строения, м;
q , nq  – расчетная и нормативная интенсивность постоянной нагрузки;
p  – расчетная интенсивность временной нагрузки. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМПЛЕКТОВОЧНОГО КОНВЕЙЕРА 

Аннотация: в статье представлено исследование имитационной модели работы комплектовоч-
ного конвейера для определения наиболее оптимального режима его работы. Результатом работы 
является разработка модели, которая при незначительных модификациях может быть использо-
вана на практике в организациях. 

Ключевые слова: имитационная модель, моделирование, комплектовочный конвейер. 

В разных сферах общественной жизни все большее значение приобретает информатизация. Автомати-
зированные системы широко используются на большинстве современных предприятий. Одной из органи-
заций, деятельность, которой связана с применением различных автоматизированных систем, является 
предприятие «АвиаЛот». На протяжении длительного времени оно занимается сборкой двигателей для 
самолётов и зарекомендовало себя как надежный поставщик высококачественных деталей. В связи с рас-
ширением производства в организации возникла потребность в составлении оптимальной структуры ра-
боты комплектовочного конвейера. На комплектовочный конвейер сборочного цеха поступают детали 
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первого и второго типов через определенное время. Поступление заявок на конвейер имеет равномерное 
распределение. Двигатель комплектуется из деталей каждого типа. Только при наличии деталей обоих ти-
пов в необходимом количестве начинается комплектация. При отсутствии необходимого количества дета-
лей секция конвейера перемещается пустой. Поскольку при разработке модели необходимо учитывать 
случайные факторы, то целесообразным методом, который позволит качественно решать эту задачу, будет 
метод имитационного моделирования. Этот метод удобно реализуется в общецелевой системе имитаци-
онного моделирования GPSS, так как эта система проста в освоении и использовании [1]. В основе кон-
цепции разрабатываемой модели лежит теория массового обслуживания (СМО). 

Для анализа результатов работы модели комплектовочного конвейера и выработки рекомендаций по 
повышению производительной эффективности его работы осуществим планирование машинного экспе-
римента. Проведение любого машинного моделирования состоит из трех крупных этапов: построения кон-
цептуальной схемы предметной области, практической реализации построенной концептуальной схемы с 
помощью конкретных программно-технических средств и анализе полученных в результате машинных 
экспериментов результатов. Поиск плана эксперимента производится в факторном пространстве. В каче-
стве факторов, которые влияют на производительность работы конвейера, выделим количество деталей 
каждого типа, из которых комплектуется изделие; очереди деталей каждого типа, поступающих на кон-
вейер; время работы конвейера; количество «холостых» ходов; шаг конвейера (время сборки изделия). Ис-
ходя из специфики предметной области, целесообразно моделировать работу комплектовочного конвей-
ера по времени. Чтобы оценить целесообразность перехода в другие режимы работы конвейера, необхо-
димо изменять только 2 фактора: размер секции и шаг конвейера. На выходе будем оценивать вероятность 
«холостого хода», среднюю и максимальную длину очереди каждого типа деталей. 

Транзактами являются детали, поступающие в сборочный цех. Они создаются в блоке generate. 
Участок сборки деталей в готовое изделие представлен в виде устройства komplekt, который описы-
вается блоками seize и release. Очереди транзактов формируются с помощью блоков queue det1 (det2) 
и depart det1 (det2). С помощью первого блока, детали первого и второго типов входят в очередь на 
комплектацию, а с помощью второго блока выходят из очереди, когда детали поступили на сборку. 
При помощи блока split создано необходимое количество копий деталей каждого типа. С помощью 
блоков savevalue происходит присваивание значений ячейки сохраняемых величин. Сравнение вы-
полнено с помощью блока test (проверить). Блок используется для проверки того, собралось ли необ-
ходимое количество деталей для сборки изделия [2]. 

Для анализа результатов моделирования используется метод построения латинских квадратов. Экспе-
рименты проведены для исследования влияния количества деталей каждого типа, из которых комплекту-
ется изделие, на величину вероятности «холостого хода». План эксперимента заключается в планомерном 
изменении размера секции и шага конвейера. Оценка адекватности обеих моделей проведена путем срав-
нения параметров распределений, полученных в результате моделирования. Построенная модель адек-
ватна, поскольку выполняются условия распределения поступления транзактов. 

В результате проведения экспериментов стало возможным определить целесообразность перехода кон-
вейера на другой режим работы, вероятность «холостого хода», среднюю и максимальную длину очереди. 
Разработанная в ходе эксперимента модель может быть применима для проведения анализа исследования 
подобных производственных структур на других предприятиях после незначительной доработки. 
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Цель программирования – описание процессов обработки данных (процессов). Согласно ИФИПа [1]: 
данные – это представление фактов и идей в формализованном виде, пригодном для передачи и пере-
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работке в некоем процессе, а информация – это смысл, который придается данным при их представ-
лении. Обработка данных – это выполнение систематической последовательности действий с дан-
ными. Данные представляются и хранятся на т.н. носителях данных. Совокупность носителей данных, 
используемых при какой-либо обработке данных, будем называть информационной средой. Набор 
данных, содержащихся в какой-либо момент в информационной среде, будем называть состоянием 
этой информационной среды. Процесс можно определить, как последовательность сменяющих друг 
друга состояний некоторой информационной среды. 

Описать процесс – означает определить последовательность состояний заданной информационной 
среды. Если мы хотим, чтобы по заданному описанию требуемый процесс порождался автоматически 
на каком-либо компьютере, необходимо, чтобы это описание было формализованным. Такое описа-
ние называется программой. С другой стороны, программа должна быть понятной и человеку, т.к. при 
разработке программ, и при их использовании часто приходится выяснять, какой именно процесс она 
порождает. Поэтому программа составляется на удобном для человека формализованном языке про-
граммирования, с которого она автоматически переводится на язык соответствующего компьютера с 
помощью другой программы, называемой транслятором. Человеку (программисту), прежде чем со-
ставить программу на удобном для него языке программирования, приходится проделывать большую 
подготовительную работу по уточнению постановки задачи, выбору метода ее решения, выяснению 
специфики применения требуемой программы, прояснению общей организации разрабатываемой 
программы и многое другое. Использование этой информации может существенно упростить задачу 
понимания программы человеком, поэтому весьма полезно ее как-то фиксировать в виде отдельных 
документов (часто не формализованных, рассчитанных только для восприятия человеком). 

Обычно программы разрабатываются в расчете на то, чтобы ими могли пользоваться люди, не 
участвующие в их разработке (их называют пользователями). Для освоения программы пользователем 
помимо ее текста требуется определенная дополнительная документация. Программа или логически 
связанная совокупность программ на носителях данных, снабженная программной документацией, 
называется программным средством (ПС). Программа позволяет осуществлять некоторую автомати-
ческую обработку данных на компьютере. Программная документация позволяет понять, какие функ-
ции выполняет та или иная программа ПС, как подготовить исходные данные и запустить требуемую 
программу в процесс ее выполнения, а также: что означают получаемые результаты (или каков эффект 
выполнения этой программы). Кроме того, программная документация помогает разобраться в самой 
программе, что необходимо, например, при ее модификации. 

Таким образом актуальность данной статьи состоит в том, что иногда возникает необходимость в 
оценке надежности программного обеспечения (ПО). 

Можно считать, что продуктом технологии программирования является ПС, содержащее про-
граммы, выполняющие требуемые функции. Здесь под «программой» часто понимают правильную 
программу, т.е. программу, не содержащую ошибок. Однако понятие ошибки в программе трактуется 
в среде программистов неоднозначно. Согласно Майерсу [2] будем считать, что в программе имеется 
ошибка, если она не выполняет того, что разумно ожидать от нее пользователю. «Разумное ожидание» 
пользователя формируется на основании документации по применению этой программы. Следова-
тельно, понятие ошибки в программе является существенно не формальным. В этом случае правиль-
нее говорить об ошибке в ПС. Разновидностью ошибки в ПС является несогласованность между про-
граммами ПС и документацией по их применению. В работе [3] выделяется в отдельное понятие част-
ный случай ошибки в ПС, когда программа не соответствует своей функциональной спецификации 
(описанию, разрабатываемому на этапе, предшествующему непосредственному программированию). 
Такая ошибка в указанной работе называется дефектом программы. Однако выделение такой разно-
видности ошибки в отдельное понятие вряд ли оправданно, так как причиной ошибки может оказаться 
сама функциональная спецификация, а не программа. 

В связи с тем, что задание на ПС обычно формулируется не формально, а также из-за неформали-
зованности понятия ошибки в ПС, нельзя доказать формальными методами (математически) правиль-
ность ПС. Нельзя показать правильность ПС и тестированием: как указал Дейкстра [4], тестирование 
может лишь продемонстрировать наличие в ПС ошибки. Поэтому понятие правильной ПС некон-
структивно в том смысле, что после окончания работы над созданием ПС мы не сможем убедиться, 
что достигли цели. 

Альтернативой правильного ПС является надежное ПС. Надежность ПС – это его способность без-
отказно выполнять определенные функции при заданных условиях в течение заданного периода вре-
мени с достаточно большой вероятностью [5]. При этом под отказом в ПС понимают проявление в 
нем ошибки [2]. Таким образом, надежная ПС не исключает наличия в ней ошибок – важно лишь, 
чтобы эти ошибки при практическом применении этого ПС в заданных условиях проявлялись доста-
точно редко. Убедиться, что ПС обладает таким свойством можно при его испытании путем тестиро-
вания, а также при практическом применении. Таким образом, фактически мы можем разрабатывать 
лишь надежные, а не правильные ПС. 

Разрабатываемая ПС может обладать различной степенью надежности. Так же как в технике, сте-
пень надежности можно характеризовать [2] вероятностью работы ПС без отказа в течении опреде-
ленного периода времени. Однако в силу специфических особенностей ПС определение этой вероят-
ности наталкивается на ряд трудностей по сравнению с решением этой задачи в технике. 

При оценке степени надежности ПС следует также учитывать последствия каждого отказа. Неко-
торые ошибки в ПС могут вызывать лишь некоторые неудобства при его применении, тогда как дру-
гие ошибки могут иметь катастрофические последствия, например, угрожать человеческой жизни. 
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Поэтому для оценки надежности ПС иногда используют дополнительные показатели, учитывающие 
стоимость (вред) для пользователя каждого отказа. 

Рассмотрим методы оценки надежности, начиная с классического. 
Так как при основном соединении элементов работоспособное состояние системы имеет место при 

совпадении работоспособных состояний всех элементов, то вероятность этого состояния системы 
определяется произведением вероятностей работоспособных состояний всех элементов. Если состав 
системы представлен в виде n числа последовательно включенных элементов, то при вероятности 
безотказной работы каждого из элементов рi(t) вероятность безотказной работы системы (1). 

… ∏     (1) 
При параллельном соединении элементов и при условии, что для работы системы хватает работы 

одного из включенных параллельно элементов, отказ системы – совместное событие, имеющее место 
при отказе всех параллельно включенных элементов. Если параллельно включены m элементов и ве-
роятность отказа каждого из них 	 	 	1 	 , то вероятность отказа этой системы 

… ∏    (2) 
Если в состав структурной схемы надежности системы входит последовательное и параллельное 

соединение элементов, то расчет ее надежности можно произвести с использованием (1), (2). 
Для определения значения средней наработки системы до отказа и других показателей надежно-

сти, необходимо знать законы распределения времени безотказной работы элементов (наработки до 
отказа) системы. Так как на участке нормальной эксплуатации с удовлетворительной точностью в 
качестве закона распределения времени безотказной работы элементов можно принять экспоненци-
альный закон, то при основном соединении элементов, если , то выражение (1) будет 
иметь следующий вид: 

… , (3) 
где λ λ λ ⋯ λ ∑ λ . 

Так, при основном соединении элементов, имеющих экспоненциальный закон распределения вре-
мени безотказной работы, закон распределения времени безотказной работы системы также будет 
экспоненциальным, в соответствии с этим имеем: 

1 ; λ ; 1/λ ; 1/λ   (4) 
При резервном соединении m элементов, которые носят экспоненциальный закон распределения 

времени безотказной работы, вероятность отказа группы параллельно включенных элементов: 
1 1 … 1 ∏ 1   (5) 

Если все элементы равнонадежны и, λ λ λ λ λ то 
1 ; 1 1 .

Следовательно, при резервном соединении элементов экспоненциальный закон распределения 
времени безотказной работы не сохраняется. 

Во большинстве случаев рассмотренный выше способ расчета надежности не может быть исполь-
зован, потому что не всегда схема надежности содержит последовательно-параллельное соединение 
элементов. 

Переходим к следующему методу: методу перебора состояний. 
Расчету надежности любой системы независимо от используемого метода предшествует опреде-

ление 2-ух непересекающихся множеств состояний элементов, которые соответствуют работоспособ-
ному и неработоспособному состояниям системы. Каждое из этих состояний описывается набором 
элементов, которые находятся в работоспособном и неработоспособном состояниях. Поскольку при 
независимых отказах вероятность каждого из состояний определяется произведением вероятностей 
нахождения элементов в соответствующих состояниях, то при числе состояний, равном m, вероят-
ность работоспособного состояния системы 

∑ ∏ ∏ ; (6) 
вероятность отказа 

1 ∑ ∏ ∏ , (7) 
где m – общее число работоспособных состояний, в каждом j-ом из которых число исправных эле-

ментов равно l, а вышедших из строя – k. 
Стоит отметить, что в данном методе суммируются только работоспособные состояния системы. 
Существенным недостатком метода перебора состояний является то, что даже при сравнительно 

простой структуре его применение сопряжено с громоздкими выкладками [6; 7]. 
Метод разложения относительно особого элемента основывается на использовании формулы пол-

ной вероятности. В сложной системе выделяется особый элемент, образующие полную группу всех 
возможных состоянии Hi 

1 

Если анализируемое состояние системы А, то его вероятность 
∑ ∑ 	 (8) 
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Второй сомножитель в (8) определяет вероятность состояния А при условии, что особый элемент 
находится в состоянии Нi. Рассмотрение Нi-го состояния особого элемента как безусловного позво-
ляет упростить структурную схему надежности и свести ее к последовательно-параллельному соеди-
нению элементов. 

Сопоставление обоих методов расчета надежности показывает, что выделение особого элемента с 
последующим анализом упрощенных структурных схем заметно сокращает выкладки [7]. 

В некоторых случаях для анализа надежности сложной системы бывает достаточным определение 
граничных оценок надежности сверху и снизу. 

При оценке вероятности безотказной работы сверху определяют минимальные наборы работоспо-
собных элементов (путей), которые обеспечивают работоспособное состояние системы. При форми-
ровании пути, считая, что все элементы неработоспособны, последовательным переводом элементов 
в работоспособное состояние производится подбор вариантов соединений элементов, которые обес-
печивают наличие цепи. Всё это составляет метод минимальных путей и сечений. 

Если исключение любого элемента из набора приводит к отказу пути, то набор элементов образует 
минимальный путь. Отсюда, в пределах одного пути элементы расположены в основном соединении, 
а сами пути подключаются параллельно. 

При определении минимальных сечений осуществляется подбор минимального числа элементов, 
вызывающий отказ системы при переводе из работоспособного состояния в неработоспособное. При 
корректном подборе элементов сечения возврат любого из элементов в работоспособное состояние 
восстанавливает работоспособное состояние системы. Так как отказ каждого из сечений приводит к 
отказу системы, следовательно, первые соединяются последовательно. В пределах каждого сечения 
элементы соединяются параллельно, потому что для работы системы достаточно всего лишь наличия 
работоспособного состояния любого из элементов сечения. 

Следовательно, любая система преобразуется в структуру с параллельно-последовательным или 
последовательно-параллельным соединением элементов при составлении минимальных путей и сече-
ний [6; 7]. 

При произвольных функциях распределения времени безотказной работы и восстановления 
надежность систем анализируют путем дискретизации времени с заданием на каждом его интервале 
вероятностей перехода системы из одного состояния в другое. Данный метод называют методом пе-
реходных вероятностей. При постоянстве направлений переходов системы из одного состояния в дру-
гое и допущении об ординарности, независимости и стационарности потока отказов система может 
быть отнесена к Марковским системам с дискретным временем. 

Отличительным свойством Марковских систем является то, что вероятность перехода системы в 
любое из возможных состояний, число которых ограничено, не зависит от предшествующих состоя-
нии, а зависит только от предыдущего. 

Рис. 1. Размеченный граф состояний восстанавливаемой системы 
 

Надежность таких систем описывается системой алгебраических уравнений, число которых соот-
ветствует числу возможных состояний системы. Для их составления используется ориентированный 
граф состояний (рис.1), вершины которого соответствуют возможным состояниям системы, а ребра 
характеризуют направление и вероятность перехода из одного состояния в другое [6; 7]. 

Последний метод оценки надежности (метод переходных интенсивностей0) использует для расче-
тов экспоненциальное распределение. 

Экспоненциальное распределение с удовлетворительной точностью описывает функционирова-
ние технических систем и их элементов на участке нормальной эксплуатации. Применение экспонен-
циального распределения для описания процесса восстановления позволяет представить анализируе-
мые системы в виде Марковских систем с непрерывным временем и использовать для анализа их 
надежности систему линейных дифференциальных уравнений первого порядка (при ординарных не-
зависимых отказах). 

Экспоненциальное распределение описывает процессы в системах без предыстории, поскольку из-
менение вероятности их нахождения в том или ином состоянии за интервал t зависит только от дли-
тельности временного интервала. 
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В общем случае число дифференциальных уравнений определяется числом возможных состояний 
системы, которое (как для систем с дискретным временем) должно быть ограничено. 

Теория надежности, претерпела развитие для описания технических систем (в том числе техниче-
ские средства AC). Отказы происходят в связи с разрушением и старением компонентов, причем для 
восстановления требуется ремонт, регулировка, замена компонентов или техническое средство. Раз-
рушение и старение не является свойственным ни для программного обеспечения (ПO) системы в 
целом, ни для отдельных программ. Однако все-таки, возможен перенос части понятий, терминов и 
методов надежности и на ПO (принимая при этом определенную условность такого подхода). 

При разработке ПO возникает ряд причин, которые приводят к появлению ошибок: 
 ошибки в переносе программ на носители; 
 неправильный выбор методов защиты программ; 
 неправильное составление общей структуры ПO и взаимосвязи программ; 
 неправильное понимание программистом алгоритма и др. 
К сожалению, отладка ПO не способна полностью устранить все ошибки, потому что число воз-

можных сочетаний входных данных и состояний системы при ее функционировании настолько ве-
лико, что все возможные ветви прохождения программ заранее проверить практически невозможно. 
Поэтому поток моментов проявления ошибок ПO при функционировании AC носит исключительно 
случайный характер: ошибки появляются в различные случайные моменты времени, когда программа 
выходит на участок с ошибкой. 

Существуют два подхода к выбору показателей надежности ПO. С одной стороны, существует 
возможность использования обычных показателей надежности, такие как вероятность отсутствия 
ошибок за время t; среднее время между ошибками; среднее время восстановления ПO после прекра-
щения функционирования и тому подобное. Данные показатели описывают появление ошибок ПO во 
времени, поэтому целесообразно использовать их для ПO, которое непрерывно эксплуатируется. Для 
программ, которые используются нерегулярно (только в случаях необходимости), можно применять 
такие показатели, как вероятность успешного выполнения одного прогона программы, вероятность 
решение произвольной задачи из потока реальных задач с помощью данного ПO. 

Однако при применении понятий классической теории надежности к ПO стоит учесть особенности 
и отличия этих объектов от традиционных технических систем, для которых изначально разрабаты-
валась теория надежности: 

‒ доминирующие факторы, определяющие надежность программ – дефекты и ошибки проектиро-
вания и разработки, и второстепенное значение имеет физическое разрушение программных компо-
нент при внешних воздействиях; 

‒ необходимость физической замены программных компонент и их относительно редкое разруше-
ние, приводит к принципиальному изменению понятий сбоя и отказа программ и к их подразделению 
по длительности восстановления относительно некоторого допустимого времени простоя для функ-
ционирования информационной системы; 

‒ понятия и методы теории надежности применимы не для всех видов программ – их можно ис-
пользовать только к ПO, которое функционирует в реальном времени и непосредственно взаимодей-
ствует с внешней средой; 

‒ в дальнейшем одна и та же ошибка не может повториться после её исправления в программе. 
Более того, ошибки, которые выявлены в ПO одной из множества однотипных систем, во всех таких 
системах обычно исправляются. Поток ошибок ПO нестационарный, потому что по мере выявления 
каждой ошибки параметр их потока уменьшается. Отказы TC носят повторяющийся характер (по од-
ной и той же причине); один и тот же отказ и этого, и иных аналогичных средств может повториться 
вновь после восстановления (по той же причине). Поток отказов TC в установившемся режиме с тем 
или иным приближением можно принять стационарным; 

‒ непредсказуемость времени, места и вероятности проявления ошибок и дефектов, а также их редкое 
обнаружение при реальной эксплуатации достаточно-надежных программных средств, не позволяет эффек-
тивно использовать традиционные методы априорного расчета показателей надежности сложных систем, ко-
торые ориентированы на стабильные, измеряемые значения надежности составляющих компонент. 

С учетом перечисленных особенностей для описания надежности ПO могут быть использованы 
специальные показатели, которые характерны только для ПO и отражающие, главным образом, каче-
ство выполнения ПO. Эти показатели позволяют оценить следующие свойства ПO, составляющие по-
нятие «надежность ПO»: 

1. Корректность – статическое свойство программы, которое определяется как отсутствие в ней
ошибок. Корректность программ обеспечивает отладка (проверка) на множестве исходных данных, 
которые регламентирует документация. 

2. Устойчивость – динамическое свойство программы, характеризующее её способность выдавать
правильные результаты при аппаратных, информационных и эргатических воздействиях. При этом 
можно выделить 2 вида устойчивости: 

1. Консервативность – способность программы при наличии возмущений, которые не позволяют
правильно решить задачу, перевести вычислительную систему в состояние отказа, из которого с ми-
нимальными потерями можно выполнить процедуру рестарта. 

2. Устойчивость программ обеспечивают структурной, информационной, временной и алгоритми-
ческой избыточностью. 

Толерантность – способность программы продолжать свою работу и выдавать правильные резуль-
таты при наличии перечисленных воздействий [7]. 
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Для систематической, координированной борьбы с ошибками, отказами, сбоями необходимо ис-
следовать факторы, которые оказывают влияние на надежность ПO. При решении задач надежности 
можно представить следующий структурный состав программного обеспечения современных ACУ: 

‒ объектный код программ, которые исполняются вычислительными средствами в процессе функ-
ционирования ПO; 

‒ информация, которая выдается потребителям и на исполнительные механизмы, является резуль-
татом обработки исходных данных и информации, которая накоплена в базе данных; 

‒ динамический вычислительный процесс обработки данных, автоматизированной подготовки ре-
шений и выработки управляющих воздействий; 

‒ информация, которая накоплена в базах данных, отражает объекты внешней среды, и процессы 
ее обработки. 

Вышеперечисленные компоненты ПO являются в некотором роде объектами уязвимости, на кото-
рые действуют различные дестабилизирующие факторы, подразделяющиеся на внутренние (уязвимо-
сти присущие самим объектам) и внешние, которые обусловлены средой функционирования этих объ-
ектов (рисунок 2). 

Степень влияния всех внутренних дестабилизирующих факторов, а также некоторых внешних 
угроз на надежность ПС определяется в наибольшей степени качеством технологий проектирования, 
разработки, сопровождения и документирования ПС и их основных компонентов [3, с. 22, 23]. 

Рис. 2. Дестабилизирующие факторы 
 

Таким образом, в данной статье были рассмотрены методы оценки надежности и дестабилизи-
рующие факторы, влияющие на качество ПО. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены этапы технологии производства работ нулевого 
цикла. Подробно описаны все работы подготовительного этапа, а именно внутриплощадочные и 
внеплощадочные работы. Изучены и проанализированы работы нулевого цикла – вспомогательные и 
основные. Выявлены отличия работ нулевого цикла в особых условиях от работ в нормальных усло-
виях. Приведены методы производства работ при отрицательных температурах применительно к 
транспортным, погрузо-разгрузочным, земляным и монтажным работам. Авторами проанализиро-
вано влияние условий жаркого климата на работы нулевого цикла при жарком климате. 

Ключевые слова: нулевой цикл, вариантное проектирование, подготовительные работы, поверх-
ностные и грунтовые воды, опорная геодезическая сеть, закрепление грунтов, замораживание, це-
ментация, смолизация, силикатизация, свайное крепление. 

Требования к качеству нулевого цикла намного выше, чем к надземной части. Весь цикл работ 
делится на 2 этапа: 

1. Подготовка строительной площадки к началу производства работ.
2. Сам нулевой цикл.
Технология возведения нулевого цикла выбирается на основании вариантного проектирования каж-

дого вида работ, включенного в нулевой цикл. При вариантном проектировании главным фактором явля-
ется наличие базы машин, механизмов в данном районе и квалифицированных кадров [3, c. 37–41]. 

Задачей инженерной подготовки строительной площадки является осуществление инженерно-тех-
нических мероприятий, позволяющих высокими темпами выполнять строительно-монтажные ра-
боты. Подготовительные работы бывают внеплощадочными и внутриплощадочными. К внеплоща-
дочным подготовительным работам относятся: строительство подъездных дорог, прокладка инженер-
ных коммуникаций, в особых случаях строительство жилья и базы строительной индустрии. К внут-
риплощадочным относятся: расчистка строительной площадки, планировка территории, осуществле-
ние мероприятий по борьбе с поверхностными и грунтовыми водами, подведение постоянных инже-
нерных коммуникаций к месту будущего здания или сооружения, разбивка опорной геодезической 
сети и обустройство временного строительного хозяйства [6, c. 39–51]. 

Расчистка строительной площадки включает в себя комплекс работ по сносу существующих зда-
ний и сооружений сжиганием, механизированными средствами или взрывом, либо по удалению рас-
тительности с участка пилением или корчеванием. 

Борьба с поверхностными водами осуществляется, как правило, путем планировки, при этом поверх-
ностные воды могут быть «своими» или «чужими». «Свои» воды собираются в пределах застраиваемой 
территории, «чужие» поступают с соседних участков. Со «своими» водами борются путем придания стро-
ительной площадке уклонов в пределах i = 0,002…0,005 в сторону запроектированной ливневой канализа-
ции. При вертикальном планировании весь плодородный растительный слой собирается, часть его скла-
дируется рядом с застраиваемой площадкой, часть вывозится. Борьба с «чужими» водами ведется либо 
путем устройства нагорных каналов, либо путем обваловывания участка [2, c. 59–65]. 

Для борьбы с грунтовыми водами наибольшее распространение получили открытый водоотлив, ис-
пользуемый в основном при низких коэффициентах фильтрации воды. Легкие иглофильтровальные 
установки понижают уровень грунтовых вод на 5 м и представляют собой систему труб, погружаемую 
в грунт и соединенную общим коллектором. Применяется при относительно невысоком уровне грунто-
вых вод и среднем коэффициенте фильтрации воды. Электрические иглофильтры понижают уровень 
грунтовых вод до 20 м и отличаются от ЛИУ наличием «рабочей воды», циркулирующей под давлением 
700–800 кПа. В последнее время широкое применение находят вакуумные глубинные насосы, откачи-
вающие воду из специально устроенных колодцев, а также сбрасывание грунтовой воды в нижележащие 
водовмещающие грунты. Для эффективной борьбы с грунтовыми водами, рассчитанной на эффектив-
ный период эксплуатации, возводят противофильтрационные завесы [7, c. 72–89]. 

В условиях отсутствия систем GPS опорная геодезическая сеть создается в виде сетки квадратов, 
либо в виде красных линий. Сеть закрепляется на местности опорными точками из старых труб, бето-
нируемыми в земле с отметкой низа точки ниже глубины промерзания грунта [8, c. 26–34]. 

Нулевой цикл делится на основные и вспомогательные процессы. К основным процессам отно-
сятся: разработка грунта, погрузка его в транспортные средства, транспортирование грунта, выгрузка, 
разравнивание и уплотнение грунта [1, c. 113]. К вспомогательным процессам относятся: содержание 
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и ремонт землевозных дорог, временное крепление стенок котлованов и откосов земляных сооруже-
ний, срезка недобора грунта, устройство съездов в котлованы, увлажнение грунта и рыхление мерз-
лых грунтов. 

При разработке несвязанных грунтов прибегают к их закреплению, т.е. превращению в связанное 
состояние. При разработке плывунов, как правило, применяют замораживание грунта, которое может 
быть естественным и искусственным. В остальных случаях применяют цементацию, смолизацию, си-
ликатизацию [9, c. 54–55]. 

Когда невозможно или нецелесообразно устраивать естественные откосы у котлованов и траншей, 
применяют методы крепления стенок котлованов, которые осуществляются в трех видах: свайное, 
распорное и анкерное крепление [4, c. 26–29]. 

Технология выполнения работ нулевого цикла в особых условиях имеет ряд особенностей. На тех-
нологию производства работ в зимних условиях влияют 7 факторов: продолжительность зимнего пе-
риода, абсолютное значение низких отрицательных температур, резкие перепады температуры, отло-
жение снега, скорость ветра, осадки при выпадении, примерзание и смерзание. 

При выполнении земляных работ осуществляется грамотная организационная и техническая под-
готовка, которая включает следующие положения: 

1) разработка мероприятий по защите площадки от снежных заносов, промерзания грунта и навод-
нений (особенно для открытых котлованов); 

2) своевременная заготовка и сохранение материалов, конструкций и полуфабрикатов;
3) подготовка машин, механизмов, транспортных средств к зимнему периоду работ.
Земляные работы в зимнее время осуществляются по особым технологиям. Существуют 3 вида 

разработки грунта зимой: предохранения грунта от промерзания, оттаивание грунта, разработка 
грунта в мерзлом виде. Бетонные работы выполняются по особым методам, которые делятся на 
2 класса: безобогревные и обогревные [5, c. 31–34]. 

Технология производства работ в условиях жаркого климата отличается от стандартной по не-
скольким направлениям: 

1. Психофизиологическое влияние, когда при высоких температурах, уменьшается тонус и актив-
ность деятельности. 

2. Влияние высоких температур и пыли на работу машин и механизмов.
3. Отложение пыли на конструкциях и кровле.
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Аннотация: в данной работе описан шнековый смеситель сыпучих кормов с функцией измельчения 
сырья. Показано, что для повышения эффективности работы смесителя рекомендуется установить на 
внутренней поверхности кожуха винтовые ребра, что позволит повысить скорость циркуляции смеши-
ваемых кормов внутри смесителя. Ребра могут способствовать также измельчению сырья. 
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В процессе производства продукции животноводства на долю кормов приходится до половины 
всех затрат. Эти затраты можно существенно уменьшить, если не закупать корма, приготовленные на 
специализированных заводах, а производить их непосредственно в условиях фермерского хозяйства. 
Помимо экономии средств, в этом случае обеспечивается возможность контроля за ходом технологи-
ческого процесса и внесения необходимых корректив в работу технологического оборудования. 
Кроме того, сокращается расход на транспортировку кормов. Однако для эффективного осуществле-
ния процесса приготовления кормов в условиях фермерского хозяйства необходимо оборудование, 
удовлетворяющее в полной мере требованиям ресурсосбережения при гарантированном обеспечении 
качества продукции и сравнительно недорогое по стоимости. 

Основными операциями при приготовлении кормов являются измельчение сырья и смешивание 
компонентов. Выполняются эти операции, как правило, на отдельных установках с собственным при-
водом. Более рациональным может быть применение комбинированных установок, обеспечивающих 
и измельчение сырья, и смешивание компонентов, что позволит сократить расходы на приобретение 
оборудования. Кроме того, уменьшается продолжительность приготовления корма за счет исключе-
ния затрат времени на промежуточную погрузку-выгрузку и перемещение материалов от одной уста-
новки к другой. 

Для решения этой задачи необходима разработка смесителя с функцией измельчения сырья. На 
рис. 1 показана принципиальная схема одного из вариантов такой установки [4, с. 2]. 

Рис. 1. Схема смесителя с функцией измельчения сырья 
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Смеситель состоит из бункера цилиндро-конической формы 1, шнека 2 и охватывающего его ко-
жуха 3. В нижней части шнека 2 установлена лопастная мешалка 4, которая вращается вместе со шне-
ком. На лопастях мешалки 4 установлены режущие элементы 5, а на днище бункера 1 с внутренней 
стороны выполнены режущие насечки. Загрузка бункера может производиться через приемник 7, вы-
грузка смеси – через клапан 8. К верхнему торцу кожуха 3 прикреплен конический рассеиватель 6 
переменного радиуса. 

Работа такой установки состоит в следующем. После загрузки сырья в бункер 1 включается привод 
шнека 2 (на схеме не показан). 

Мешалка 4 производит смешивание компонентов и одновременно их измельчение режущими эле-
ментами 5 при взаимодействии с насечками на днище бункера. Шнек 2 захватывает смесь и переме-
щает ее по кожуху 3 к верхнему торцу, где она попадает на конический рассеиватель 6 и оттуда осы-
пается вниз в зону работы мешалки 4. Так как одного цикла работы установки для получения смеси 
нужного качества, как правило, недостаточно, мешалка 4 производит неоднократное измельчение и 
смешивание материалов. 

Работа установки продолжается до тех пор, пока не будет достигнуто нужное качество смеси и по 
размеру фракций, и по степени равномерности смешивания. Для компьютерной оценки качества 
смеси в работах [2; 3] предложено соответствующее программное обеспечение. 

В работе [1, с. 65] показано, что если вместо гладкого кожуха шнека установить оребренный ко-
жух, можно увеличить скорость перемещения материала по спирали и тем самым сократить время 
цикла его подъема-опускания внутри смесителя, причем ребра должны иметь винтовую навивку, про-
тивоположную спирали шнека. Наличие ребер на внутренней поверхности кожуха может также спо-
собствовать измельчению смешиваемых материалов. На рис. 2 показана схема сил, действующих на 
частицу материала при взаимодействии спирали шнека с ребром кожуха. 

 

 
 

Рис. 2. Схема сил при работе шнека с оребренным кожухом 
 

Как следует из схемы на рис. 2, силу, движущую частицу материала 1 вверх вдоль спирали 2, 
можно определить из выражения 

,. pктрдв FFF       (1) 

где ктрF .  – составляющая силы трения частицы материала о кожух; 

pF  – сила реакции ребра на частицу материала. 

,2
..  CosfRmCosFF kшктpктр     (2) 

где m  – масса частицы материала; Rш ,  – угловая скорость и радиус шнека; кf  – коэффициент 
трения частицы материала о кожух;   – угол подъема спирали. 

,.. штрштрср FSinGFGFF      (3) 

где G  – вес частицы материала; штрF .  – сила трения частицы материала о шнек. 

    ,2
.. шkшшктрштр fSinfRmCosGfFGF     (4) 

где шf  – коэффициент трения частицы материала о шнек. 
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С учетом выражений (2), (3) и (4) формула для определения движущей силы примет вид: 

      СosfSingSinfCosfRmF шшкшдв  2
 (5) 

Если кожух не имеет оребрения, формулу (5) можно записать следующим образом: 
      cossin2  шшкшдв fgSinfCosfRmF   (6)  

 

 
Рис. 3. Схема к определению оптимального угла установки ребра кожуха 

 

Расчеты, выполненные по формулам (5) и (6), показали, что при оребрении кожуха движущая сила 
увеличивается по сравнению с гладким кожухом при 10  – в 1,04–1,22 раза, при 15  – в 1,07–
1,27 раза, при  20  – в 1,09–1,35 раза, при  25  – в 1,11–1,41 раза. Нижние значения диапазо-
нов движущей силы получены при срадш 7,15 , верхние – при срадш 4,31 . 

Анализ схемы на рис. 2 показывает, что максимальное воздействие на частицу материала ребро 3 
оказывает в том случае, когда оно установлено перпендикулярно спирали шнека (рис. 3). 

Из схемы на рисунке 3 следует, что сила сF  сопротивления перемещению частицы материала 1 
по спирали вверх в точке контакта частицы материала с ребром 3 вызывает реакцию ребра в виде 

нормальной 
H
сF  и тангенциальной 

Т
сF  составляющих. Для того, чтобы сила 

H
сF  действовала 

вдоль спирали 2 вверх, как реакция ребра рF , нужно, чтобы угол   был равен нулю: 

  090         (7) 
Из формулы (7) можно определить угол  , при котором ребро 3 устанав-ливается перпендику-

лярно спирали 2: 
  90      (8) 

 

 
Рис. 4. Транспортирование материала шнековым конвейером  

с оребренным кожухом 
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Визуальное наблюдение за процессом транспортирования сыпучего материала шнековым конвейером 
с применением прозрачного оребренного кожуха показало, что высота слоя материала на спирали 
непосредственно у ребра кожуха значительно больше, чем на остальной части спирали (рис. 4). 

Это происходит потому, что ребро является препятствием для вращения некоторой части 
материала вместе со шнеком, в особенности той, которая находится непосредственно у кожуха шнека. 

Вследствие этого, как показали эксперименты, скорость перемещения материала по шнеку и 
производительность шнека оказались выше в 1,37–1,65 раза по сравнению с вариантом работы шнека 
с гладким кожухом при значениях угловой скорости шнека в диапазоне 15,7–31,4 рад/с. 

Изготовление оребренного кожуха не представляет технологических трудностей. Ребра можно за-
крепить внутри кожуха либо винтами, либо контактной сваркой. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ КООРДИНАТНОГО  
СПОСОБА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРА И РАДИУСА СЕЧЕНИЙ 

СООРУЖЕНИЙ КРУГЛОЙ ФОРМЫ 

Аннотация: в статье описана методика моделирования способа определения оптимального ра-
диуса и координат центра окружности, наименее отклоняющейся от заданных точек сечения со-
оружения круглой формы. Авторами показано решение поставленной задачи на примере определения 
положения и радиуса сечений дымовой трубы. 

Ключевые слова: радиус, центр окружности, координаты, сочетание. 

В работах [1; 2] изложены теоретические основы координатного способа определения центра и 
радиуса сечений сооружений круглой формы, таких как дымовые и вентиляционные трубы, градирни, 
ректификационные колонны, грануляционные башни, копры над стволами шахт, водонапорные 
башни, радиотелевизионные антенные опоры, силосные башни, колонны зданий, различные резерву-
ары, купола исторических памятников, нефтехранилища, элеваторы и др. Сущность способа заклю-
чается в том, что с одной точки стояния электронного тахеометра безотражательного типа 
определяют прямоугольные координаты точек наблюдаемого сечения. По координатам этих точек 
можно вычислить координаты Х и У центра и радиус R наблюдаемого сечения по приведенным в 
работах [1; 2] формулам. 

По координатам Хi и Уi центров наблюдаемых сечений можно определять частные крены по осям 
координат и общий крен сооружения, а также их направления (румбы ri). Крен по осям абсцисс δХ и 
ординат δУ находят как разность координат соответствующего сечения и координат ХН и УH нижнего 
сечения трубы: δХi = Хi – ХН, δУi = Уi – УH. Общая величина крена в каждом сечении определяется 
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по теореме Пифагора К √δХ δУ , а направление r = arc tg δУ/δХ, причём знаки δХ и δУ укажут 
на название румба: северо-восток, юго-восток, северо-запад или юго-запад. 

Если число точек наблюдаемого сечения больше трёх, то возникает задача подбора окружности 
оптимального радиуса Ropt с координатами её центра Xopt и Уopt, наименее отклоняющейся от за-
данных точек. Для этого в системе MatLab [3] разработана программа поиска такой окружности, ос-
нованная на минимизации суммы квадратов расстояний имеющихся точек от этой окружности с по-
мощью специальной функции fminunc. 

Для геометрической интерпретации получаемых результатов используется function [x, y] = circle 
(X, Y, R, N, draw) для вычисления координат точек, лежащих на окружности и рисования замкнутого 
вписанного многоугольника. Здесь X, Y, R координаты центра отдельной окружности, а N – число 
точек на этой окружности, которое в рассматриваемой программе было принято равным 50 для транс-
формации многоугольника в окружность. 

Численные эксперименты показали, что хорошим приближением к оптимальным значениям дает 
метод «средних по тройкам». Для этого перебирают все n сочетаний по 3 из имеющихся точек. Так 
для трёх точек имеем одно сочетание, для четырёх – четыре, для пяти – десять и т. д. Для каждого 
сочетания вычисляют координаты Х и У центра и радиуса R окружности, проходящей через эти три 
точки. 

Точность вычисленных параметров зависит от точности определения координат левой Л (хЛ, 
уЛ), средней С (хС, уС) и правой П (хП, уП) точек каждого сочетания. В работе [4] показано, что 
точность Х, У и R зависит от соотношения (уС – yЛ) / (хЛ – xС) и, следует добавить, от расстояния ЛП 
= (yП – yЛ) (рис. 1). Наиболее оптимальным является соотношение, близкое к единице и расстояние, 
близкое к 2R. За окончательные значения координат центра наблюдаемого сечения и его радиус при-
нимают средние значения Xmean, Ymean, Rmean, вычисляемые по формулам: 

,1

n

Х
Xmean

n

i
i

  ,1

n

У
Уmean

n

i
i

 .1

n

R
Rmean

n

i
i

     (1) 

 

 
Рис. 1. Частный случай одностороннего координатного способа 

 

Поставленная задача может иметь одно очевидное решение даже при количестве точек больше 3 
при условии, что эти точки лежат на одной окружности и их координаты определены безошибочно. 
Такой вывод был подтверждён результатами моделирования, которое заключалось в измерении в 
ArchiCAD-11 в условной системе и условных единицах координат х и у пяти точек 1 (11113, 12102), 
2 (6340, 6071), 3 (–90, 4181), 4 (–6712, 6197), 5 (–11267, 12027). 

По разработанной в системе MatLab программе, были подсчитаны координаты центров модели и 
их радиусы (графы 3, 4, 5 таблицы 1) для 10 различных сочетаний из 5 этих точек по 3 и построены 
окружности (рис. 2). 
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Таблица 1 
Результаты моделирования координатного способа 

 

Сечение Сочетание 
Координаты, радиус и отклонения от средних 

Х У R ΔX ΔY ΔR 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1–
2-

3–
4-

5 
(м

од
ел

ь,
 

ра
зм

ер
ы

 в
 у

сл
ов

ны
х 

ед
ин

иц
ах

) (1)1–2-3 –90,1 16064,0 11883,0 –0,1 –0,6 –0,5 

(2)1–2-4 –90,1 16064,1 11883,1 –0,1 –0,5 –0,4 

(3)1–2-5 –90,4 16064,3 11883,4 0,2 –0,3 –0,1 

(4)1–3-4 –90,2 16064,2 11883,2 0,0 –0,4 –0,3 

(5)1–3-5 –90,4 16064,5 11883,5 0,2 –0,1 0,0 

(6)1–4-5 –90,4 16064,9 11883,6 0,2 0,3 0,1 

(7)2–3-4 –90,1 16064,3 11883,3 –0,1 –0,3 –0,2 

(8)2–3-5 –90,3 16064,7 11883,7 0,1 0,1 0,2 

(9)2–4-5 –90,1 16065,1 11884,0 –0,1 0,5 0,5 

(10)3–4-5 –89,8 16065,4 11884,4 –0,4 0,8 0,9 

Xopt, Yopt, Ropt –90,2 16064,6 11883.5    

Средние (mean) –90,2 16064,6 11883,5    
 

 
Рис. 2. Схема моделирования по пяти точкам на одной окружности 

 

Результаты подсчёта отклонений ΔХ = Хi – Xopt, ΔУ = Уi – Уopt и ΔR = Ri – Ropt показали, что для 
всех 10 сочетаний получены практически одни и те же значения координат центров и радиусов сече-
ний, а все построенные окружности слились в одну, в том числе и окружности радиуса Ropt и Rmean 
(рис. 2). 
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Рис. 3. Графики зависимости ΔХ, ΔУ, ΔR от сочетания точек 

для сечения модели 1–2-3–4-5 
 

Однако даже при таких незначительных отклонениях ΔХ, ΔУ и ΔR (графы 6, 7, 8 таблицы 1) можно 
заметить, что наибольшие отклонения имеют место для сочетаний (1) и (10), что также наглядно ил-
люстрируется графиками на рис. 3. 

Предложенная методика была опробована на дымовой трубе высотой 40 м и радиусами: поверху 
1,3 м, понизу 2,0 м (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Схема расположения наблюдаемых точек на дымовой трубе 

 

Для этого электронным тахеометром SET 530R/R3 были измерены в произвольной системе коорди-
наты 10 точек, расположенных на двух её сечениях по 5 точек на каждом сечении (рис. 4). Результаты 
измерений представлены в табл. 2 (графы 3 и 4). Как и в предыдущем случае, для этих сечений будем иметь 
по 10 различных сочетаний (графа 2) из пяти по три. Для каждого сочетания были найдены соотношения 
(уС – yЛ) / (хЛ – xС) и расстояния (yП – yЛ) (графы 7 и 8). 
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Таблица 2 
Результаты координатных измерений трубы 

 

Сечение Сочетание 
Координаты, м 

(уС – yЛ) (хЛ – xС) 5/6 (yП – yЛ) 
у х 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1–2-3–4-5 
(труба) 

(1)1–2-3 
98,011
99,200 
100,000

127,466
125,891 
125,716

1,189 1,575 0,755 1,989 

(2)1–2-4 
98,011
99,200 
101,127

127,466
125,891 
126,060

1,189 1,575 0,755 3,116 

(3)1–2-5 
98,011
99,200 
101,987

127,466
125,891 
127,408

1,189 1,575 0,755 3,976 

(4)1–3-4 
98,011
100,000 
101,127

127,466
125,716 
126,060

1,989 1,750 1,137 3,116 

(5)1–3-5 
98,011
100,000 
101,987

127,466
125,716 
127,408

1,989 1,750 1,137 3,976 

(6)1–4-5 
98,011
101,127 
101,987

127,466
126,060 
127,408

3,116 1,406 2,216 3,976 

(7)2–3-4 
99,200
100,000 
101,127

125,891
125,716 
126,060

0,800 0,175 4,571 1,927 

(8)2–3-5 
99,200
100,000 
101,987

125,891
125,716 
127,408

0,800 0,175 4,571 2,787 

(9)2–4-5 
99,200
101,127 
101,987

125,891
126,060 
127,408

1,927 –0,169 –11,402 2,787 

(10)3–4-5 
100,000
101,127 
101,987

125,716
126,060 
127,408

1,127 –0,344 –3,276 1,987 

6-7-8-9-10 
(труба) 
 

(1) 6–7-8 
98,257
99,197 
100,004

127,592
126,184 
125,978

0,940 1,408 0,668 1,747 

(2) 6–7-9 
98,257
99,197 
101,129

127,592
126,184 
126,389

0,940 1,408 0,668 2,872 

(3) 6–7-10 
98,257
99,197 
101,763

127,592
126,184 
127,549

0,940 1,408 0,668 3,506 

(4) 6–8-9 
98,257
100,004 
101,129

127,592
125,978 
126,389

1,747 1,614 1,082 2,872 

(5) 6–8-10 
98,257
100,004 
101,763

127,592
125,978 
127,549

1,747 1,614 1,082 3,506 

(6) 6–9-10 
98,257
101,129 
101,763

127,592
126,389 
127,549

2,872 1,203 2,387 3,506 

(7) 7–8-9 
99,197
100,004 
101,129

126,184
125,978 
126,389

0,807 0,206 3,917 1,932 

(8) 7–8-10 
99,197
100,004 
101,763

126,184
125,978 
127,549

0,807 0,206 3,917 2,566 

(9) 7–9-10 
99,197
101,129 
101,763

126,184
126,389 
127,549

1,932 –0,205 –9,424 2,566 

(10) 8–9-10 
100,004
101,129 
101,763

125,978
126,389 
127,549

1,125 –0,411 –2,737 1,759 

 

На основании данных табл. 2 можно отметить, что наиболее оптимальными следует считать сочетания 
(2), (3), (4) и (5) для обоих сечений. 

Рассмотрим, как координаты центра сечения и его радиус, полученные из каждого сочетания, согласу-
ются со средними их значениями. Для этого в программу MatLab были введены измеренные координаты 
точек сечений 1–2-3–4-5 и 6–7-8–9-10 трубы. 
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Таблица 3 
Результаты моделирования по пяти измеренным точкам 

 

Сечение Сочетание 
Координаты, радиус и отклонения от средних, м 

У Х R ΔY ΔX ΔR 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1–2-3–4-5 (труба) 
 

(1)1–2-3 100,025 127,751 2,035 0,016 0,027 0,028 

(2)1–2-4 100,008 127,738 2,016 –0,001 0,014 0,009 

(3)1–2-5 100,003 127,734 2,010 –0,006 0,010 0,003 

(4)1–3-4 100,003 127,725 2,009 –0,006 0,001 0,002 

(5)1–3-5 100,003 127,725 2,009 –0,006 0,001 0,002 

(6)1–4-5 100,003 127,725 2,009 –0,006 0,001 0,002 

(7)2–3-4 100,013 127,691 1,976 0,004 –0,033 –0,031 

(8)2–3-5 100,017 127,709 1,993 0,008 –0,015 –0,014 

(9)2–4-5 100,010 127,721 2,001 0,001 -0,003 –0,006 

(10)3–4-5 100,003 127,726 2,010 –0,006 0,002 0,003 

Средние (mean) 100,009 127,724 2,007    

6–7-8–9-10 (труба) 

(1)6–7-8 100,028 127,757 1,779 0,018 0,015 0,019 

(2)6–7-9 100,008 127,744 1,758 –0,002 0,002 –0,002 

(3)6–7-10 100,012 127,746 1,762 0,002 0,004 0,002 

(4)6–8-9 100,002 127,728 1,750 –0,008 –0,014 –0,010 

(5)6–8-10 100,012 127,739 1,761 0,002 –0,003 0,001 

(6)6–9-10 100,012 127,753 1,763 0,002 0,011 0,003 

(7)7–8-9 100,013 127,698 1,720 0,003 –0,044 –0,040 

(8)7–8-10 100,021 127,729 1,751 0,011 -0,013 –0,009 

(9)7–9-10 100,007 127,756 1,768 –0,003 0,014 0,008 

(10)8–9-10 99,989 127,766 1,788 –0,021 0,024 0,028 

Средние (mean) 100,010 127,742 1,760    
 

Компьютер выдаёт на экран монитора десять сочетаний из пяти точек по три (см. табл. 3, графа 2) и для 
каждого сочетания получаем значения координат Х и У центра и радиуса R (графы 3, 4, 5), а также Xmean, 
Уmean, Rmean и Xopt, Уopt, Ropt, которые оказались практически одинаковыми со средними значениями. 

Результаты подсчёта отклонений ΔХ = Хi – Xmean, ΔУ = Уi – Уmean и ΔR = Ri – Rmean (графы 6, 7, 8) 
показали, что отклонения ΔХ находятся в пределах от –0,006 до +0,016, ΔУ от –0,033 до +0,027, ΔR от –
0,031 до +0,028 для сечения 1–2-3–4-5 и ΔХ от –0,021 до +0,018, ΔУ от –0,044 до +0,024, ΔR от –0,040 
до +0,028 для сечения 6–7-8–9-10. 

Для получения наглядного представления о влиянии сочетания точек наблюдения на значения ΔХ, ΔУ 
и ΔR построены соответствующие графики для двух сечений 1–2-3–4-5 и 6–7-8–9-10 (рис. 5, 6). 

 

 
Рис. 5. Графики зависимости ΔХ, ΔУ, ΔR от сочетания точек 

для сечения трубы 1–2-3–4-5 
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Рис. 6. Графики зависимости ΔХ, ΔУ, ΔR от сочетания точек 

для сечения трубы 6–7-8–9-10 
 

Анализ этих графиков позволяет сделать некоторые выводы. Во-первых, наибольшие отклонения 
имеют место для сочетаний (1) и (10). Наименьшие отклонения соответствуют, за некоторыми исключе-
ниями, сочетаниям (2), (3), (4), (5), (6). Как и следовало ожидать, наилучшим оказалось сочетание 5 (1–3-5 
и 6–8-10) обоих сечений 1–2-3–4-5 и 6–7-8–9-10. И, наконец, «всплески» отклонений для сочетания 7 (2–
3-4 и 7–8-9) можно объяснить тем, что дуги 2–3-4 и 7–8-9, как и дуги сочетаний (1) и (10), составляют 
малую часть видимого сечения трубы. Следует сказать, что эти выводы практически идентичны таковым, 
полученным на основании данных табл. 2. 

Таблица 4 
Результаты моделирования по четырём измеренным точкам 

 

Сечение Сочетание 
Координаты, радиус и отклонения от средних, м 

У Х R ΔY ΔX ΔR 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1–2-3–4 

(1)1–2-3 100,025 127,751 2,035 0,015 0,016 0,018 

(2)1–2-4 100,008 127,738 2,016 –0,002 0,003 –0,001 

(4)1–3-4 100,003 127,725 2,009 –0,007 –0,010 –0,008 

(7)2–3-4 100,003 127,725 2,009 –0,007 –0,010 –0,008 

Средние (mean) 100,010 127,735 2,017    

1–2-3–5 

(1)1–2-3 100,025 127,751 2,035 0,013 0,021 0,023 

(3)1–2-5 100,003 127,734 2,010 –0,009 0,004 –0,002 

(5)1–3-5 100,003 127,725 2,009 –0,009 –0,005 –0,003 

(8)2–3-5 100,017 127,709 1,993 0,005 -0,021 -0,019 

Средние (mean) 100,012 127,730 2,012    

1–2-4–5 

(2)1–2-4 100,008 127,738 2,016 0,002 0,008 0,007 

(3)1–2-5 100,003 127,734 2,010 –0,003 0,004 0,001 

(6)1–4-5 100,003 127,725 2,009 –0,003 –0,005 0,000 

(9)2–4-5 100,010 127,721 2,001 0,004 –0,009 –0,008 

Средние (mean) 100,006 127,730 2,009    

2–3-4–5 

(7)2–3-4 100,013 127,691 1,976 0,002 –0,021 –0,019 

(8)2–3-5 100,017 127,709 1,993 0,006 –0,003 –0,002 

(9)2–4-5 100,010 127,721 2,001 –0,001 0,009 0,006 

(10)3–4-5 100,003 127,726 2,010 –0,008 0,014 0,015 

Средние (mean) 100,011 127,712 1,995    

Ymean, Xmean, Rmean 100,010 
100,009 

127,727 
127,724 

2,008 
2,007    

6–7-8–9 

(1) 6–7-8 100,028 127,757 1,779 0,015 0,025 0,027 

(2) 6–7-9 100,008 127,744 1,758 –0,005 0,012 0,006 

(4) 6–8-9 100,002 127,728 1,750 –0,011 –0,004 –0,002 

(7) 7–8-9 100,013 127,698 1,720 0,000 –0,034 –0,032 
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Средние (mean) 100,013 127,732 1,752    

6–7-8–10 

(1) 6–7-8 100,028 127,757 1,779 0,010 0,014 0,016 

(3) 6–7-10 100,012 127,746 1,762 –0,006 0,003 –0,001 

(5) 6–8-10 100,012 127,739 1,761 –0,006 –0,004 –0,002 

(8) 7–8-10 100,021 127,729 1,751 0,003 –0,014 –0,012 

Средние (mean) 100,018 127,743 1,763    

6–7-9–10 

(2) 6–7-9 100,008 127,744 1,758 –0,002 –0,006 –0,005 

(3) 6–7-10 100,012 127,746 1,762 0,002 –0,004 –0,001 

(6) 6–9-10 100,012 127,753 1,763 0,002 0,003 0,000 

(9) 7–9-10 100,007 127,756 1,768 –0,003 0,006 0,005 

Средние (mean) 100,010 127,750 1,763    

7–8-9–10 

(7) 7–8-9 100,013 127,698 1,720 0,005 –0,039 –0,037 

(8) 7–8-10 100,021 127,729 1,751 0,013 –0,008 –0,006 

(9) 7–9-10 100,007 127,756 1,768 –0,001 0,019 0,011 

(10) 8–9-10 99,989 127,766 1,788 –0,019 0,029 0,031 

Средние (mean) 100,008 127,737 1,757    

Ymean, Xmean, Rmean 
100,012 
100,010 

127,740 
127,742 

1,759 
1,760 

   

 

В табл. 4 приведены результаты моделирования по четырём измеренным точкам трубы и вычислены 
Уmean, Xmean, Rmean, которые практически не отличаются от таковых, вычисленных по пяти измеренным 
точкам (указанных в знаменателе соответствующих граф табл. 4). На рис. 7 и рис. 8 представлены графики 
зависимости ΔУ, ΔХ, ΔR от сочетания точек для четырёхточечных сечений трубы. 

На основании данных табл. 4 и графиков на рис. 7 можно констатировать, что наиболее оптимальными 
являются сочетания (2), (3), (4), (5) и (6). 

Аналогично, на основании данных табл. 4 и графиков на рис. 8 можно констатировать, что наиболее оп-
тимальными являются те же сочетания (2), (3), (4), (5) и (6). 

В заключение отметим, что радиус нижнего сечения 1–2-3–4-5 был определён путём непосредственного 
измерения его периметра 2πR и составил 2,011 м. Радиусы Rmean, определённые по пяти и четырём точкам, 
составили 2,008 м и 2,007 м, то есть отличаются от измеренного всего на 3–4 мм. 

 

  

  
Рис. 7. Графики зависимости ΔУ, ΔХ, ΔR от сочетания точек 

для сечений трубы 1-2-3-4 (а), 1-2-3-5 (б), 1-2-4-5 (в) и 2-3-4-5 (г) 
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Рис. 8. Графики зависимости ΔУ, ΔХ, ΔR от сочетания точек 

для сечений трубы 6-7-8-9 (а), 6-7-8-10 (б), 6-7-9-10 (в) и 7-8-9-10 (г) 
 

Одной из основных отличительных особенностей рассмотренного способа является возможность 
определения координат любого количества точек почти половины периметра наблюдаемого сечения 
с последующим выбором наиболее оптимальных сочетаний по три точки из всех. Причем такие изме-
рения можно выполнять для сечений, расположенных на разной высоте сооружения. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ МАРШРУТНЫХ МИКРОАВТОБУСОВ 
С ПОМОЩЬЮ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Аннотация: в данной статье представлена разработка имитационной модели работы марш-
рутных микроавтобусов посредством языка GPSS. В результате выявлено оптимальное количество 
мест в автобусе, а также выручка достигаемая при этом значении. 

Ключевые слова: имитационная модель, оптимизация, концептуальная модель, транзакт, мас-
совое обслуживание. 

В любой сфере жизнедеятельности человека используются в той или иной степени методы моде-
лирования. Одним из популярных методов принятия решений является имитационное моделирова-
ние. Данный метод осуществляется с помощью математических инструментариев, специальных про-
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грамм и приёмов, позволяющих с помощью электронно-вычислительных машин реализовать модели-
рование определенного процесса, а также оптимизировать некоторые его параметры. 

Компания «Турист-Авто» занимается перевозкой пассажиров и их багажа. В транспортной компа-
нии работают два микроавтобуса (Fiat и Renault), в каждом из них равное число мест. Услугами мик-
роавтобуса Fiat пользуется большее число пассажиров. Связано это с тем, что водитель первого мик-
роавтобуса ездит более аккуратно и быстро. По этой причине пассажир выбирает микроавтобус Re-
nault, при условии отсутствия микроавтобуса Fiat. Микроавтобус отправляется на маршрут, только в 
случае заполнения всех мест. Пассажиры приходят на остановку через определенное время и, если 
нет микроавтобуса, становятся в очередь. Если очередь превышает заданное число человек, потенци-
альный пассажир покидает очередь. Подразумевается, что все пассажиры едут до конечной оста-
новки. На прохождение маршрута микроавтобусы тратят разное время. После освобождения микро-
автобуса, он едет в обратном направлении. Плата за проезд в микроавтобусах одинакова и задана 
условием. В результате необходимо дать оценку времени, которое пассажир проводит в ожидания 
автобуса и времени, которое он проводит в поездке, также определить какое количество мест сведёт 
к минимуму время ожидание в очереди. Для этого количества определить выручку предприятия. 

Для реализации поставленной задачи, заключающейся в определение, при каком количестве мест 
в микроавтобусе время ожидания пассажиров в очереди будет минимальным, необходимо провести 
много опытов, изменяя величины различных параметров в поиске наилучшего варианта. Выберем ме-
тод имитационного моделирования, так как он позволяет проводить большое количество различных 
вариантов развития событий, учитывая различные параметры [1]. Для создания имитационной модели 
используется пакет GPSS. В повседневной жизни мы везде сталкиваемся с очередями, начиная от ма-
газина и заканчивая очередью на посадку в самолёте. В этом случае мы имеем дело с массовым об-
служиванием. 

В качестве транзактов в модели выступают пассажиры. Они будут моделироваться при помощи 
блока generate. В качестве параметров указываются значения равномерного распределения, которые 
заданы по условию. С точки зрения имитационной модели обслуживание заключается в задержке 
транзакта на заданный промежуток времени. Обслуживание пассажиров смоделируем с помощью 
блока enter, определяющего точку входа в многоканальное устройство. В нашем случае, время обслу-
живания в канале распределено по равномерному закону. Очередь организуется с помощью блока 
queue. 

В разработанной системе за единицу машинного времени примем минуту. Продолжительность 
прогона равна 4200 единиц машинного времени, что является достаточным для проведения анализа 
адекватности модели. 

Создаваемая модель ориентирована, как правило, на исследование определенного подмножества 
свойств объекта. Поэтому можно считать, что адекватность модели определяется степенью ее соот-
ветствия не столько реальному объекту, сколько целям исследования. Проверка адекватности модели 
была проведена сопоставлением математических ожиданий по заданию и полученных результатов в 
соответствующих блоках [2]. 

Согласно условию, в модели можно изменить количество мест в маршрутных такси. После прове-
дения нескольких опытов с изменением количества мест в маршрутном такси получаем, что мини-
мальное время ожидания в очереди достигается минимума при 25-местном такси и составляет 18 ми-
нут. Прибыль при этом составляет 450 денежных единиц. При этом 450 пассажиров было обслужено 
и 63 пассажира ушло. 

Анализ показал, что на величину дохода и время ожидания пассажирами в очереди оказывают 
влияние такие факторы, как количество мест в каждом маршрутном такси, а также количество машин, 
работающих на маршруте. 
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«КЛАСС» И «РОД» – ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КАТЕГОРИИ 
«ОДУШЕВЛЁННОСТЬ»/«НЕОДУШЕВЛЁННОСТЬ» (НА МАТЕРИАЛЕ 

ЕНИСЕЙСКИХ ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ) 
Аннотация: в работе рассматриваются этапы языковых контенсивно-типологических измене-

ний с изменением общественного сознания людей, объясняется наличие в енисеистике терминов 
«род» и «класс», анализируется наличие и выражение категории «одушевлённость»/«неодушевлён-
ность» в структуре вопросительных местоимений енисейских языков, определяются этапы разви-
тия категории одушевлённости/неодушевлённости в языке, проводятся типологические параллели. 

Ключевые слова: енисеистика, местоимения, категория одушевлённости, категория неодушев-
лённости, класс, род, типология, языкознание. 

Языки енисейской группы являются предметом постоянного интереса для общего и типологического 
языкознания. Стержневой проблемой енисейской грамматики является категория рода или класса, катего-
рия доминантная, пронизывающая всю языковую структуру. Следует добавить, что из (живых) агглюти-
нирующих языков Сибири кетский – единственный, который имеет категорию рода (класса). 

Различные исследователи характеризовали это грамматическое явление то как категорию рода 
(К. Доннер, А.П. Дульзон, И.Г. Вернер), то как классную систему (Е.А. Крейнович, Г.К. Вернер, 
Г.Т. Поленова). А.П. Володин, ссылаясь на Г. Корбетта, считает, что «род» и «класс» – это разные 
наименования одного и того же. 

В.А. Виноградов определяет род как грамматическую категорию, свойственную разным частям речи и 
состоящую в распределении слов или форм по двум или трём классам, традиционно соотносимым с призна-
ками пола или их отсутствием; «эти классы принято называть мужской, женский, средний род». Именные 
классы в его определении – это «лексико-грамматическая категория существительного, состоящая в распре-
делении имён по группам (классам) в соответствии с некоторыми семантическими признаками при обяза-
тельном формальном выражении классной принадлежности имени в структуре предложения» [2, с. 173]. 

Судя по приведённым определениям, род и класс – различные категории, причём первая грамма-
тическая, а вторая лексико-грамматическая. Кто прав? Мы же вслед за Г.Т. Поленовой [7, с. 25] будем 
употреблять термин «класс’, на наш взгляд, более подходящий для енисейских языков, характеризу-
ющихся классным строем, а в нашем исследовании попытаемся выяснить, почему в енисеистике при-
сутствуют оба термина: «род’ и «класс’, или это одно и то же, как считает Г.Г. Корбетт [10, с. 146]. 

В енисейских вопросительных местоимениях (ВМ) имеется и категория класса «одушевлён-
ный»/«неодушевлённый’ – она представлена уже в наличии различных лексем, обозначающих поня-
тия «кто?»/«что?»: кет. ana «кто?», aj, akus’, as’ «что?»; котт. ašix «кто?», šina / šena «что?», югск. as, 
assa «что?» – и категория рода: «мужской»/«женский», выраженная лексически – наличие форм (в 
кетском) bits’e / bis’s’e «кто?» (о мужчине) и be:s’e / bɛs’a «кто?» (о женщине); (в югском anejt / aneit 
«кто?» (о мужчине), asεra «кто?» (о женщине) – и грамматически: падежные показатели с -а для муж-
ского рода и -i для женского и вещного [1, с. 57]. 

На наш взгляд, данные термины: «класс» и «род» отражают этапы развития категории одушевлён-
ности/неодушевлённости. 

На основе схемы развития грамматических категорий глагола Г.Т. Поленовой [8, с. 182], мы про-
следим становление категории класса. 

Таблица 1 
Становление категории класса 

 

Матриархат
Классный строй Категория класса 

Синкретизм имени и глагола –  
классные показатели женские/неженские классы 

Патриархат
Активный, поссесивный и эргативный строй Категория класса 

Разделение личных показателей  
по признаку активности/инактивности;  
отчужд./неотчужд. принадлежности;

мужской/немужской; появление класса неодушевлён-
ности 

Нейтрализация понятий «матриархат» и «патриархат»
Современный строй языка Категория класса
Классная, активная, посессивная,  
эргативная и номинативная конструкции 

в ед.ч.: мужской, женский, вещной;  
во мн.ч.: одушевлённый / неодушевлённый 
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Можно предположить, что основные вопросительные местоимения енисейских языков прошли те 
же ступени развития. 

Опираясь на сказанное выше (табл. 1), мы считаем, что при матриархате разделение шло по линии: 
женские/неженские классы, человек чувствовал свою полную растворённость в природе, принимая 
себя и окружающий мир за одно целое, поэтому на этом этапе не могла существовать оппозиция: 
«одушевлённый»/«неодушевлённый’. Лишь в период патриархата, когда женщина переходит в инак-
тивный класс и идёт разделение на мужские/немужские классы (активные/инактивные), а также вы-
деляются предметы окружающей действительности неважные, незначительные, неактивные, возни-
кает необходимость отделения в инактивном классе женщины от предметов и, как следствие, проти-
вопоставление одушевлённого и неодушевлённого классов. Это явление было связано с величайшим 
переломом в сознании первобытного человека, когда он научился противопоставлять себя окружаю-
щей природе, осознал своё самостоятельное и особое в ней место, своё отличие от всего прочего. Ви-
димо это открытие произвело на людей настолько сильное впечатление, что нашло своё отражение и 
в их речи. Не случайно различные виды подобного классного разделения ВМ пронизывают структуры 
большого числа разносистемных языков мира. 

На третьем этапе, при позднеактивном строе, в классе «одушевлённый» в единственном числе 
формируется мужской и женский роды, а класс «неодушевлённый» оформляется в «вещной» 
род/класс. Во множественном числе сохраняется разделение на «одушевлённый»/«неодушевлённый» 
класс в падежной парадигме. Однако на лексическом уровне классное разделение ВМ мн. ч. представ-
лено следующим образом: (в кетском) одушевлённый / женский / мужской класс: anätäŋ / bɛs’eŋ / 
bis’seŋ соответственно; в югском и коттском отражён лишь класс «одушевлённый’: asein (югск., 
одуш.), ašigan (котт., одуш.). 

Но если «род» – это грамматическая категория, состоящая в распределении слов или форм по двум 
или трём классам, традиционно соотносимым с признаками пола или их отсутствием [2, с. 417], то для 
первого этапа развития термины «род» и «класс» не являются взаимозаменяемыми, лишь на послед-
нем этапе формирования классной системы языков, различия между терминами нивелируются. 

Подытожим сказанное следующей схемой (схема 1). 
 

 
Рис. 1. Схема 1. Этапы развития категории одушевлённости/неодушевлённости  

в енисейских вопросительных местоимениях 
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Аналогичную последовательность становления рассматриваемой категории мы находим и в дру-
гих языковых группах. Общая схема развития родов в енисейских языках в принципе совпадает с со-
ответствующим явлением в индоевропейских языках на более древней стадии их развития. Для индо-
европейского языка А. Мейе различает одушевлённый и неодушевлённый род, обозначающий вещи. 
Имена одушевлённые распределяются по мужскому и женскому роду. Все типы одушевлённых суще-
ствительных без различия допускают оба рода и мужской и женский (ср. кет. k’ɛʔt «человек (он, она)» 
и т. д.). Противопоставление «мужской»/«женский» развилось и расширилось в течение индоевропей-
ского периода [6, с. 206, 207]. А.Н. Савченко выделяет в праиндоевропейском тоже два класса, но 
называет их «активный» и «пассивный», т. к. по его мнению, термины «одушевлённый» и «неодушев-
лённый» неточны, потому что к активному классу принадлежали также многие имена, обозначавшие 
неодушевлённые предметы [9, с. 74]. Последнее замечание говорит о большой типологической бли-
зости праиндоевропейского и праенисейского языка. 

Типологические параллели в области рода отмечены также у енисейских языков с дравидийскими. 
Огласовка личных местоимений 3-го лица в дравидийских языках совпадает с огласовкой указатель-
ных местоимений с тождественным значением в тех и других языках, а именно: -a- «тот», -i- «этот», 
-u- «этот»/«тот» (занимающее среднее пространственное положение к говорящему). Ср.: кет. bu «он, 
она», tu «тот, этот»; buda «его» – генетив, qa «тот»; budi «её», ki «этот». Эти факты доказывают, что 
родовые показатели произошли от указательных частиц. 

Дограмматическое состояние праенисейского имеет аналогию в семитских языках. Как и в ени-
сейских, в них из многочисленной системы возникла двухклассная система – социально-активного и 
социально-пассивного; при этом в связи с условиями патриархального быта, наименования женщин 
были отнесены к социально-пассивному классу, вследствие чего двухклассная система имени превра-
тилась в двухродовую, с мужским и женским родом [4, с. 54, 96]. Б.М. Гранде считает, что во втором 
классе семитских языков, класс малых, слабых, а также производных, вторичных понятий «стяну-
лись», слились в несколько большее число классов [3, с. 124]. Мы считаем, что последнее утвержде-
ние правомерно и для енисейских языков, т.к. мы имеем в кетском языке рудименты классных пока-
зателей k-, n-, x/h-, -l-, -s-, -ŋ, -d-. 

История развития категории одушевлённости / неодушевлённости в енисейских языках имеет 
сходство со становлением классов в кавказских языках. Так, для нахских языков Д.С. Имнайшвили 
приходит к выводу, что первоначально суффикс -s в них обозначал субъект класса человека (в кетском 
-d), а суффикс -v использовался как выразитель действия в именах класса нечеловека. Впоследствии 
флексия -v получила более широкое употребление. В бацбийском языке она сначала употреблялась в 
функции эргативного падежа в именах класса вещей, а затем стала флексией творительного падежа в 
именах, относящихся к грамматическому классу человека [5, с. 319–320]. Обращает на себя внимание, 
во-первых, материальная близость показателей неодушевлённости в кетском и нахском языках, ср. 
кет. -b~v~p~m и нахск. -v, а во-вторых, судьба этого показателя, его широкое употребление. 

Таким образом, современная енисейская классная система возникла в результате слияния, стяже-
ния множества классов в три; т.е. в исходной стадии консонанты b-, k-, t-, d-, n-, x/h-, l-, s-/š-, ŋ cлужили 
классными показателями, например, предметов утвари, деревьев, зверей, людей, духов, рыбы, воды 
и т. д. Основным же противопоставлением среди всех этих классов было противопоставление «актив-
ный / инактивный’, примерно так: активный (d-, t-, s-, -n) / инактивный (k-, b-, l-, x-, ŋ). Постепенно 
внутри этих двух больших групп произошло стяжение множества классов в два-три: всё одушевлён-
ное стало характеризоваться показателями -d-, -n-, неодушевлённое – показателями -b-, -ŋ-. Осталь-
ные классные показатели превратились в словообразующие элементы или стали выражать граммати-
ческие категории. Дифференциация «мужской»/«женский» возникнула в группе одушевлённых клас-
сов с помощью дейктических частиц -a, -i, -u. Типологическое сходство в этом плане с енисейскими 
языками обнаруживают индоевропейские, дравидийские, семито-хамитские, картвельские языки. 
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АНГЛИЙСКИЕ СОКРАЩЕНИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
Аннотация: статья посвящена проблеме систематизации сокращений в Интернете. В данной 

работе рассматривается лингвистическая классификация английских лексических и графических со-
кращений, используемых в сети Интернет. В результате рассмотрения проблемы классификации 
лексических и графических сокращений в английском языкознании можно составить общую харак-
теристику сокращений в языке Интернета. 

Ключевые слова: лексические сокращения, графические сокращения, систематизация сокраще-
ний, язык Интернета, общая характеристика сокращений. 

Язык отражает изменения в окружающем мире, а язык Интернета позволяет не только фиксиро-
вать эти изменения, но и служит базой для создания новообразований в языке. В современном обще-
стве вследствие ускорения темпа жизни очень важно суметь передать определенное количество ин-
формации за единицу времени. Чтобы быстро фиксировать и ценить нужную информацию, пользова-
тели Интернет ресурсов используют принцип экономии речевых усилий. В результате этого в англий-
ском языке происходит бурный рост сокращений. 

Все сокращенные единицы разделяют на графические и лексические. Под графическими сокраще-
ниями подразумеваются сокращения, применяющиеся только в письменной речи, не имеющие своей 
особой звуковой формы, реализующейся в устной речи как соответствующая несокращенная форма. 
Лексическое сокращение – это единица языка, обладающая не только внешней (звуковой) стороной, 
но и внешне выраженным значением, и существующая в речи как нечто уже существующее и лишь 
воспроизводимое в речи. 

Следует подчеркнуть, что единой классификации сокращений не существует, и каждый исследователь 
стремится наиболее полно раскрыть классификационную схему сокращений. Систематизация сокраще-
ний – это одна из важнейших проблем, не получившая до сих пор удовлетворительного решения. 

В зависимости от графических и фонетических особенностей оформления сокращений, состава их 
структуры, специфики семантики, существуют разнообразные подходы к классификации сокращен-
ных слов. Рассмотрим несколько наиболее распространенных классификаций. 

В своих исследованиях автор [2] пишет, что фонд лексических и графических сокращений языка 
Интернета может быть разделен. 

Таблица 1 
Классификация сокращений 

 

Лексические Графические
1 2

1. Слоговые сокращения: 
 апокопические слоговые сокращения, в которых 
сохраняется начальная часть слова, а его конечная 
часть усекается: edu < education, sci < science; 
 аферетические слоговые сокращения, в которых 
усекается начальная часть и сохраняется конечная. 
практически не используется в языке интернета; 
 апокопо-аферетические слоговые сокращения, в 
которых сохраняются слоги из начальных и конеч-
ных частей слова: inet < internet. 
2. Сложнослоговые сокращения 
 собственносложнослоговые сокращения, вклю-
чающие в свой состав не менее двух слогов 
(начальный слог или слоги исходных единиц): 
winapp < windows application; 
 сращения, отличительной чертой которых явля-
ется включение в структуру аббревиатуры фи-
нальной части слова: e-zine < electronic magazine; 
 cложносокращённые слова, включающие в свой 
состав наряду со слогом цельнооформленное 
слово или корневую морфему слова: e-mail < elec-
tronic mail, intercommunication<international com-
municationх; 
 
 
 
 

1. Сигли (инициальные сокращения):
 отдельных слов: l < laugh, s < smile, h < hour, g < giggle; 
 словосочетаний: afaict < as far as I can tell, asap < as soon as 
possible, btw < by the way, otoh < on the other hand; 
 суспенсии (слоговые сокращения, силлабограммы): esc < 
escape, exch < exchange, excl < exclamation mark. 
2. Контрактуры (консонантные сокращения, или консонато-
граммы): thx < thanks, hrs < hour, pls < please, ppl < people. 
3. Фоноидеограммы, состоящие из знаков, указывающих на 
примерный смысл и на точное или приблизительное чтение 
этого знака: 
 цифровой: 2bctnd < to be continued, t2ul8r < talk to you later, 
s2s < skin to skin, f2f < face to face, j4f  < just for fun; 
 буквенный: cu < see you, oic < oh i see, tuvm < thank you very 
much, ruok < are you ok, icq-i seek you; 
 буквенно – цифровой: o4u < all for you, w4u < wait for you, 
2g4u < too good for you. 
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3. Инициальные сокращения
 буквенные: pc < personal computer, it < infor-
mation technologies, irc < internet relay chat; 
 звуковые: wan < wide area network, 
 UNESCO, rand. 
 

4. Пиктограммы – знаки, передающие не звуковую сторону 
сообщения, а его содержание: 
 иконические пиктограммы (изображение или явление пред-
мета): 

 
 символические пиктограммы: @ < at, X! < typical 
woman, Y! < typical man [1].

 кодифицированные сокращения в специальных словарях, посвященных сетевому языку; 
 полукодифицированные сокращения, используемые в онлайн-конференциях, форумах, рассылках новостей, 
интернет – газетах и журналах; 
 окказиональные сокращения, которые используются в чатах, электронной почте, блогах и социальных сетях.

 

Другой автор [1] выделяет несколько типов классификаций сокращений, основанных на различ-
ных критериях. 

Таблица 2 
Классификация сокращений, основанная на различных критериях 

 

Классификация
сокращений Виды 

1 2
Количественный критерий Сложные: 

PA system < public address system; Inter-
pol < International police; sci-fic < science 
fiction.  

Простые: 
Demo < demonstration; 
Ad < advertisement. 

Фонетический критерий Лексические:
Laser < light amplification by stimulated 
emission of radiation; delline < delete line; 
NATO; TV. 

Графические: 
a/c < account; Gen. < General; UK 
< United Kingdom; 
loc < locality, locate; p. < page 

Морфологический критерий Усечения: 
1. Апокопы: ad < advertisement; lab < laboratory; 
2. Аферезис: car < motor-car; phone < telephone; 
3. Синкопы: maths < mathematics; mart < market. 
Инициальные сокращения: UNESCO < United Nations Economic, Scientific, 
Cultural Organization; NOW< National Organization of Women. 
Сокращения смешанного типа: M-day < mobilization day; 
arty < artillery; MOFLAB < mobile floating assault bridge. 

Прагматический критерий Создание сокращений – не просто лингвистическое явление, происходящее 
на поверхностном уровне, это «сигнал» иного восприятия мира, который бе-
рет начало в более глубоком когнитивном процессе творческого характера, 
происходящем в сознании. При этом разные типы сокращений тяготеют к 
различным функциональным назначениям (рациональное, или собственно-
когнитивное, эмоционально-оценочное и образное) и могут служить обозна-
чением нового предмета или как-то иначе характеризовать известный, выра-
жая иное отношение к нему. Общаясь, пользователь хочет выразить свои 
чувства и мысли как можно точнее, доступнее и красивее, как отме-
чает Ю.С. Степанов, «для наилучшего воздействия на слушающего или чи-
тающего – с целью убедить его, или взволновать и расстрогать, или рассме-
шить, или ввести в заблуждение и т. д.» [5]. Так, автор [4] указывает на тот 
факт, что человек руководствуется определенными прагматическими прин-
ципами употребления аббревиатур, а именно: принципом экономии, эмотив-
ности, оценочности, языковой игры, иронии, аттрактивности, тактичности и 
регулятивности.

Стилистический критерий Нейтральные:
AF < Air Force; 
TC < Training Centre.

Экспрессивные: 
Bish < bishop; HP < hot pilot. 

Критерий употребительности Общеупотребительные:
USA< United States of America. 

Специальные: 
NATO < National Association of 
Travel Organizations. 

Хронологический критерий Неологизмы;
Устаревшие слова: 
NATO < North Atlantic Treaty Organization; 
NATO < North African Theatre of Operations. 
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В результате теоретического анализа таблицы 1 и таблицы 2 было выявлено, что в языке Интернета 
широко используются сокращения различных видов, в частности: среди лексических сокращенных 
единиц преобладают инициализмы буквенного типа и апокопо-аферетические слоговые сокращения, 
среди графических – консонантные сокращения и иконические пиктограммы. 

Также было обнаружено, что каждое сокращение имеет свою функцию и значение. Так, с точки 
зрения тематической наполняемости сокращений выделяются следующие группы: слова или фразы 
повседневного общения; слова или фразы; выражающие мнение; вводные конструкции; выражение 
чувств; устойчивые выражения; пожелания; поздравления; прощания; Интернет-лексика; слова или 
фразы, выражающие эмоции; нецензурная лексика; обращения; приветствия. 

Таким образом, сокращения в языке Интернета являются своеобразным ключом, указывающим на 
принадлежность к определенной группе людей. Сокращения выступают в роли опознавательных зна-
ков для пользователей сети Интернет. Причиной возникновения сокращений является необходимость 
экономить свое и чужое время. 

Электронный английский язык как новая форма взаимодействия  средство выражения письменной 
разговорной речи. Отступление от норм письменной речи (сокращения) носит особый характер. Поль-
зователи сообщений «практически полностью лишены вспомогательных средств: тембра речи, акцен-
тирование части высказывания, эмоциональной окраски, тембра голоса, его силы, дикции, жестов и 
мимики» [6]. 

Этим объясняется «свободная пунктуация, отход орфографических и грамматических норм» [3]. 
Дальнейшее развитие работы будет направлено на исследование о влиянии интернета на развитие 
орфографии современного английского языка. 
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КОГНИТИВНАЯ ОСНОВА ПЕРЕНОСНЫХ СМЫСЛОВ  
АНГЛИЙСКОГО ПРЕДЛОГА И НАРЕЧИЯ DOWN 

Аннотация: в статье проведен анализ системных и идиоматических черт переносных смыслов 
английского пространственного предлога и наречия down. Выявлена типология метафорических зна-
чений, которая позволила определить наличие системных отношений («пользователь – инстру-
мент», «часть – целое», «поссессивность»), повторяющихся в различных группах предлогов и про-
странственных наречий, а также уникальную метафорическую информацию предлога и наречия 
down. Анализ метафорических свойств предлога и наречия down показал, что, кроме геометрических 
свойств, down обладает и рядом метафорических свойств системного характера, повторяющихся 
в других подгруппах предложной лексики, но имеет противоположное значение потери этих отно-
шений. Уникальная информация о переносных смыслах во многом определяется значением глагола, 
предшествующего элементу down. 

Ключевые слова: метафорическое значение, пространственные предлоги, пространственные 
наречия, функциональные свойства, пользователь – инструмент, часть – целое, единый функцио-
нальный образ, поссессивность, Фигура, Фон, предлог down, наречие down. 

Когнитивные основания переносного значения пространственных предлогов и наречий зависят от 
различных как геометрических, так и функциональных факторов. Важными параметрами осмысления 
являются социальные свойства ситуации, функциональные отношения между людьми и объектами, 
между самими объектами. Когнитивная природа метафорических преобразований зиждется на разных 
ракурсах восприятия соотношения пространственной и непространственной информации в денота-
тивной ситуации. Вопрос о механизмах модификаций структуры значения предложной лексики явля-
ется актуальным, потому что не определена типология семантики Источника в модели когнитивной 
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метафоры предложной лексики и на что обращают внимание исследования последних десятилетий в 
области как пространственной предложной лексики [1; 4; 6; 16; 17], так и в области когнитивной ме-
тафоры [3; 5–15]. 

Метафорические смыслы в структуре значении предлогов являются в основном контекстуальными 
значениями, когнитивной основой которой выступают различного рода переосмысления геометриче-
ской и функциональной информации прототипического значения исследуемой лексики. Функцио-
нальные отношения, передающие информацию о взаимодействиях между объектами, например (от-
ношения пользователя-инструмента, поссессивности, отношения части и целого и т. д.) являются ос-
новой образования большего количества переносных значений, чем геометрическая информация. 

В данной статье рассматриваются случаи непространственных метафорических значений англий-
ского предлога и наречия down. К их числу прежде всего стоит отнести функциональные отношения 
типа «пользователь-инструмент», «поссессивность» «часть-целое». 

Рассмотрим случаи, когда английский предлог/послелог и наречие down приобретает переносное 
значение на основе геометрической информации: 

A quick pleasantry and then he was down to business. M.H. Clark. 
They tore it (hotel) down ten years ago. M.H. Clark. 
В первом предложении выражение was down передает смысл о возвращении к обыденным заня-

тиям, которые в соотношении с понятием A quick pleasantry находится на более низкой ступени удо-
вольствия, чем business. Источником пространственной когнитивной модели является геометрическая 
информация, а Целью – смысл меньшей ценности рутинной работы, чем удовольствие. 

Во втором предложении можно наблюдать Результативную конструкцию, когда геометрическая 
информация о положении здания осмысляется через стилистическую метафору tore. Здесь вряд ли 
стоит говорить о когнитивной метафоре, как в первом предложении. Во втором предложении мета-
фора tore функционирует как художественный прием, а элемент down – как геометрическая информа-
ция. 

Анализ фактического материала показал, что во многих случаях элемент down может сохранять 
свои геометрические свойства различных типов пространства, когда предшествующий ему предикат 
употребляется в качестве глагольной метафоры или метонимии как стилистические приемы для со-
здания ярких образов описываемых ситуаций. Например: 

The sound of a hood-cart being wheeled down the corridor made Kelly realize that she had not eaten all 
day. S. Shelton В этом предложении наблюдается когнитивная метонимия с сохранением простран-
ственной информации выделенной зоны. В предложении The men watched as the lighted area narrowed 
down to a street with a closing store, a restaurant, a drug store and a bus station. S. Shelton когнитивная 
глагольная метонимия уточняется геометрической информацией выделенной зоны. В предложении It 
is when the police car chasing the borrowed vehicle goes out of control and mows down a young mother and 
her two children также наблюдается глагольная метонимия с сохранением пространственной инфор-
мации постфикса down. 

В основном переносные смыслы образуются на основе функциональной информации, свойствен-
ной предложной лексике. Например, в предложении She turned them all down. S. Shelton содержится 
информация о том, что девушка отказала всем своим поклонникам. Эта информация (Цель) достига-
ется за счет перехода прототипической пространственной информации (семантика Источника) в иную 
конструкцию, иной семантический тип предиката – гетерогенный тип предиката. Функциональная 
информация пространственных предлогов и наречий «вхождение Х-а в пространство Y-а» для пред-
лога down переосмысляется и сообщает, что Х (She)в переносном значении «не вошел» в область Ло-
кума Y-а (them all). Примерами переносного значения этого же типа могут служить следующие пред-
ложения: 

They are going to track down the victims and look for the motives behind their deaths. S. Shelton. 
I have seen her turn down some of the handsomest men in the world and the richest… S. Shelton. 
Одним из источников образования контекстуальных смыслов в предлоге down являются отноше-

ния по модели «пользователь-инструмент». При функциональном значении семантика down выражает 
значение потери отношений «пользователь-инструмент», при метафорическом – эти смыслы могут 
быть разные. Например, Abby won hands down. M.H. Clark. 

В этом примере акцентируется информация о неучастии Инструмента (hands) в победе Пользова-
теля (Abby). 

Функциональные отношения поссессивности английского предлога down могут являться основой 
переносных значений. Например, Abigal is hard to pin down. M.H. Clark В этом предложении сообща-
ется, что не так-то просто «пригвоздить» Абигаль, т. е. «иметь» ее в этом состоянии. Когнитивная 
метафора в этом случае образуется на основе функциональной семантики поссессивности. В примере 
Just forget about having to let me down easy… M.H. Clark также наблюдается переосмысление функци-
ональной информации поссесивности. Когнитивная метафора выражает смысл о тщетности усилий 
по удержанию, обладанию Y-а (me) Х-ом (пресуппозиция). 

Та же функциональная информация поссессивности является источником переосмысленного зна-
чения наречия down в предложении Toby noticed that Pat didn’t back down when she wanted something 
down. M.H. Clark В этом предложении идет речь об отказе от чего-то, т.е. обладании в отрицательном 
смысле. 

Другим метафорическим смыслом, образованным на функциональном свойстве предлога по мо-
дели «часть-целое», является информация о семантике снижения каких-то показателей, качества, 
уровня, достижений, т. е. происходит потеря первоначального «целостного положения дел».  
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Например: 
He had to ease her down. His voice soothing… M.H. Clark. 
I want you to slow down and wait until the light changes to yellow. S. Shelton 
Did you see the President on TV just now? Yeas, I did. Well, we’re surely down to two people. M.H. Clark. 
United States versus Eleanor Brown, makes interesting reading and boils down to one simple issue… 

M.H. Clark. 
В каждом из вышеперечисленных примеров наблюдается образование когнитивной метафоры на 

основе функциональной информации об утрате целого и его переходе в часть от целого. 
Таким образом, анализ переносных значений английского предлога/постфикса и наречия down по-

казал, что их контекстуальное появление основывается как на геометрической информации, так и на 
функциональных свойствах закрепленного за языковым знаком значения. 
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Аннотация: в статье исследуется разнообразный арсенал стилистических средств выражения 
приема речевой маски в поэзии В.С. Высоцкого. Перечислены основные проблемы, связанные с поня-
тием «речевая маска», представлена трактовка этого понятия с точки зрения теоретического ли-
тературоведения. Предложена классификация сфер, в которых действуют ролевые герои поэта. 

Ключевые слова: речевая маска, ролевой герой, лирический герой, сферы. 

Прием речевой маски давно привлекает внимание исследователей, однако до сих пор в современ-
ной филологической науке нет единой позиции по поводу того, что же считать речевой маской. В 
каждой работе это понятие определяется, исходя из конкретных потребностей исследования. Также в 
литературоведении нет четкого разграничения понятий: речевая маска, ролевой герой, лирический 
герой. Теоретическое литературоведение предлагает следующее определение лирического героя: 
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«Лирический герой, образ поэта в лирике, – один из способов раскрытия авторского сознания. Лири-
ческий герой – художественный двойник автора-поэта, вырастающий из текста лирических компози-
ций (цикл, книга стихов, лирическая поэма, вся совокупность лирики) как четко очерченная фигура 
или жизненная роль, как лицо, наделенное определенностью индивидуальной судьбы, психологиче-
ской отчетливостью внутреннего мира, а подчас и чертами пластического облика» [1, с. 185]. В поэ-
тическом творчестве В.С. Высоцкого прием речевой маски занимает особое место. Поэт не только 
писал «из другого человека» [3], но делал это настолько мастерски, что слушатели часто не могли 
найти границу, которая отделяет поэта от его лирического героя. 

Маска ролевого героя был найдена Высоцким еще на раннем этапе творчества (1961–
1964 годы), когда в поле его интереса оказались различные социальные проблемы, ситуации, на 
которые поэт очень быстро реагировал. Свои ранние песни Высоцкий писал для узкого круга 
людей, близких друзей и такая форма уже предполагала, по словам самого автора, атмосферу 
непринужденную и раскованную. 

В раннем творчестве В.С. Высоцкий обращается к уголовной сфере. Наиболее часто в этот пе-
риод встречаются образы вора, алкоголика и простого обывателя, наделенного привычными челове-
ческими пороками. Использование таких речевых масок объясняется тем, что поэт начинал с тради-
ций городского романса, с «блатных» песен, которые, по его собственным словам, помогли найти ему 
нужную форму выражения. 

Мы вместе грабили одну и ту же хату, 
В одну и ту же мы проникли щель, 
Мы с ними встретились, как три молочных брата, 
Друг друга не видавшие вообще. 
(«За хлеб и воду») [5, с. 58] 

В соответствии с тематикой и сюжетами песен, автор использует специфические языковые сред-
ства выражения, чаще всего – грубую просторечную лексику. 

Что же ты, зараза, бровь себе подбрила, 
Ну для чего надела, падла, синий свой берет! 
И куда ты, стерва, лыжи навострила - 
От меня не скроешь ты в наш клуб второй билет! 
(«Что же ты, зараза…») [5, с. 35] 

Особое место в творчестве Высоцкого занимает военная тема. Сам Высоцкий такие песни называл 
песнями – ретроспекциями, песнями – ассоциациями, поскольку он войну не видел, не был в бою. Как 
правило, в стихотворениях на военную тематику также преобладает просторечная лексика: 

Если б был я не калека 
И слезал с кровати вниз, 
Я б тому, который слева, 
Просто глотку перегрыз… 
(«В госпитале») [5, с. 76] 

В речи ролевого героя определенной профессии встречаются фразеологизмы разной стилистиче-
ской окраски, в основном разговорные: «бес попутал», «сел на мель», устойчивые сочетания: «божья 
роса», «чудо восьмое», «наложили вето», «ни пуха, ни пера», «живая вода». 

Встречаются просторечные формы: «ейный», «ихний», «лазют» и т. д. 
Сперва распластан, а после – пластырь. 
А ихний пастор – ох, как ревел! 
А ихний тренер сказал, что Бревер 
Жалеет очень и окривел. 
(«Профессионалы») [6, с. 57] 

Новаторство Высоцкого в создании речевой маски проявилось и в стихотворениях, лирический 
герой которых является материальным, неодушевленным предметом («Песня самолета-истребителя», 
«Песня микрофона»). В таких стихотворениях не повествуется о какой-то определенной ситуации – 
на первый план выходит философская проблема. В основе этих формально ролевых стихотворениях 
лежит прием метафорического осмысления и преображения действительности – с помощью неоду-
шевленных предметов автор выражает свою позицию, свое внутреннее состояние: 

Застонал я – динамики взвыли, 
Он сдавил мое горло рукой. 
Отвернули меня, умертвили, 
Заменили меня на другой. 
(«Песня микрофона») [6, с. 154] 
Убит! Наконец-то лечу налегке, 
Последние силы жгу. 
Но что это, что?! – я в глубоком пике 
И выйти никак не могу! 
(«Песня самолета-истребителя») [6, с. 109] 

При создании речевых масок различных ролевых героев поэт использует разнообразный арсенал 
стилистических средств: в уголовной сфере – просторечную, жаргонную лексику, просторечные 
формы. В профессиональной и спортивной сферах – профессионализмы и акцентологические 
варианты, в предметно-материальной сфере – аллегории и метафоры. Поскольку поэт ориентировался 
на целевую аудиторию, случаи использвания книжных фразеологизмов единичны. 
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В настоящее время процесс интеграции России и западных стран перешел в стадию постепенного 
сближения [15; 17]. «Общество современной России часто относят к транзитивному, то есть переход-
ному», – отмечает Л.А. Брусенская [5, с.53–55; 16]. При характеристике современного коммуникатив-
ного пространства [19, с. 53] Э.Г. Куликова пишет о «риторизации» языковой нормы [20, с. 86]. 

В языковое пространство нормативных актов, отечественное гражданское законодательство уже 
достаточно пополнилось иноязычными терминоединицами [6, с. 35]. Э.Г. Куликова отмечает, что не-
возможно судить человека за «хищение в особо крупных размерах», если это словосочетание не яв-
ляется термином, имеющим дефиницию» [23], см. об этом: [18; 22; 23]. 

В соответствии со сферами функционирования различают терминологию права (закона) и терми-
нологию правоведения (юриспруденции). Терминология права в своей совокупности также подлежит 
классификации [21]. С учетом функционально-стилистической принадлежности традиционно выде-
ляют следующее группы терминов: общеупотребительные, специально-юридические, специально-
технические. Юридическая терминология является основным, наиболее информативным компонен-
том тезауруса гражданско-правового нормативного пространства [11; 13; 14]. 

В гражданско-правовых нормативных актах, влияющих на качество законодательного текста, выде-
ляются следующие аспекты использования юридических терминов [9; 12]: смысловое соответствие тер-
мина вкладываемому в него понятию; имплицитное в тексте закона; употребление оценочных понятий 
в тексте закона. Синоним в языке права не обладает той спецификой, которая наблюдается в общелите-
ратурном языке [8; 10]. Так, синонимы наказание и кара не тождественны, ибо каждый из них по-раз-
ному определяет правовое понятие, так как наказание предполагает не только кару за совершенное пре-
ступление, но и возможность исправления, а кара – это возмездие за преступление, что подчеркивает 
терминологический характер первого синонима и ограничивает понятийное содержание второго. Вме-
сте с тем вполне оправданы в действующем законодательстве такие типы синонимических соответ-
ствий, как деньги и валюта, лицензия и разрешение, принуждение и понуждение, – между двумя сло-
вами; граждане и физические лица, предпринимательство и предпринимательская деятельность – 
между словом и словосочетанием; Федеральное Собрание и парламент Российской Федерации – между 
двумя словосочетаниями. Подобные синонимические соответствия обеспечивают соотношение между 
абстрактным и конкретизированным изложением, что важно для нормативно-правовых актов. 

Брусенская отмечает, что имплицитность в тексте закона есть не что иное, как наличие скрытой, 
неявной информации в гражданско-правовом законодательном тексте [2, с. 113; 7; 8] Это, с одной 
стороны, способ экономии языковых средств, а с другой – своеобразная составляющая права дозво-
ления [1; 3; 4]. Важным аспектом использования юридических терминов в гражданско-правовых нор-
мативных актах является употребление оценочных понятий. Использование таких понятий, как зна-
чительный ущерб, ценные предметы, общеполезная вещь, предметы роскоши, существенное наруше-
ние договора и др., в нормативном тексте неизбежно: законодатель вынужден использовать оценоч-
ные понятия, чтобы охватить юридической регламентацией все возможные явления и процессы. 

В связи с этим основной целью включения дефиниций в текст нормативного акта является полное, 
юридически оправданное и грамотное раскрытие содержания каждого конкретного понятия. Это в 
процессе законотворчества соблюдается далеко не всегда, что диктует необходимость создания Сло-
варя, включающего в себя гражданско-правовое терминологическое поле. 
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Актуальность темы доклада связана с возвращением к малоисследованному рассказу Виктора 
Астафьева «Письмо фронтовика», рассмотренному в контексте военной прозы, особенно востребо-
ванной читателями и литературной критикой. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

200     Научные исследования: от теории к практике 

Сегодня можно говорить о целостности мировоззренческой системы, которая проявляет авторский 
взгляд писателя на человека и мироздание, взаимосвязи и индивидуальность личности. В. Астафьев орга-
нично возвращается к ментальной природе русского человека, выявляя в ней языческое преклонение перед 
мудростью, целесообразностью и бесконечной красотой природы. В художественных и публицистических 
текстах нередко рядом с именами Ф. Ницше, А. Шопенгауэра, З. Фрейда, Г. Фихте упоминаются русские 
философы Н. Бердяев, П. Ильин, писатель Михаил Пришвин, Дмитрий Лихачёв в аспекте духовного по-
движничества, жертвенности и их реальных принципов: труд, любовь, долг [3, с. 49]. 

Произведение В. Астафьева «Прокляты и убиты» эстетически доказывает, что на войне страшны 
как смерть физическая, так и душевная [3 c. 49]. Определяющим становится нравственный выбор каж-
дого из героев, и вариантов из безвыходной для них ситуации автор моделирует целое множество, но 
они взаимоисключаемы. По мысли Бахтина, в сфере сентименталистской эстетики осуществляется 
переоценка и утверждение ценности «элементарной жизни», а В. Астафьев актуализирует выделен-
ную семантику в живой ткани военного эпоса, придавая национальным качествам русского человека 
универсальность, проникаясь сердечной жалостью, граничащей с любовью ко всей державе и отдель-
ному человеку, отечеству и «малой родине» [3, с. 51]. 

В середине 1980-х гг. Астафьев напишет рассказ с философским названием «Жизнь прожить», ис-
пользуя прием ретроспекции для возвращения в ту страшную войну. Сюжет – история жизни Ивана 
Тихоновича Заплатина – спроецирован на судьбу самого писателя, контрапунктами которой стано-
вятся место рождения, возраст, военные обстоятельства. Ему важно подчеркнуть глубинную связь 
человека и Земли. А в финале повести «Пастух и пастушка» горе от личной потери перерастает во 
всемирную скорбь, обрамленную горестным плачем Женщины, пронзающим степную даль: «Низко 
склонившуюся над землею женщину с уже отцветающими древними глазами засыпало порошей се-
мян. Солнце катилось за горбину степи, все так же калила небо заря, и, слушая степь, она почему-то 
решила, что умер он вечером… Закат неторопливо погас. Сок его по жилам трав скатился в ром… 
Спи. Я пойду. Но я вернусь к тебе. Скоро… Там уже никто не в силах разучить нас… а он, или то, что 
было им когда-то, остался в безмолвной земле, опутанный корнями трав и цветов, утихших до 
весны…» [1, c. 14]. 

Очень часто, при чтении художественной литературы, мы сталкиваемся с эпистолярным жанром. 
А что значит эпистолярный? «Стилистический энциклопедический словарь» дает следующее опреде-
ление: эпистолярный жанр (от греч. epistole – письмо, послание) – текст, имеющий форму письма, 
открытки, телеграммы, посылаемый адресату для сообщения определенных сведений [4]. В. Астафьев 
нередко обращается к элементам эпистолярного жанра, воспроизведя письмо матери Борису, воспри-
нимаемое как библейское послание скорби и утешения, сопоставимое с вневременным смыслом кни-
гой «Песнь Песней» о пастухах. В поэтике рассказа отчетливо выделяется эпистолярное начало. 

Новое в литературоведческом исследовании эпистолярного начала в поэтике произведения писа-
теля связано с авторским эссе (А.М. Иванова) «Письмо солдату», отмеченного на конкурсе «Строки 
памяти», посвященном Великой Отечественной Войне: «Здравствуй, мой Герой! 70 лет… Порази-
тельно, дедушка. Прошло уже 70 лет, как Вы, молодые солдаты, вышли сквозь красное пламя огня, 
держа в руках свет надежды и веры для миллиона людей. Вы победили эту Великую Отечественную 
войну. И с той поры мы живем в мирное время, о котором я расскажу тебе в моем письме. Уверена, 
тебе это будет очень интересно. Не секрет, что сейчас у страны много проблем, которые нелегко ре-
шить. Молодое поколение часто не хотят знать про свою историю и бессмысленно прожигает жизнь. 
Печально осознавать, но и в наше, казалось бы, мирное время зарождается фашизм и национализм, 
которые Вами были побеждены. К сожалению, ветеранов, подобных Вам, которые участвовали в Ве-
ликой Отечественной Войне и которые могут из первых уст рассказать о ней, с каждым годом все 
меньше… 

Но не волнуйся, дедушка, разве Вы отдали свою жизнь для того, чтобы в один прекрасный день о 
Вас забыли? Ни в коем случае. Мы узнаем, и будем узнавать о событиях тех дней благодаря кино-
фильмам, книгам и рассказам родных, которые на поколение старше нас и, конечно же, общались со 
многими ветеранами. Грустно, конечно, осознавать, что мы – последнее поколение, видевшее ветера-
нов живыми, но, мой дорогой, я обещаю, что своим детям и правнукам расскажу о событиях этой 
Великой Войны. Я буду со слезами на глазах учить их, как учили меня. Для меня это будет победой, 
хоть и маленькой, но все же.… Моя мама всегда говорит: «Когда в автобус вдруг зайдет ветеран, 
поднимись и попроси его присесть. Постой, стоять – не тащить на себе винтовки. И когда он будет 
выходить, тяжело перебирая ногами, ты возьми его за руку, что трясется, взгляни в его грустные глаза 
и скажи «спасибо». Ты забудешь вмиг все свои проблемы, увидев его одинокую слезу. Помни, о ве-
теранах надо заботиться не только 9 мая!». И я усвоила этот урок на всю жизнь. Память еще жива, а 
ведь это главное, не так ли, дедушка? 

Я искренне верю, что в ближайшие столетия мы все еще будем праздновать 9 мая и осознавать, 
что это самый великий и важный праздник для нас, каким и был для Вас. Помню, что моя мама рас-
сказывала, как ты с дрожащими руками и с горящими глазами готовился к этому дню. Ты никогда не 
спал в эту ночь, а все перебирал медали и значки. Кто знает, о чем ты думал в это время… О нашем 
будущем? 

Я с уверенностью могу сказать, что живем в счастливое время! Каждое утро мы сами выбираем, 
каким будет наш день! Это ли не счастье? Вы боролись за правое дело, за светлое будущее и добились 
успеха, теперь же наш черед перенять у вас эстафету и продолжить борьбу за мирное небо над голо-
вой! Вы научили нас не сдаваться, идти вперед к своей цели и всей душой болеть за Родину. Ведь она 
у нас одна! Мы обещаем, дедушка, что преодолеем все трудности и приведем страну к процветанию! 
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Будь спокоен за будущее России. Пока есть вера, надежда, любовь мы сможем изменить мир к луч-
шему! Я люблю тебя, дедушка, бесконечно тебе благодарна за эту прекрасную жизнь! 

С любовью и поклоном, твоя внучка Аня». 
Проблемы жизни и смерти, совести и долга, любви и ненависти приобретают особую масштаб-

ность и значимость при проекции на события, от которых зависит судьба народа. Путь В. Астафьева 
к роману «Прокляты и убиты» помогает определить черты формирования образности, с одной сто-
роны, и художественный компонент смысла как эстетическую генерализацию по закону творческой 
типизации, – с другой [3, с. 50]. 

Подобно Л. Толстому, выработавшему свое отношение к войне 1812 года, которая впитала траги-
ческое поражение русской армии, В. Астафьев соотносит патриотизм и героизм с человеческим дол-
гом. Разумеется, что идея русской победы была близко писателю ХХ века, лично убежденному в вы-
соте солдатского героизма, но не менее важно для него было сказать правду о «другой» войне. Ведь 
особенностью осмысления военных тем и сюжетов в прозе 1990-х годов является интерес писателей 
к вечным нравственным вопросам и концепту трагического. 
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Необходимость и важность знакомства с культурой чужого народа была признана учёными ещё в 
XIX веке. Национально-культурная семантика присуща многим языковым единицам разных уровней. В 
наибольшей степени культурологическим потенциалом обладают лексический и фразеологический уровни. 

Как отмечают В.Г. Костомаров и Е.М. Верещагин, прежде всего страноведчески ценными явля-
ются фразеологические единицы, имеющие в своём составе безэквивалентную лексику [1, с. 99] – 
слова, которые не имеют понятийных аналогов в других языках. Безэквивалентные лексические ком-
поненты встречаются и в устойчивых сравнениях (УС) – фразеологизмах компаративного типа. 

В последние годы УС все чаще становятся объектом лингвокультурологических исследований. Эти 
языковые единицы, по мнению В.А. Масловой [2, с. 145], являются одним из ярких образных средств, 
способных дать ключ к разгадке национального сознания. 

В культурологическом аспекте использование УС трактуется более широко – как возможность пе-
редачи различных ценностей, в том числе духовных, эстетических. В устойчивых сравнениях заклю-
чены эталоны общественных реалий. 

Материалом к нашему исследованию послужили УС, извлеченные из учебников, которые предна-
значены для обучения иностранных студентов русскому языку [3]. 

С учетом семантики эталона сравнения, в соответствии с которой обычно строятся лингвокульту-
рологические и страноведческие классификации УС, мы выделили следующие тематические блоки в 
нашем материалев зависимости от тематической принадлежности и культурологической ценности их 
образных стержней: УС с образными стержнями – зоо- и фитолексемами, с наименованиями из сферы 
неживой природы, с наименованиями сферы «Человек», с наименованиями реалий предметного мира. 

УС каждой группы стали объектом лингвокультурологического анализа, в ходе которого была вы-
явлена их национально-культурная специфика. 

В группе сравнений со стержнями, репрезентирующими неживую природу, относительной лингво-
культурологической ценностью будет обладать сравнение белый как снег (для представителей некоторых 
южных стран оно будет страноведчески маркированным – снег для России типичное явление), а студенты, 
проживающие в странах, близких к России по природным условиям, смогут самостоятельно расшифро-
вать образ сравнения. В учебниках культурный фон этого сравнения не раскрывается. 

Реалии предметного мира (сталь, ведро) как эталоны сравнения также должны быть известны ино-
странным учащимся. Однако сравнение закаляйся как сталь в русском языковом сознании связано с 
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песней «Спортивный марш» из кинофильма «Вратарь» на слова В. Лебедева-Кумача, музыка И. Ду-
наевского, а также с названием романа «Как закалялась сталь» Н. Островского. Этот культурный фон 
сравнения может раскрыть специальный лингвокультурологический комментарий, однако в учебнике 
строки из песни помещены вне контекста. 

Все УС, которые были нами выделены, не получают лингвокультурологического комментария в 
текстах и заданиях. Следовательно, без определённых пояснений для иностранных студентов они 
остаются непонятными. А так как УС являются этнокультурно маркированными объектами и необхо-
димы для познания страны изучаемого языка, нужно проводить дополнительную работу по их линг-
вокультурологическому комментированию. 

Так, богатым лингвокультурологическим потенциалом обладает УС как Мамай прошёл. Данное 
сравнение в учебнике «Дорога в Россию» не представлено, однако при изучении текстов на истори-
ческую тему возможна его репрезентация для иностранных студентов. 

«Словно Мамай воевал», «словно Мамай прошел», «словно после Мамаева побоища» – эти выра-
жения, означающие крайнюю степень разорения, опустошения, пришли в русскую речь во времена 
татаро-монгольского ига. 

Исторический Мамай потерпел полное поражение, бежал и был убит своими же воинами. О потерях, кото-
рые понесло татарское войско в Куликовской битве, рассказывается в «Сказании о Мамаевом побоище». Слово 
«побоище» имело первоначально несколько другое значение, чем теперь: оно означало поражение, разгром, и 
название сказания при переводе на современный язык звучит как «Сказание о поражении Мамая». 

Смысл выражений «Мамай воевал», «Мамай прошел», изображающих крайнюю степень разоре-
ния, разгрома чего-либо во время нашествия врага и злодея, понимается всеми правильно. Но связы-
вать их с именем хана Мамая – ошибка, которая произошла из-за слабого знания потомками русских 
воинов, сражавшихся на Куликовом поле, собственной истории [4]. 

Проанализировав устойчивые сравнения в четырех частях УМК «Дорога в Россию», можем сказать, явно 
недостаточным (8 единиц), на наш взгляд, является количество используемых авторами УС. Этот материал 
может быть расширен за счет введения следующих культурологически ценных оборотов: хитрый как лиса, 
писать как курица лапой, красный как рак, как сквозь землю провалиться, дела как сажа бела, вертеться 
как белка в колесе, как Мамай прошел, дрожать как осиновый лист, как по щучьему велению. 

В ходе работы по учебнику «Дорога в Россию» в течение года предвузовской подготовки студен-
тов-иностранцев преподаватель может привязать эти фразеологизмы к коммуникативной теме или 
объединить их с представленными в учебнике УС по тематике образного стержня или основания срав-
нения. Например, при комментировании оборота голодный как собака можно привести и другие линг-
вокультурологически значимые УС с компонентами-зоонимами: хитрый как лиса, писать как курица 
лапой. Вместе с УС белый как снег представить оборот красный как рак. Здесь же можно ввести УС 
дела как сажа бела, раскрыв цветовое соотношение сажа – белый, и сделать вывод о развитии фра-
зеологического значения – «о крупной неудаче, критическом положении дел». 

Подготовленные нами учебно-методические материалы лингвокультурологического характера будут 
представлены в пособии «Устойчивые сравнения: практикум для студентов-иностранцев», которое может 
быть использовано как на подготовительном факультете, так и в группах иностранных студентов 1 курса. 
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Аннотация: социальные факторы оказывают влияние на функционирование хронологически от-
меченной лексики. По мнению автора, очевидным является процесс ресемантизаии: слово из пассив-
ного состава языка переходит в активный запас носителей языка и перестает восприниматься как 
устаревшее. Кроме того, происходит выпадение отдельных слов, обозначающих важные этические 
понятия. В данной работе сделана попытка рассмотреть процессы архаизации словарного состава 
в контексте идей современной лингвистической экологии. 
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За годы советской власти, когда атеизм был важнейшей составляющей государственной политики, 
переместилась на периферию лексической системы церковная лексика; она практически была вытес-
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нена из языкового сознания людей. Октябрьская революция и первые послереволюционные десяти-
летия перевели в пассивный запас большое количество слов, ранее активно употреблявшихся. Выпа-
дение отдельных слов-понятий из культурного обихода и вытеснение соответствующих моральных 
понятий – эта особая тема многих русских писателей. 

Влияние социальных факторов на функционирование хронологически отмеченной лексики прояв-
ляется в том, что на современном этапе развития языка очевиден процесс «языкового возрождения», 
или ресемантизации, когда слово, зафиксированное в словарях современного языка как устаревшее и, 
таким образом, входящее в пассивный состав языка, переходит в активный запас носителей языка и 
перестает восприниматься как устаревшее. 

Наилучшие шансы на победоносную «ресемантизацию» имеют именно те слова, которые в совет-
ское время были отторгнуты по идеологическим мотивам. Ср. возвращение слов типа царь (Царь Бо-
рис – о Ельцине), царское дело Путина, государевы наместники. В Толковом словаре русского языка 
конца ХХ в. под ред. Г.Н. Скляревской более двухсот единиц, которые в толковых словарях сопро-
вождались пометой «устар.» и «церк.»: храм, приход, патриарх, митрополит, водосвятие, грехопаде-
ние, проповедь, что связано с изменением роли церкви как социального института в жизни общества. 
Сегодня число тех, кто посещает храмы, неизмеримо возросло, однако одно только соблюдение риту-
алов еще не делает человека христианином. Пока что действительно наблюдается лишь мода на опре-
деленные ритуальные действия. 

Напротив, архаизации подвергаются «ключевые слова» советской эпохи. Совершенно оче-
видно, что именно изменение характера чтения, столь характерное для последних десятилетий, 
неизбежно ведет к архаизации части лексического состава языка. 

Процессы архаизации словарного состава продуктивно рассмотреть в контексте идей современной 
лингвистической экологии (или экологии языка). 

В конце ХХ века в понятие среды обитания человека стали включаться и культурно-исторические 
ценности, поэтому возникли новые терминологические сочетания: экология культуры, экология ис-
тории, экология нравственности, экология этики и эстетики, экология мышления, а также экология 
слова, экология языка и наконец – лингвистическая экология. Соответствующая терминология сего-
дня применяется в связи с проблемами оскудения речи, разрушением равновесия языка и культуры. 
В контексте идей «экологии языка» (в работах Г.Г. Хазагерова, А.П. Сковородникова, Л.И. Сквор-
цова, В.В. Колесова, Л.А. Брусенской, В.Б. Касевича и мн. др.) используются такие метафоры, как 
лексическая эрозия, загрязнение языковой среды, болезни языка, охрана языка, оздоровление языка и 
под. Экология языка, точнее – экологически адекватный подход к языку заключается, прежде всего, 
в следовании общеэкологическому принципу (сформировавшемуся в медицине) – «не навреди» см. 
об этом подробнее Л.А. Брусенская [2–5]. Но наиболее заметны отрицательные последствия архаиза-
ции не в разговорном языке, а в таких сферах, как политическое красноречие [1; 6; 19; 20] державная 
риторика, апеллирующих к национальному чувству, к гордости за свою страну. Стремительная арха-
изация советизмов оставила в этих сферах зияющие лакуны [18; 21]. Ср.: «Один из ведущих журна-
листов, М. Соколов, сказал как-то у нас в эфире: «10 лет назад выяснилось, что у нас нет не только 
денег, того, сего, но нет и русского литературного языка. Жестко кодированный в сталинскую эпоху, 
язык стал мертвым, искусственным. Если взять газету «Правда» десятилетней давности, то станет по-
нятно, что с помощью языка, которым она пользовалась, нельзя выразить никаких смыслов, нельзя 
описать ни одной современной ситуации. Новая журналистика столкнулась с языковыми проблемами 
не отвлеченно, а практически: в газете должны быть статьи, о чем-то внятно рассказывающие. Язы-
ковая ситуация напоминает эпоху Петровской реформы, когда живой язык казался кашей [7–10]. 

Современная политическая речь (даже в своих самых успешных реализациях) [11–15] имеет со-
вершенно очевидные недостатки: вялость, невыразительность, вследствие чего она или не запомина-
ется, или запоминается непреднамеренным комизмом (как известные «афоризмы» В. Черномырдина). 
Общественно-политическое слово сегодня не имеет запаса прочности и солидности [16–18]., ему явно 
недостает красоты. Причина этого – общее оскудение языка, неразрывно связанное с примитивиза-
цией мышления, отсутствие общепризнанного идеала речевой культуры. Нам не дается высокий офи-
циальный язык, потому что его носители оторваны и от народных корней, и от тех сложных форм 
культуры, которые были достоянием русской интеллигенции. Сегодня техническая сложность по-
всюду соседствует с гуманитарным примитивизмом. Леность ума обусловливает невнимание к дета-
лям, к нюансам, и потому многие слова, способные тонко нюансировать смысл, отбрасываются за 
ненадобностью. В этих условиях сбережение языка всеми способами должно стать социальным про-
ектом. 

Итак, расширение или, наоборот, сужение социальных сфер употребления тех или иных лексиче-
ских пластов оказывается решающим фактором актуализации или архаизации языковых единиц. 
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Экология языка, точнее – экологически адекватный подход к языку заключается, прежде всего, в 
следовании общеэкологическому принципу (сформировавшемуся в медицине) – «не навреди» [4; 6]. 
Ключевые категории языковой экологии – деградация и реабилитация [12–16]. Необходимо отслежи-
вать опасные симптомы деградации языка, противодействовать им и обеспечивать выживание языка, 
способствуя его устойчивому развитию и поддерживая разнообразие. Э.Г. Куликова отмечает, что под 
устойчивым развитием при этом понимается такое развитие, которое удовлетворяет потребностям 
настоящего времени, но не ставит под угрозу удовлетворение потребностей будущих поколений [19; 
20]. Как пишет М.Н. Эпштейн [22], в России в XX веке понесло страшные убытки не только ее насе-
ление, но и язык: лингвосфера сокращалась одновременно с демосферой и примерно такими же тем-
пами. Поражают масштабы сокращения тех словообразовательных гнезд (добро и зло), которые ве-
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ками наращивались вокруг самых «мировоззрительных» корней языка. С основой «добр» в СУ оста-
лось 42 слова (195 в СД), с основой «зло» – 82 в СУ (286 у В.И. Даля). В последующие советские де-
сятилетия эти гнезда редели и дальше, но уже ненамного: основное богатство было утрачено за два-
дцать послереволюционных лет. Утрачены были важнейшие слова, связанные с этическими представ-
лениями: добродумный, добродумчивый, добромысливый, добромысл, добромыслие, доброплодие, 
доброплодный, добродей, добродейка, добролюбие, добротолюбие, добролюбивый, добролюбец, доб-
ромужественный, добропослушный, доброрадство, добрословие, добрословить, добротворение, доб-
ротворный, злоимный, злоимчивый, злоумие, злоумный, злоумствовать, зломудрие, зломудрый, зло-
мудрствовать, злострастие, злострастный, злотворный, злотворство, злотворение, злосовестный, 
злосоветный, злосоветник, злославный, злославить, злообразный, зловольный и мн. др. 

Интересно, что образования от этих двух корней асимметрично сохранились: есть слова злодей, 
злорадство и злословить, но добродей, доброрадство и добрословить утратились, хотя очевидно, что 
доброрадство («способность радоваться чужому добру’) передавало чрезвычайно важное этическое 
понятие (ср. сохранившееся злорадство). Как замечает М.Н. Эпштейн [22], самые важные, жизнеоб-
разующие истины язык до нас доносит мгновенно, однословно. От языка мы узнаем, что ум, сердце 
или радость могут быть добрыми и злыми. А если в языке есть только злорадство и нет доброрадства, 
то возникает опасность, что представление общества о нравственных ориентирах этого чувства ока-
жется сильно суженным. 

Общий посыл экологии языка – дать объективную картину состояния языка, оценить все ее стороны, 
указать на опасности и предложить средства сбережения и приумножения богатств языка [3; 8; 9]. Мнение 
о том, что русский язык переживает период «смуты», нестабильности, кризиса, основано на фактах мно-
гочисленных словарных потерь. Совершенно точно известно, что русское языковое пространство сокра-
щается за счет утраты многочисленных производных слов, нюансирующих смысл [1; 2]. 

Чтобы исправить языковую ситуацию и остановить обеднение русского языка, предлагаются два 
пути. 

М.Н. Эпштейн развернул грандиозную работу: он предлагает каждому неравнодушному человеку 
стать творцом и создавать новые слова. Как известно, языку ничего нельзя навязать, но можно пред-
ложить в надежде, что слово приживется. Другой путь связан с именем А.И. Солженицына, которые 
фактически предлагает вернуть языку ту лексику, которая сегодня относится к разряду архаизмов раз-
ной степени устарелости. А.И. Солженицын в предисловии к своему «Словарю языкового расшире-
ния» [21] писал о том, что веками язык стоял богатый, обширный и не терял своих краев, а сейчас все 
время идет сужение, как шагреневая кожа, уменьшается вся эта область. И писатель стремится в своих 
книгах производить «лексическое расширение за счет ближайшего слоя», «живых морфем». В своем 
словаре писатель предлагает синонимы к советизмам. Это слова «еще вполне гибкие, таящие в себе 
богатое движение, а между тем целиком заброшенные или теряемые как раз в наше время». У этого 
словаря, по замыслу автора, особая функция – способствовать «языковому расширению», то есть про-
тиводействовать «иссушительному обеднению» русской речи. Автор вовсе не призывает использо-
вать все слова, которые он включил в словарь, в обыденном ежедневном общении. Он сам признается, 
что даже в своем писательском творчестве он не смог использовать и небольшой части этих слова. Но 
и «преждевременно смерти» они не заслуживают, ибо обладают экспрессивностью и образностью, 
и А.И. Солженицын считает своим долгом напомнить о них, с тем чтобы, хоть изредка, к случаю, они 
все-таки использовались. 

Для конца XX – начала XXI века вообще характерно возвращение к истокам (во всяком случае, 
такое возвращение постулируется). Л.В. Поляков в книге «Путь России в современность: модерниза-
ция как деархаизация» подчёркивает, что процесс модернизации современной России не столько «ве-
стернизация», сколько преобразование собственной архаики». Как считает Н.Г. Еднералова [11], зна-
ние устаревшей лексики русского языка есть необходимое условие для получения качественного язы-
кового и литературного образования современными школьниками и формирования развитой языко-
вой личности. 

Вычленение активного/пассивного запаса соотносится с идеями пóлевой структуры лексики, когда 
существенные для нужд общего и специального общения лексемы представляются «ядром» (актуаль-
ной лексикой), окруженным периферийной зоной, в которую оттесняются от центра устаревшие еди-
ницы. Расширение или, наоборот, сужение социальных сфер [7; 10] употребления тех или иных лек-
сических пластов оказывается решающим фактором актуализации или архаизации языковых единиц. 
Частотность (активность) или, напротив, пассивность лексических единиц соотносится с коммуника-
тивной релевантностью соответствующего концепта, поэтому анализ процессов архаизации прояс-
няет степень актуальности того или иного концепта в тот или иной период развития языка в целом. 

Хотя самые авторитетные определения архаизмов содержат указание на то, что эти слова имеют 
синонимы в сфере ядерной лексики, однако очевидно, что в русском языке на протяжении всего ХХ 
века происходило устранение из активного словаря лексических единиц с актуальным денотативным 
содержанием, которые не были заменены современными синонимами. То есть, вопреки мнению, что 
только историзмы являются единственными названиями исчезнувших предметов и явлений действи-
тельности, не имеющими синонимов в современном русском литературном языке, можно утверждать, 
что и архаизмы (например, из Словаря языкового расширения А.И. Солженицына) также обладают 
этим свойством. Следствием этого процесса стало существенное сокращение актуального словника, 
что наиболее характерно для современного «транзитного» периода развития русского языка. 

Направление архаизации в современном языке дает представление о многих важных процессах в 
развитии семантики языка, причем это касается не только лексики, передающей важные общественно-
политические понятия, но и бытовых «приземленных» слов. 
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Требования, которые предъявляет к человеку современное сложное общество [8; 11; 13], и возни-
кающие в результате противоречия между фрагментацией и интеграцией [9; 10; 12] отражаются в 
лингвистическом, или коммуникативном поведении, и в правилах культуры речи, которая стремится 
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регулировать, стандартизировать или «улучшить» это поведение. Некоторые правила обучения ком-
муникации (в особенности по месту работы или в профессионально ориентированных формах обуче-
ния) диктуются необходимостью подготовить обучающихся к «различным контекстам взаимодей-
ствия» [6]. Сфера обслуживания и торговля, к примеру, требуют умения общаться с клиентами. В 
настоящее время значительное количество работников выполняет обязанности, состоящие в основном 
из речевого взаимодействия. В принципе труд на производстве предъявлял меньшие требования к 
лингвистическим способностям рабочих, но внедрение нового менеджмента в некоторой степени из-
менило эту ситуацию. Даже рабочие на конвейере могут в наше время участвовать в интервью, в про-
изводственном собрании или в комиссии по качеству, и это означает, что умение осуществлять ком-
муникацию становится частью того, что от них ожидают. 

Характеристика профессий, оценочные критерии и др. теперь предусматривают статус коммуни-
кации как мастерства. Межличностные и лингвистические аспекты многих профессий обычно обо-
значались при их характеристике, если вообще обозначались, как нечто весьма расплывчатое. «Кан-
дидат» должен уметь демонстрировать межличностные речевые отношения и понимание психологи-
ческих и эмоциональных запросов отдельных клиентов, понимать необходимость эффективной вер-
бальной и невербальной коммуникации. 

Существуют, разумеется, академические дисциплины, которые имеют в своем названии слово 
«коммуникация» [1; 6] (к примеру, «речевая коммуникация» и «исследование коммуникации», те ре-
комендации, которые следуют из этих дисциплин, вызывают интерес с вполне определенными це-
лями). В современных условиях все образовательные и обучающие системы опираются на доступные 
письменные тексты, и обучение коммуникации не составляет исключения. Речь может быть посред-
ником, демонстрирующим навыки коммуникации, но не главным средством, с помощью которого они 
определяются и передаются [2]. Письмо – это не просто второстепенное подспорье всякого рода тре-
нингов, это важнейшая предпосылка для их существования. 

В отношении паралингвистики устной формы речи наиболее отчетливо культурные ограничения 
накладываются на громкость и темп речи. Так, по мнению исследовательницы русского националь-
ного характера Ксении Касьяновой, разговор тихим голосом в людных местах является одним из 
специфичных признаков русской культуры [14, с. 124–125]. В ряде ситуаций выход за общественно 
допустимый порог громкости хорошо ощущается присутствующими и часто вызывает замечания 
окружающих. 

В тезисно сформулированных «Правилах произнесения ораторской речи» А.А. Волков советует: 
«Размеряйте громкость голоса по объему помещения и по величине аудитории. Никогда не пытай-
тесь перекричать аудиторию» [7, с. 353]. Для ораторской речи, напротив, существует представление 
о нижнем пороге громкости, выход за который может интерпретироваться как неуважение к ауди-
тории, «бормотание себе под нос» или неуверенность в себе. 

Следует отметить, что нормы в отношении степени громкости устными СМИ практически не 
задаются и не поддерживаются. Подобные нормы усваиваются в семье и, в лучшем случае, в школе. 
Внимательное чтение художественной литературы, чуткой к характеристикам голоса, также помо-
гает составить представления о том, что хорошо, а что дурно. Однако голос, услышанный по радио, 
телевизору или посредством других средств передачи аудиальной информации (запись на кассету, 
диск и т. п.), обычно поступает через канал, снабженный регулятором громкости. Причем регули-
рует ее адресат речи. Ср. феномен громкоговорителя в тоталитарных обществах или командный 
голос, переданный посредством мегафона в местах скопления людей. В книге Г.Е. Крейдлина «Не-
вербальная семиотика» [15] специальный раздел посвящен теме «голоса власти» и анализу этого 
голоса в тоталитарных режимах. 

Коммуникативное поведение служащих регулируется инструкциями таким образом, чтобы все комму-
никативные акты совершались в предписанной манере: улыбка, контакт с помощью взгляда, использова-
ние имени покупателя, «теплые» приветствия и особые персонализированные формулы [3]. Эти лингви-
стические и паралингвистические рекомендации предназначены выражать личное расположение, в 
особенности дружелюбие и искреннюю заботу о благе покупателя, и таким образом выстраивать осо-
бого рода межличностные отношения между покупателем и продавцом. Л.А. Брусенская связывает 
это с «глобальным характером англо-американского влияния, которое проявляется отнюдь не только 
в лексических заимствованиях» [4, с. 51; 5]. 

Все формы регуляции воплощают «синтетическую персонализацию», которая является определен-
ным способом организации дискурса для создания впечатления, что в тех институтах, которые фак-
тически созданы, чтобы иметь дело с людьми в целом, с людьми обращаются как с конкретными лич-
ностями. Супермаркеты явно являются институтами такого типа. Исторически они были созданы ско-
рее на идее (новой для того времени) самообслуживания покупателей, а не обслуживания их кем-то. 
В основе своей поведение, регулируемое программой безупречного сервиса, является «коммуника-
тивным» – с точки зрения жаргона, вербальных, вокальных или визуальных форм. 
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Аннотация: в статье рассматриваются различные подходы к обучению лексике и словоупотреб-
лению в преподавании русского языка как иностранного. Учитывая то, что русская лексика довольно 
разнообразна и богата, автор подробно останавливается на различных методах отбора лексиче-
ского учебного материала и составлении лексических минимумов, описывает некоторые особенно-
сти системного изучения лексики иностранными учащимися. Ислледователь затрагивает проблему 
лексической сочетаемости слов, что всегда специфично для любого языка. 
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Преподавание русского языка как иностранного все более получает практическую направлен-
ность: оно ставит своей задачей активное овладение учащимися русской речью в целях общения. Язы-
ковая коммуникация в ее различных видах может осуществляться при наличии определенного запаса 
слов и умении пользоваться изученным словарным составом, поэтому работа над лексикой приобре-
тает особенно важное значение. Как известно, усвоениелексики вызывает наибольшие трудности, так 
как слово как основная, базисная единица языка – это сложное и разноплановое явление, универсаль-
ное по характеру и уникальное по объему выполняемых в языке функций. Количество единиц обуче-
ния на лексическом уровне практически бесконечно, потому что равняется числу слов в языке или 
даже числу значений слов, многие из которых полисемантичны. А поскольку невозможно овладеть 
всем словарным составом языка, то и обучение лексике должно быть определенным образом ограни-
ченным и управляемым. 

Рассматривая категорию коммуникативности при обучении лексике иностранных учащихся, сле-
дует учитывать и овладение другими аспектами языка, а именно – грамматикой и фонетикой. Но осо-
бенно это активно проявляется при работе над текстом, на уроках при отработке разговорных навыков 
и умений, при развитии навыков чтения и восприятия речи на слух. Иностранец, изучающий русский 
язык, при прочтении или восприятии на слух текстов, так или иначе, сталкивается с проблемой адек-
ватного понимания контекстов, в которых представлена национально детерминированная, «закодиро-
ванная» информация, понятная носителю языка, но не доступная для понимания зарубежному реци-
пиенту. Преподавателю в подобной ситуации необходимо иметь определенный набор конкретных 
лингвометодических приемов для осуществления успешной презентации данных контекстов и тек-
стов в целом в иностранной аудитории. 

Известно, что русская лексика богата и разнообразна, лексическая система языка довольно от-
крыта, что делает упорядочение и ограничение лексики при обучении каждому из видов речевой дея-
тельностисущественно затруднительным. Отбор лексического учебного материала и составление лек-
сических минимумов – сложное и трудоемкое дело.При составлении лексического минимума общего 
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1. Однозначное слово (зима, ужин, завтрак, учебник и др.).
2. Лексико-семантический вариант, когда выбор одного или нескольких значений слова зависит от

целей и этапов обучения, а также от характера тематических групп, лексическое содержание которых 
должно обеспечивать потребности коммуникации в пределах речевых ситуаций (многозначные слова 
предмет, класс и др.). 

3. Слово-омоним.
4. Супплетивная словоформа, когда формы слова образуются от разных корней или основ (ребе-

нок-дети, искать-найти, человек-люди, год-лет и др.). 
5. Сокращения, которые представляют определенные трудности для иностранцев (завуч, ДГТУ, го-

роно и др.). 
6. Сложные лексические единицы (фразеологизмы, устойчивые сочетания, производные предлоги и др.). 
Изучение лексики – это не только автоматическое заучивание новых слов и словосочетаний, а 

осознанное усвоение имеющихся между ними связей в языке (грамматических, синтаксических и т. д.). 
При обычном запоминании учащимся большого количества слов и словосочетаний его «опыт» все-
таки остается пассивным. Он не сможет составить предложений без специальной и целенаправ-
ленной подготовки. Потому что коммуникативность требует от обучаемого введения и закрепления 
новых слов в предложениях и ситуацияхоторванно от смыслового целого. И, следовательно, учащиеся 
не должны заучивать отдельные слова, т.к. целесообразно запоминать фразы. Лексика наполняет 
определенным смыслом изучаемые грамматические формы и конструкции. Слова, взятые вне пред-
ложений и текстов, вне системы языка в целом, лишь как названия предметов и явлений действитель-
ности, служат обозначением этих явлений, но не обеспечивают владения иноязычной речью. 

Очень эффективно объяснение новых слов с помощью наглядных пособий, картинок, фотографий 
и т. д., потому что таким образом будет удобно семантизировать значения абсолютного большинства 
слов. С помощью рисунков можно показать и некоторые действия и попросить учащегося составить 
предложение (завтракать, ужинать, бегать, прыгать, играть в теннис, читать книгу и др.). А по-
казывая и называя предметы разного размера, цвета и т. д. можно познакомить учащихся с разрядом 
прилагательных и научить составить фразы и словосочетания. Такое демонстрирование предметов 
или имитация производимых действий с последующим воспроизведением и употреблением их в сло-
восочетаниях и предложениях способствует усвоению лексики без привлечения родного языка уча-
щихся или языка-посредника. Дальнейшее же закрепление введенных слов и конструкций можно про-
вести в форме различных импровизированных микродиалогов или в вопросно-ответной форме. 

Но семантизировать с помощью предметной и зрительной наглядности возможно далеко не все. И 
если нужно ввести слова, которые обозначают отвлеченные или абстрактные понятия (жизнь, при-
рода, красота и др.), то средства наглядности здесь уже вряд ли помогут. Значение подобных слов 
можно раскрыть с помощью перевода на родной язык учащихся, используя язык-посредник или же 
воспользоваться переводным словарем. Но часто обычный перевод не всегда обеспечивает адекватное 
понимание иностранного слова, а дает лишь перевод в разных контекстах. Поэтому следует находить 
различные способы семантизации и закрепления новых слов (употребление синонимов и антонимов, 
наглядных пособий и т. д.). 

При коммуникативном обучении перевод как способ семантизации малоэффективен еще и потому, 
что для овладения языком большое значение имеет контекст. Добиться большей семантизации можно 
путем подбора антонимов и синонимов, а уже при достаточном словарном запасе целесообразно объ-
яснять слова и средствами русского языка (англичанин – житель Англии, огромный – очень большой, 
орать – громко говорить и др.). Также осознанию значений новых слов поможет словообразователь-
ный анализ (уменьшительно-ласкательные суффиксы; суффиксы для обозначения профессии, родо-
вой принадлежности; приставки). При узнавании однокоренных слов происходит пополнение лексики 
учащихся. 

Усвоение новых слов связано со слуховым восприятием, различением их в произнесенном контек-
сте. Все слова, которые учащийся изучает, он предварительно слышит. И это тоже способствует за-
креплению их в памяти, пониманию русской речи, отработке правильного произношения. Приучив-
шись узнавать слова в ситуации или контексте, учащиеся смогут в дальнейшем использовать их в 
общении. 

Важную роль в обучении иностранному языку играет словарь, который составляет сам учащийся. 
Это могут быть отдельные словарики синонимов и антонимов, глаголов (видовые пары, глаголы дви-
жения, спряжение, управление), устойчивых словосочетаний. 

Следует иметь в виду, что методика лексической работы различная на разных этапах обучения и 
зависит от целей изучения языка и степени владения им. На продвинутом этапе встречаются уже зна-
комые слова, но уже в другом значении или сочетании, учащиеся открывают для себя большое коли-
чество новых слов, синонимов и антонимов. Но такое обилие новой лексики может вести и к ошибкам. 
Например, в словообразовании (ругаться – драться ртом; блондинка, шатенка, брюнетка – крас-
нинка (рыжая – redhair). Такие словообразовательные аналогии по-своему логичны, но иностранцам 
надо сформулировать правила сочетаемости слов или их образования. Особую трудность составляет 
составление и употребление слов, близких по значению (звать – называться, старый – старинный, 
крепкий – сильный (кофе), младший – маленький(брат) и др.). Конечно, не все ошибки можно объяс-
нить, многие сочетания и словоупотребления нужно запоминать (играть роль, иметь значение, креп-
кий кофе, младший брат, костюм велик или мал и др.). Важность словообразовательной ценности, 
т.е. способности служить основой для образования других слов, обусловлена тем, что знание одного 
слова создает реальные предпосылки для узнавания и понимания ряда однокоренных слов, для обо-
гащения словарного запаса и образования так называемого потенциального словаря. 

типа единицами отбора могут быть:
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Таким образом, организуя работу над лексическим аспектом речевой деятельности, преподаватель 
выбирает наиболее эффективные способы работы над новой лексикой и организует их в обучающую 
систему. А успешность применения системного подхода при изучении лексики русского языка явля-
ется одним из основных подходов в формировании умений и навыков правильно ориентироваться в 
условиях общения. 
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Аннотация: в данной работе предусмотрено выведение собственного определения термина «ре-
дупликация». В статье подробно описано использование в речи различных типов повторов на приме-
рах из разговорного стиля турецкого языка; представлены примеры турецких редупликатов в разго-
ворном стиле, а также их употребление и функции в грамматическом аспекте. 
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В области изучения редупликации представлено немало работ, но, несмотря на это лингвисты не 
могут определить её точное место в языке. Чаще всего под редупликацией понимается морфонологи-
ческий процесс, в котором происходит повтор самого слова или его части, основы слова или его корня, 
в результате чего возникает новая лексическая единица. Большинство работ сфокусировано на мор-
фонологическом (образующем) аспекте, а изучение семантических и стилистических аспектов прово-
дится не так часто. Последние работы, посвященные редупликации опровергают точку зрения о пе-
риферийности данного феномена. Так как растет количество исследований в области свойств реду-
пликации и расширяются сферы ее изучения, следовательно, это подтверждает предположение о том, 
что это постоянно пополняющийся лексический слой языка. Следует отметить, что наряду с «реду-
пликацией» (от лат. «reduplicatio») существуют такие языковые явления, которые оперируют схожими 
с ней терминами – «повтор» в русском языке, «reduplication» и «germination» во французском, 
«repetition», «repeat» в английском и «ripetizione» в итальянском языке и др. 

Примечание: морфонологический процесс – явление, наблюдающееся при образовании производ-
ных слов. 

Каждый ученый старается дать свое определение редупликации, в зависимости от того, какие 
сферы и свойства были им изучены. На наш взгляд, редупликация определяется как самостоятельный 
способ словообразования, который может быть охарактеризован разнообразием форм проявления, а 
также высокой частотностью использования в словотворчестве, в особенности для выражения отно-
шения говорящего к предмету. В этой связи интересным представляется не только сама природа ре-
дупликатов, но и их использование в различных стилях речи. Редупликация относится к продуктив-
ному типу словообразования, что подтверждается наличием разнообразных форм, используемых как 
в письменной, так и в устной речи. 

В разговорном стиле речи турецкого языка удвоение получило широкое распространение, так как 
часто используется в качестве способа придания слову эмоциональной окраски. 

Многие ученые утверждают, что редупликаты употребляются в языке для стилистического эф-
фекта, в большинстве случаев для того, чтобы придать повествованию больше экспрессивности. 

В турецком языке различные типы редупликаций встречаются достаточно часто. При этом можно 
встретить различные виды повторов: частичную и полную редупликацию, звукоподражательные 
слова, синонимический повтор (оба компонента имеют реальное значение и относятся друг к другу 
как синонимы) и так называемый антонимический повтор, т.е. редупликации, в которых сочетаются 
полнозначные компоненты с антонимической семантикой. 

Примечание: усеченная или частичная редупликация – изменение корневого повтора, сущность 
которого состоит в повторении корня слова; полный повтор образуется путем простого удвоения 
слова вместе с его морфологическими показателями. 
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Рассмотрим использование различных типов повторов в турецком языке на материале разговорной 
речи: 

1. Звукоподражательные слова:
Kedim dizlerimde büzülüp hırıl hırıl uyuyor. ؘ 
Моя кошка на моих коленях, свернувшись, тихо-тихо спит. 
Кроме того, используются звукоподражательные слова различной интенсивности звучания. 

Нежные, тихие передаются как правило, посредством гласного -i-. Тихий стук передается как tık tık: 
Dışarıdan tık tık kapı vuruldu. 
Тихо постучали в дверь снаружи. 
В следующем примере слышится уже не просто негромкий звук, а перезвон: 
Mecidiyeyi kazayla tıngır mıngır yere düşürür. 
Он вдруг со звоном уронил монеты на землю. 
Звук -ü- является показателем более громкого и интенсивного шума. Использование таких звуко-

подражаний придает повествованию дополнительные звуковые и зрительные ассоциации: 
Güm güm, çatır çatır ev yıkılıyordu. 
Бум-бум сносили дома. 
Звук -о- в составе редупликации указывает также на громкий звук: 
İçerisinde tok tok vuran bu ses. 
Изнутри доносился звук тук-тук. 
В случае, когда необходимо подчеркнуть интенсивность и многократность действия, в речи ис-

пользуется трипликативный повтор. 
Ne oluyor? diye düşünmeye vakit kalmadan güm, güm, güm sokak kapısının vurulduğunu işittim. 
Что случилось? Слышал, кто-то барабанил в ворота. 
2. Полные повторы также используются достаточно часто в разговорной речи. Их использова-

ние нельзя считать избыточным, поскольку они придают особую выразительность повествованию, 
выражая при этом различные смыслы. Например, в следующих примерах повторы используются для: 

а) подчеркнуто-интенсивного значения грубости: 
Onun için değil midir ki, ben aralarında dolaşırken kaba kaba sırıtırlardı… 
Разве не потому, что когда я ходил между ними, они грубо насмехались… 
б) значения постепенного превращения, длительности процесса: 
Sonra, ben de, yavaş yavaş köylüleşmeye başlayınca… 
Позже, когда я также постепенно превратился в сельского жителя… 
в) замедленного, почти незаметного движения: 
Eğer bunlardan biri ayakkabıyı, parmaklarının ucunda hafif hafif oynatmakta ise, biliniz ki, keyfi 

yerindedir. 
Если кто-то из них тихонько начнет двигать носочком ног туфли, знайте, что настроение у него 

хорошее у него. 
г) передачи тихого звука, прерывистости плача: 
Kız kardeşleri, sessiz sessiz ağlıyordu 
Сестра тихо плакала. 
3. Синонимический повтор также очень часто используется в речи, придавая ей различные от-

тенки интенсивности: 
Ara sıra benimle konuşurken… 
Временами во время беседы со мной… 
4. Антонимический повтор.
Artık öyle bir günde dargın barışık bütün akraba bize toplandılar... 
Теперь в такой день собралась у нас вся родня, и те, кто дружили, и те, кто были в ссоре. 
Как видно из приведенных примеров, в разговорном стиле речи турецкого языка все виды повто-

ров используются достаточно широко. 
При рассмотрении употребления и функций редупликантов в разговорном стиле речи турецкого 

языка в грамматическом аспекте можно заметить, что при помощи повторных конструкций образу-
ются преимущественно: 

1) наречия:
 времени: vakit vakit (время от времени, изредка), devir devir (периодически); 
 места: yer yer (местами, кое-где); 
 образа действия: adım adım (шаг за шагом), usul usul (осторожно). 
Подобным же образом обозначается единица приблизительного счета deste deste (связками), çuval 

çuval (мешками), avuç avuç (горстями); 
2) редупликации-числительные.
Числа также широко используются в редупликативных сочетаниях. В таком случае числа стоят 

перед компонентами, к которым они относятся: 
Beş on lira – пять-десять лир. 
Beşer beşer satmak – продавать по пять; 
3) редупликации-определения.
Прилагательные также могут являться компонентами редупликаций. 
1. Редупликации с прилагательными в сравнительной степени:
Aptalın aptalı adam – тупее тупого. 
Кötünün kötüsü dert – худшая беда. 
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2. Редупликации с прилагательными в превосходной степени: 
Bilginler bilgini çocuk – самый умный ребёнок. 
Büyükler büyügü Atatürk – Великий Ататюрк (величайших из великих). 
В турецком языке редупликации можно образовать с именами людей, вещей, с прилагательными, 

местоимениями, глаголом: 
1) именами: Mehmet Mehmet – Мехмет Мехмет; Ayşe Ayşe gel buraya – Айше Айше, идите сюда; 
2) также с названиями вещей: bağ bahce – сад; 
3) местоимениями: sen ben yokuz, biz varız – нет ни тебя ни меня, есть мы. 
Toplantıda şundan bundan konuştuk – На собрании поговорили о том о сем; 
4) прилагательными, которые обычно стоят перед существительным: 
Egri boğru yol – неровная дорога. 
Eski püskü elbise – старая одежда; 
5) определительными наречиями: 
Gece gündüz okuduk – читали днем и ночью. 
Güzel güzel anlat – хорошо объясни; 
6) междометиями: Vah vah! Çocuğa yazık oldu – ой-ой-ой, ребенок расстроился! 
7) наречиями: 
Lütfen saçma sapan konuşma! – Пожалуйста, не говори ерунды. 
Таким образом редупликация широко распространена в турецком языке. Редупликанты помогают 

людям высказаться коротко и быстро при диалоге друг с другом, например: şöyle böyle, aşağı yukarı, 
iyi kötü, eş dost, yalan yanlış и kıpır kıpır, пользуясь редупликациями, мы можем объяснить свою мысль 
ясно и отчётливо. 

В редупликациях отражаются такие важнейшие свойства языковой системы, как тенденция к из-
быточности информации, к наличию дублирующих подсистем, выступающая как средство обеспече-
ния надежности сообщения, полноты выражения мысли. 

В заключение отметим, что повтор универсален по своей природе, он обладает достаточной экс-
прессивностью и эмоциональностью, используется для воспроизведения оценки изображаемых авто-
ром явлений действительности и одновременно способствует усилению выразительности и изобрази-
тельности речи, воздействуя на эмоционально-волевую сферу человека. Именно универсальность 
природы повтора делает его изучение одной из актуальных проблем типологического и сопостави-
тельного языкознания. 
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ОСОБЕННОСТИ АВТОРСКОГО ПЕРЕВОДА  
В РОМАНЕ В.В. НАБОКОВА «ЛОЛИТА» 

Аннотация: в статье рассматривается понятие «авторский перевод», а также причины по ко-
торым писатели прибегают к автопереводу. Цель статьи – анализ произведения В. Набокова «Ло-
лита» с точки зрения перевода. В исследовании использовался метод квантитативного анализа, 
чтобы продемонстрировать частотность использования тех или иных переводческих трансформа-
ций при переводе собственного произведения. 

Ключевые слова: перевод, авторский перевод, автоперевод, билингвизм, Набоков, Лолита, пере-
водческие трансформации. 

Среди проблем, исследуемых в современном языкознании, важное место занимают лингвистиче-
ские аспекты межъязыковой речевой деятельности, именуемой переводом [2, с. 6]. 

Авторский перевод, или автоперевод, – это процесс перевода писателем своих собственных про-
изведений и результат этого процесса. Авторский перевод неразрывно связан с таким понятием как 
билингвизм. Билингвизм – это владение двумя языками и попеременное их использование в зависи-
мости от условий речевого общения [1, с. 42]. Эти понятия являются близкими, но не идентичными. 
Понятие автоперевода опирается на понятие билингвизма, так как только знание в равной мере как 
родного, и второго языка обеспечивает полное понимание, осмысление и переложение своего произ-
ведения с одного языка на другой. 
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Писатели обращаются к автопереводу по ряду причин. Автор намеренно переводит свое произве-
дение на другой язык, считая, что никто кроме него не сможет передать полное содержание и форму 
оригинала. 

Во-вторых, для того, чтобы читатель оценил язык и индивидуальный стиль писателя, последний 
создает перевод для носителей другой культуры. 

Другой причиной является эмиграция, в следствии чего появляется сначала оригинал, а затем его 
перевод на другой национальный язык. 

Кроме того, писатель обращается к переводу собственного произведения, чтобы заинтриговать ре-
ципиента новизной и индивидуальностью своего творчества. 

И наконец, неудовлетворенность качеством имеющихся переводов своих произведений толкает 
писателя к переложению своего произведения на другой язык. 

Одним из немногих писателей, которые прибегали к автопереводу, является русско-американский 
писатель В.В. Набоков. 

Его роман «Лолита» был написан на английском языке. В. Набоков самостоятельно перевёл «Ло-
литу» с английского языка на русский язык; перевод вышел в 1967 году в нью-йоркском издательстве 
«Федра». Из биографии В. Набокова мы знаем, что писатель долгое время прожил заграницей, и это 
не могло не отразиться на его переводах. 

Роман «Лолита» является особенным по ряду причин. Во-первых, в нем описана культура, которая 
является не родной для автора, но при этом занимает позицию художественного центра в романе. Во-
вторых, роман был переведен с языка оригинала, а именно английского языка, на русский язык самим 
автором. В. Набоков был билингвом и являлся носителем основных культурных кодов обоих языков. 

В романе В. Набокова «Лолита» в тексте оригинала и перевода были рассмотрены окказиона-
лизмы, их словообразовательная структура, семантика и особенности соотношения авторских неоло-
гизмов в обоих текстах романа. 

Рассмотрим один из примеров: Psycho-analysts wooded me with pseudoliberations of pseudolibidoes 
[4, p. 14] – Психоаналисты манили меня псевдоосвобождением от либидобелиберды [3, с. 22]. 

Слово «либидобелиберда» образовано путем сложения двух слов. Это сложение интересно тем, что 
его составляющие части принадлежат к разным стилям. Первая часть – либидо – это не что иное, как 
научное понятие и используется в различных её отраслях (в психологии, философии, медицине). Ли-
бидо в переводе с латинского «libido» обозначает похоть, влечение, желание, страсть, стремление. 
Другая часть слова – белиберда, принадлежит к разговорному стилю (слово с ярко выраженной нега-
тивной, иронической окраской). Приставка псевдо- (pseudo-) в обоих языках обозначает поверхност-
ное, ложное сходство с чем-либо. Однако данную приставку переводчик сохраняет только в одном 
случае (псевдоосвобождением), во втором случае он решает его опустить. В данном случае мы стал-
киваемся с таким явлением как недоведенная анафора. 

Писатель-переводчик соединяет не просто два слова, а два стилистически противоположных 
слова. Тем самым в первом случае он применяет способ калькирования, а во втором – модуляцию. 

Проанализировав все случаи употребления окказионализмов в романе были выявлены следующие 
переводческие трансформации, к которым обратился автор-переводчик при автопереводе. Наиболее 
употребительными является калькирование (55% случая употребления). затем по частотности идут 
модуляция (23%), описательный перевод (15%) и транскрипция (7%). 

В романе В. Набокова присутствует большое количество реалий, которые переводятся автором-пе-
реводчиком неоднозначно. Обратимся к одному из примеров: We had rows minor and major. The biggest 
ones had took place: at Lacework Cabins, Virginia; on Park Avenue, Little Rock, near school; on Milner Pass, 
10,759 feet high, in Colorado; at the corner of Seventh Street and Central Avenue in Phoenix, Arizona; on Third 
Street, Los Angeles; at a motel called Poplar Shade in Utah [4, p. 173] – Между нами происходили скандалы, 
большие и маленькие. Самые крупные произошли в следующих местах: Ажурные Коттеджи, Вир-
жиния; Парковый Проспект, Литтль Рок, возле школы; Мильнеровский Перевал, на высоте 10.759 
футов, в Колорадо; угол Седьмой Улицы и Центрального проспекта, в городе Феникс; Третья улица 
в Лос Ангелосе; мотель «Тополевая Тень», Юта [3, с. 215]. 

В данном примере присутствуют топонимы, а именно названия штатов, городов, отелей, улиц, 
проспектов. Кроме того, здесь используется единица измерения. 

При переводе названий отелей (Lacework Cabins, Poplar Shade) В. Набоков использует калькиро-
ванный способ перевода. При этом оба слова капитализированы, что противоречит нормам ПЯ. Назва-
ния отелей следует взять в кавычки. 

При переводе названия штата Virginia писатель-переводчик дает ему новый эквивалент – Виржи-
ния, несмотря на имеющиеся аналоги в русском языке (Виргиния и Вирджиния). Также необходимо 
указывать слово штат как переводческий комментарий. Другое же название штата, Аризона, писа-
тель-переводчик решает опустить. 

Названия проспектов и улиц, как правило, транскрибируются, но писатель хотчет максимально 
приблизить перевод к русской действительности и применяет способ калькирования. Несмотря на это, 
название одного из городов он решает перевести транскрипцией – Литтль Рок. При этом присут-
ствует палатализация, не характерная ИЯ. 

Если переводчик хочет, чтобы перевод был максимально понятен русскому читателю, то единицы 
измерения следует изменить на привычные для переводящей культуры – не 10.759 футов, а 3279 мет-
ров, или возможно округлить величину для простоты восприятия до 3,3 км. Кроме того, тысячи не 
разделяются точкой от сотен при написании в русском языке. 
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Несмотря на то, что в русском языке есть эквивалент городу Лос-Анджелес, переводчик вновь дает 
ему новое название – Лос Ангелосе. В русском варианте при написании отсутствует дефис в отличие 
от традиционного соответствия. 

Что касается переводческих трансформаций в данном примере были применены такие трансфор-
мации как транскрипция, транслитерация, опущение. Однако предпочтение переводчик отдает каль-
кированному переводу. При этом следует заметить, что такие трансформации порой нарушают нормы 
ПЯ. 

Таким образом, для В.В. Набокова во многих случаях было важно сохранить стиль, а не смысл. 
Его автоперевод романа во многом противоречит нормам ПЯ. 
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Авиационная и военная терминология представляет собой обширную лексическую базу специаль-
ных терминов и является необходимой для осуществления профессиональной коммуникации. Со-
трудничество России и Франции как стратегических партнеров предполагает появление новых техно-
логий в различных сферах промышленности, в том числе авиации. Очевидно, что это влечет за собой 
развитие специальной лексики, замену устаревших терминов новыми с целью пополнения термино-
логической базы каждого языка [13, с. 10]. 

В 30–60-е годы ХХ века изучением термина занимались Э.К. Дрезер, А.А. Реформатский, 
Д.И. Лотте, Г.О. Винокур, В.В. Виноградов, Л.Л. Кутина и др. В 70–80 гг. ХХ века вопросами уточне-
ния специальной лексики и ее совершенствования занимались В.М. Лейчика, В.П. Даниленко (1970, 
1973, 1976), А.А. Брагиной (1976), А. С. Герда (1971), В.П. Головина, Р.Ю. Кобрина (1987) и др. С 
конца ХХ века и по настоящее время происходит оценка состояния терминологической науки и опре-
деляются новые направления развития современного отраслевого терминоведения (А.С. Герд, 
Л.Ю. Буянова, З.И. Комарова, О.В. Борнхвальд и др.). 

Мы провели сравнительное исследование специальных терминов в области авиации во француз-
ском и русском языках. Материалом исследования послужили 200 лексических единиц. Базой иссле-
дования были выбраны: иллюстрированный русско-французский и французско-русский авиационный 
словарь (А. Греа); словарь-справочник французской технической терминологии (А.В. Коржавин, 
И.М. Полякова); французско-русский технический словарь (А.А. Болотин); электронные ресурсы: 

http://www.academie-francaise.fr/dictionnaire; 
http://littre.reverso.net/dictionnaire-francais, http://www.granddictionnaire.com. 
В результате проведенного анализа мы выяснили, что основным способом пополнения русского 

языка специальными терминами в области авиации является заимствование. При этом доля заимство-
вания галлицизмов в специальной терминологии этой отрасли достаточно велика. 

Исследователь Н.С. Андрианова определяет основные признаки французских заимствований: 
 начальная а или э: (элевон); 
 префиксы ин-, де-, ре-: (демонтаж); 
 партикулы аван-, арьер-, контр-, нон-: (авангард); 
 буквосочетания уа, юа, фл, гл, ль: (аттенюатор, флюид, глиссада, вольтаж); 
 конечные сочетания -аль, -ель, -ер, -ор, -он, -анс, -ант, -аж, -яж: (аппарель, кокиль, инжектор, 

лонжерон, литраж, камуфляж, резонанс); 
 конечные гласные ю, и, о, е: (ассюре, гало, пике, шасси) и др. [2, с. 223]. 
Заимствования из французского языка претерпевают фонетические изменения, попадая в русскую 

систему языка. Принимающая или заимствующая сторона видоизменяет иностранные понятия со-
гласно своим внутренним нормам языка. Таким образом, можно выделить некоторые закономерности 
фонетического освоения галлицизмов, формировавшиеся на протяжении довольно длительного  
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периода развития русского языка: 
1. Французские фонемы [i], [y], [e] передаются в русском языке соответствующими аналогами [и], 

[и], [е] со смягчением предшествующего согласного: [вь]ираж, д[рь]енаж, [нь]е[рвь]юра и т. д. 
2. Другой закономерностью фонетического оформления галлицизмов является многофонемная пе-

редача носовых гласных. В связи с отсутствием в русском языке носовых гласных, французские но-
совые гласные [ã], [ε̃], [о̃] в русском языке передаются фонемами [а], [ε], [о] в сочетании с согласными 
звуками [м], [н]: кессон – caisson, маневр – manœuvre, амбалаж – emballage, avantgarde – авангард, ба-
тан – battant, défensive – дефензива, инвариант -invariant, cordon – кордон и т. д. и т. д. 

3. В большинстве случаев французские удвоенные согласные передаются одинарным звуком: бар-
раж [р], аппарель [и], буссоль [с], мантисса [с], пассатижи [с], тоннаж [н] и т. д. (Андрианова, 2009, 
с. 197–201). 

Двумя основными механизмами графического оформления галлицизмов являются трансфониро-
вание и трансформирование. В процессе трансфонирования в большинстве случаев происходит усе-
чение графической формы заимствований, так как система русского языка передает, в первую оче-
редь, звуковую форму галлицизмов, но в русском языке могут не отражаться: e-muet (барботаж – 
barbotage, калибр – calibre), непроизносимые конечные согласные (t, b, s, dt с) (батан – battant, ран-
версман – renversement), гласная и после q (пикетаж – piquetage, каскет – casquette) и т. д. В процессе 
трансформирования терминологические заимствования изменяют не только свой внешний облик, но 
и морфологическую членимость: авиетка – aviette, canonnière – канонерка, gâchette – гашетка. 

Исходя из анализа эмпирического материала лингвистическими исследователями (В.Г. Гак 
и Б.Б. Григорьев) можно определить «суффиксацию», как основной способом включения заимство-
ванного термина в систему русского. Она может проходить путем заимствования вместе с иноязыч-
ным словом соответствующей морфемы или при помощи русских аффиксов: sondage – зондаж, 
nervure – нервюра, escadrille – эскадрилия. Лексическая база авиационных и военно-тезнических тер-
минов показывает, что суффикс -age является самой активной словообразующей морфемой: абордаж, 
амбалаж, аффинаж, барраж, блиндаж, вольтаж, гарнисаж, дерапаж, дренаж, зондаж, каптаж, каротаж, 
литраж, метраж, пикетаж и т. д. 

Словообразование осуществляется как морфологическим, так и синтаксическим способом. Слово-
образовательная адаптация заимствованных словосочетаний французского происхождения происхо-
дит также путем лексикализации, что приводит: 

‒ к превращению французского словосочетания в одно слово в русском языке: кавалергард – 
cavalier de la garde, плацдарм – place d'armes-; 

‒ к слиянию пишущегося через дефис сложного слова: батопорт – bateau-porte, контрмина – contre-mine. 
С точки зрения функционирования заимствованные слова можно поделить: 
‒ на слова, где один из элементов которых не является самостоятельной ав единицей: аванпост, 

арьергард; 
‒ на слова, состоящие из самостоятельных лексических единиц, функционирующих в русском 

языке: генерал-адмирал, капитан-исправник. 
В результате проведенного анализа определено, что самым распространенным способом пополне-

ния авиационной терминологии русского языка является заимствование. Следует отметить, что 
именно французские авиационные термины являются преобладающими в российской авиации в срав-
нении с объемом заимствования из других языков. В ходе заимствования русский язык выбирает для 
включения в свою систему такие термины, которые в той или иной степени являются терминами-
прототипами в принимающей системе. Проще говоря, развитие военного дела и авиации, а так же 
историческое сотрудничество России и Франции, стали предпосылками не только обменом опыта, но 
и лексическими элементами. В нашем случае русский язык в одинаковой степени сохранил лексиче-
ское значение прототипа и произвел сужение значения слова-прототипа заимствованных терминов. 

Таким образом иноязычная лексика, на примере авиационной французского языка, проходит ста-
дию чужеродной лексики и реализует успешную адаптацию в системе русского языка, что можно 
объяснить психологическим восприятием иностранной лексики носителем языка. 
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Еда представляет собой неотъемлемую часть национальной жизни. Именно по этой причине, во 
всех языках мира, лексические единицы, относящиеся к теме «гастрономия», стоит отнести к самым 
распространённым и древнейшим. Данные лексические единицы создают особый микромир, который 
на каждом уровне влияет на язык (например, на уровнях: лексика, грамматика, и т. д.). 

Каждый язык отражает специфику нации, особенности культуры народа, своеобразие националь-
ного характера ее жителей и т. д. Поэтому для верной интерпретации культуры французов, большое 
значение оказывают символика национальной кухни, ее метаязык, кулинарная терминология [1]. 

17 ноября 2010 года французская кухня была признана ЮНЕСКО нематериальным культурным 
наследием человечества. Это подтвердило, что французская гастрономия является предметом гордо-
сти этой нации. До этого замечательного момента история французской кухни прошла долгий путь от 
примитивной пищи древних галлов до изысканной кухни наших дней. 

Всем известно, что Франция закрепила за собой статус «законодательницы» кулинарной моды во 
всем мире. Каждый язык в той или иной степени, позаимствовал и продолжает заимствовать лексикон 
французской кухни. Именно здесь стоит вспомнить о сложной работе переводчиков, которым необ-
ходимо передать все детали гастрономической лексики без потерь. А сложность в переводе состав-
ляют несоответствия языковых картин мира. Гастрономический дискурс, который и включает в себя 
кулинарную лексику, отражает существенные аспекты культурной, языковой, религиозно-этнической 
и идеологической картин мира [4, с. 6]. И представляет собой не только сложное явление, но и одно-
временно важное, так как для каждого человека в любом уголке нашей огромной планеты процесс 
питания является жизненно необходимым. 

Для перевода гастрономических лексических единиц переводчик должен быть знаком с кулинарией языка 
перевода и оригинала, традицией написания гастрономических текстов на языке перевода, лексическими и 
грамматическими особенностями их написания, а также с культурой питания в этих странах [3, с. 167]. Так 
переводчик может столкнуться с такими текстами, как рецепты национальной кухни, меню, кулинар-
ные статьи и с отдельно взятой терминологией гастрономического дискурса. Среди проблем, с кото-
рыми сталкивается переводчик, можно назвать: перевод названий блюда; наименований ингредиен-
тов; кулинарной лексики; наименования количества, части ингредиента. 

Из-за несовпадений языковых картин мира, наименования блюд и ингредиентов являются реали-
ями, которые могут отсутствовать в другой культуре или не иметь прямых соответствий на языке 
перевода [3, с. 168]. Именно этим обусловлены определенные трудности перевода этих лексических 
единиц. 



Филология и лингвистика 
 

217 

Мы проанализировали 1248 лексических единиц, используя метод сплошной выборки. Материа-
лом для исследования послужили гастрономические лексические единицы современного француз-
ского языка, отобранные из Французско-русского словаря кулинарно-гастрономической и кухонной 
терминологии под редакцией С.С. Савончик, а также двух французских кулинарных сайтов: 
http://www.dictionnaire-cuisine.com/m.html и http://www.cuisinealafrancaise.com. 

В результате проведенного исследования были выявлены следующие особенности адаптации 
французской глюттонической лексики в русском языке: 

 фонетико-графическая адаптация (сохранение языка-источника, замена звуков близкими рус-
скими звуками, упрощение двойных согласных); 

 адаптация на грамматическом уровне (изменение рода, переход в другую часть речи, изменение 
окончания); 

 формирование значений (изменение значения при переходе в русский язык). 
При изучении данного вопроса, мы пришли к выводу, что для перевода французской гастрономи-

ческой лексики на русский язык используются следующие способы перевода: 
1. Транскрибирование: calmar – кальмар; caramel- карамель; margarine-маргарин; gélatine – жела-

тин; confiture – конфитюр. 
2. Транслитерация: champignon – шампиньон; couvert – куверт (столовый прибор); calvados – каль-

вадос; biscuit- бисвит; chocolat -шоколад. 
3. Экспликация: abaisse -абес (нижняя корка пирога); calville-кальвиль (сорт яблок); napette – 

напетта(скатерть-салфетка); escargotière – эскарготьерка (сковорода для приготовления улиток) 
Исследовав тексты, содержащие гастрономическую лексику, можно сделать вывод, что большей ча-

стотностью при переводе меню и рецептов на русский язык пользуется прием транскрипции и транслите-
рации. При переводе художественного текста используется прием – адаптация. Реже переводчики прибе-
гают к генерализации и конкретизации, и еще реже к транскрипции или транслитерации. 

Проблема гастрономического дискурса всегда оставалась, и будет оставаться одной из самых ак-
туальных проблем, которая привлекает внимание отечественных и зарубежных лингвистов. При пе-
реводе гастрономических единиц и гастрономических текстов переводчики, несмотря на достаточно 
количество способов перевода, будут сталкиваться с определенными проблема. А происходит это 
вследствие несовпадения языковых картин мира и отсутствий национальных реалий. 
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Правила нравственного поведения, совокупность норм, определяющих обязательства человека в 
общественных отношениях и межличностной коммуникации, согласно общепринятым понятиям, 
принято отождествлять с моралью, которая считается одной из форм общественного сознания, а уче-
ние о морали, нравственности, как одной из форм общественного сознания, – этикой. Последняя пред-
ставляет собой систему норм нравственного поведения людей, их общественный долг и обязанности 
по отношению к обществу, семье и друг другу. В свою очередь профессиональная мораль – это моди-
фикация общественной нравственности, представляющая собой конкретизацию общих норм нрав-
ственности применительно к особенностям того или иного вида деятельности. Поэтому любая про-
фессиональная этика первым долгом изучает конкретные условия реализации общих нравственных 
требований в зависимости от своеобразия социальной роли представителя той или иной профессии. 
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Так, наряду с «общей» этикой возникает врачебная, юридическая, педагогическая этика. В профес-
сиях такого рода моральный выбор становится для специалиста постоянным спутником, а главные 
технологические операции приобретают характер поступка. Особой областью профессиональной 
этики является и журналистская этика. 

Особенности профессиональной и творческой деятельности журналиста наделяют его правом и 
обязанностью вершить от имени гражданского общества публичный моральный суд над явлениями и 
событиями, представляющими общественный интерес. Однако моральные предписания, в отличие от 
юридических норм не имеют жесткой конкретизации в виде четко сформулированных законодатель-
ных актов. Их разработка осуществляется параллельно с общественной практикой, а контроль над их 
выполнением осуществляется общественным мнением, общественными (в журналистике – журна-
листскими) организациями, трудовыми коллективами, создающими так называемые «суды чести» или 
подобные органы, действующие на общественных началах [14]. 

Относительно появления профессиональной этики журналиста научная литература предлагает две 
точки зрения. Согласно одной: она моложе профессии: возникла в тот период, когда профессия стала 
массовой, и журналисты осознали себя единой сущностью [1, с. 41–42]. Согласно второй, этика едва ли 
не старше самой профессии. По данному поводу И.А. Кумылганова пишет следующее: «Исторический 
экскурс показывает, что с момента возникновения самой журналистики профессиональная мораль яви-
лась неотъемлемым ее компонентом. То есть в процессе формирования специфических функций печати 
в системе социальных реалий, в процессе выделения журналистики в самостоятельную отрасль трудо-
вой деятельности складывалось и нравственное сознание работника этой отрасли» [3, с. 10]. 

В настоящее время изучение основ и принципов профессиональной этики журналиста – одно из 
самых молодых направлений в теории журналистики современного Таджикистана. Прошло 16 лет с 
тех пор, когда были предприняты первые попытки саморегулирования, разработки и принятия этиче-
ских кодексов журналистской деятельности в республике. Первый проект подобного кодекса, полу-
чившего название «Этика пишущего» («Одоби нигорандаги»), подготовленный по инициативе Наци-
ональной Ассоциации Независимых Средств Массовой Информации Таджикистана (НАНСМИТ), 
был представлен профессором И.К. Усмоновым [16]. В 2009 году на основе данного кодекса был раз-
работан и практически сразу принят журналистским сообществом проект более совершенного доку-
мента – «Этические нормы журналистской деятельности в Таджикистане». Его разработка и принятие 
были обусловлены необходимостью укрепления саморегулирования средств массовой информации и 
повышение качества отечественной журналистики. Кроме того, в преамбуле данного документа гово-
рится, что журналистское сообщество Таджикистана, принимая за основу своей деятельности свободу 
слова, понимая ответственность добросовестной ее реализации, объявляют и принимают настоящие 
профессиональные и этические нормы средств массовой информации (СМИ) и журналиста. 

Основываясь на итогах проделанной работы, НАНСМИТ определил 16 профессионально-этических 
принципов отечественной журналистики. Миссия СМИ и журналиста Правдивость, объективность, спра-
ведливость, плюрализм и уважение прав человека являются основными принципами деятельности СМИ 
и журналистов в Таджикистане. Точность информации. СМИ и журналисты должны публиковать различ-
ные мнения и точки зрения беспристрастно и без искажения. В материалах должен соблюдаться принцип 
сбалансированности мнений. Заголовки и изображения должны соответствовать смыслу текста. 

Защита источника информации. СМИ и журналисты при получении информации проявляют ува-
жение к ее источнику, по просьбе источника соблюдают его анонимность.  

Мнение, факт и домысел. СМИ и журналисты понимают границы между мнением, фактом и до-
мыслом. Выражение мнения людей не является предметом расследования. 

Национальная нравственность и уважение чужой культуры. СМИ и журналисты должны воздер-
живаться от оскорбления чувств народов и национальностей, религий и рас, проявлять уважение к 
чужому мировоззрению, обычаям и традиция. 

Уважение частной жизни. СМИ и журналист уважают частную жизнь людей. Публикация сведе-
ний о частной жизни допускается лишь с согласия человека. 

Защита чести и достоинства личности. Оскорбление чести и достоинства личности непристой-
ными выражениями и изображениями, а также клевета и неуместное восхваление противоречат про-
фессиональной этики журналиста. 

Презумпция невиновности. При подготовке материала по уголовным и подобным им делам, СМИ 
и журналист воздерживаются от судейства. 

Недопустимость дискриминации. Не допускается дискриминация в СМИ прав человека по расо-
вой, национальной, религиозной, политической, социальной и половой принадлежности. 

Побуждающие материалы и защита несовершеннолетних. Журналисты и СМИ воздерживаются 
от публикации материалов, побуждающих к террору и насилию, убийству и репрессиям, а также со-
вершению других преступлений. СМИ и журналист в целях защиты несовершеннолетних и постра-
давших, не разглашают их личность. 

Способы сбора данных. Получение информации, изображений, голосов и других материалов о 
личной жизни людей незаконным путем и недостойным способом не допускается. 

Несовместимость творчества с коммерцией и рекламой. 
Вознаграждение и привилегии. Любые вознаграждения и привилегии, ограничивающие свободу 

СМИ и журналиста при принятии решений, снижают их имиджу и авторитет. 
Плагиат. Журналист должен проявить уважение к труду своих коллег и не допускать плагиат в 

своей профессиональной деятельности. 
Исправление ошибки. В случае допущения ошибок журналист и СМИ должны признать и испра-

вить их, не допускать их повторения. 
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Профессиональная солидарность. Если журналист будет подвергаться преследованию из-за его 
профессиональной деятельности, коллеги встают на его защиту [16]. 

Однако, несмотря на широко представленный спектр этических ориентиров в последнее время отече-
ственная журналистика все чаще привлекает внимание общественности случаями нарушения этических 
норм, наносящих репутации всего журналистского профессионального сообщества серьезный моральный 
урон. Тревожная тенденция ухудшения профессионально-этических стандартов обусловлена объектив-
ными и субъективными причинами, связанными с проблемой самоопределения журналистов, которые, как 
считает Б.Б. Шагдарова, «в условиях информационной глобализации и интернет – революции активно 
осваивают новые технические каналы массовой коммуникации и возможности профессионально-творче-
ской самореализации» [11, с. 249]. Следствием этого нередко становится односторонняя тенденциозная 
подача информации, идущая вразрез с общепринятыми морально-нравственными нормами. 

Среди некоторых отечественных журналистов распространено ошибочное мнение, что навязыва-
ние аудитории собственного мнения является критерием индивидуальной свободы, и рассматривают 
этические нормы препятствием процесса творческой самореализации. Такого рода заблуждения обу-
словлено, возможно, тем, что до сих пор не существует окончательного определения поведения жур-
налиста, которое можно было бы квалифицировать как абсолютно «этичным» или «неэтичным». 
Можно предположить, что это связано с несовершенством этической политики в таджикских СМИ, 
что обусловлено, в свою очередь, разобщенностью журналистского сообщества и отсутствием долж-
ного внимания к этической политике, когда редакции СМИ уделяют недостаточное внимание усвое-
нию тезисов, представленных в «Этических нормах журналистской деятельности в Таджикистане». 

В условиях современной действительности, когда существует политическое и идеологическое многооб-
разие правоотношений, свобода слова и свобода массовой информации, особую актуальность приобретает 
проблема защита чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц. 

 В последнее десятилетие участились случаи уголовного преследования за критику отдельных 
журналистов, а также увеличилось количество исков против СМИ со стороны должностных лиц и 
отдельных государственных органов. Достаточно сказать, что только за период с 2010 г. по 
2011 г. были зарегистрированы шесть судебных исков против восьми СМИ на общую сумму $ 1 мил-
лион 845 тысяч, что ставит под угрозу существование независимых СМИ. Так, на февраль 2011 г., 
удовлетворены иски против двух СМИ на общую сумму $ 67 тысяч [12]. 

Следует отметить, что Уголовный Кодекс РТ предусматривает уголовную ответственность за диф-
фамацию (ст. 135 Клевета; ст. 136 Оскорбление; ст. 137 Публичное оскорбление президента РТ; 
ст. 330 Оскорбление представителя власти) [9]. 

Раскрытие темы нарушения профессиональной этики в печатных средствах массовой информации, 
на наш взгляд, невозможно без уяснения значений таких понятий как «честь», «достоинство» и «де-
ловая репутация». Здесь очень важно понимание сущности данных терминов со стороны, как потен-
циальных истцов, так и ответчиков. 

Так, понятие «честь» обычно ассоциируется с моральным сознанием и относится к категории 
этики, подразумевающей процесс осознания индивидом своего общественного значения и его оценки 
со стороны общества. 

Однако наиболее правильным, по мнению заместителя директора Общественной организации 
«Независимый центр защиты прав человека» А. Шарипова, является подход, при котором под честью 
«понимают морально-политическую оценку поведения, действий и личных качеств личности со сто-
роны общества. Самооценка же, считаю, подпадает под такую категорию как «достоинство» [12]. 

Под личным «достоинством» принято понимать совокупность индивидуальных ценностей кон-
кретного человека, заключающихся в его духовных, нравственных качествах, ценных с точки зрения 
потребностей общества. 

В свою очередь «репутация» – совокупность положительных и отрицательных сведений о каче-
ствах (достоинствах и недостатках) объекта, известных окружающим и в силу этого отраженных в 
общественном сознании как мнение. Как правило, репутация – это субъективное или объективное 
мнение, складывающееся на основе имеющейся конкретной информации об объекте. 

Что касается понятия «деловая репутация», то оно значительно уже понятия «репутации». Неко-
торые авторы характеризуют понятие «деловая репутация» как определенный «набор качеств и оце-
нок, с которыми их носитель ассоциируется в глазах своих клиентов, потребителей, коллег по работе, 
поклонников, избирателей (для выборных должностей) и персонифицируется среди других профес-
сионалов в этой области деятельности» [4, с.136–137]. Другие определяют репутацию как оценку лич-
ности в обществе: родственниками, сослуживцами, друзьями, а также как оценку ее компетентности 
[2, с. 129]. Третьи считают репутацию сложившимся мнением о лице, основанном на оценке обще-
ственно значимых его качеств, а деловую репутацию – оценкой профессиональных качеств [18]. 

Не опровергая обоснованность указанных характеристик данного понятия, мы считаем, что дело-
вая репутация неотделима от чести и достоинства, категорий, отражающих определенные социальные 
отношения между гражданином и обществом. 

Безусловно не может не вызывать серьезную тревогу тот факт, что падение доверия к СМИ все 
чаще связано с систематическими нарушениями профессиональной этики отечественными журнали-
стами, когда в попытке творческой самореализации затрагивается честь, достоинство и репутация фи-
зического или юридического лица. 

Некоторые медиа-эксперты считают, что журналисты не всегда соблюдают закон, и подобная тен-
денция может стать серьезным ударом по свободе СМИ в стране [8]. Как свидетельствует практика, 
досудебный порядок опровержения публикации, затрагивающей честь, достоинство или репутацию 
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граждан или юридических лиц, применяется крайне редко, так как редакции СМИ без особого жела-
ния идут навстречу опороченным лицам и исправляют допущенные собственные ошибки. Это порож-
дает дополнительную проволочку и удлиняет время нравственных переживаний опороченного лица 
по восстановлению чести и достоинства. 

Насколько далеко могут зайти некоторые журналисты на этом пути? Одним из ответов может послу-
жить история со статьей в «Вечернем Душанбе» «Долой старое, даешь новое», подготовленной журнали-
стом Галиной Дзутцевой, представившей недостоверные сведения касательно выселения граждан из дома 
№67 по проспекту Рудаки г. Душанбе. Юристами С. И. Романовым А. П. Шариповым было подготовлено 
опровержение на статью, но, несмотря на это главный редактор газеты Гульнора Амиршоева отказалась 
публиковать опровержение, и только своевременное предоставление жилища со стороны органа государ-
ственной власти побудило жителей данного дома отказаться от иска в суд на газету» [17]. 

В апреле 2015 г. в общественной среде большой резонанс вызвало событие, связанное с замести-
телем руководителя предприятия «Душанбенаклиётхадамотрасон» Джумахоном Давлатовым, подав-
шим иск против издания «Вечерний Душанбе» и журналиста Джамили Максуд (Хусейновой) в суд 
района Сино города Душанбе, требуя 101,5 тысяч в качестве возмещения морального и материального 
ущерба. Поводом послужила статья указанной журналистки «Почему автобазы превращаются в 
«кладбища» автобусов?», вышедшей в еженедельнике «Вечерний Душанбе» от 8 марта 2015 года [10]. 
Д. Давлатов в иске заявил, что в статье содержатся оскорбления в его адрес и после ее прочтения его 
здоровье ухудшилось, повысился уровень сахара в крови и что он истратил на лекарства 1500 тыс. 
сомони. Кроме того, в своем заявлении истец отмечает, что изложенные журналистом факты, не со-
ответствуют действительности. Например, автобусы, находящиеся на балансе предприятия находи-
лись в плачевном состоянии еще до того, как он возглавил предприятие «Автобус-1». 

Аналогичный случай связан с иском за нанесенный ущерб чести, достоинству и деловой репута-
ции, поданный со стороны Анвара Тагоймуродова – начальника УБОП МВД РТ. Предметом иска в 
данном случае послужила статья в «Азии-Плюс» «Следствие или инквизиция?» (от 21.12.2010), в ко-
торой говорилось о применении пыток во время следствия, в частности, со стороны работников 
Управления по борьбе с организованной преступностью [5]. По мнению А. Тагоймуродова, во время 
поездки в УБОП Согдийской области корреспондент указанного издания поддался эмоциям, проявил 
невнимательность и поспешность в отношении авторитетного органа – МВД РТ и УБОП, основываясь 
на словах заинтересованных лиц, были допущены слова, которые имеют клеветнический и оскорби-
тельный характер. Они были опубликованы на страницах газеты, и таким образом был нанесен ущерб 
чести, достоинству и деловой репутации этого органа. По убеждению ответчика, «УБОП Согдийской 
области, возле здания которого в сентябре 2010 года был совершен теракт и в результате погибли 
4 человека и 28 получили ранения, якобы выбран мишенью в связи с применением неправомерных 
методов в отношении задержанных» [7]. В данном случае мы видим, что ответчик необоснованно 
унизил УБОП МВД РТ и настраивает читателей против правозащитных органов Республики Таджи-
кистан, называет этот авторитетный государственный орган мишенью.   Однако в нижеследующем 
примере нарушения профессиональной этики отечественными журналистами дело обошлось без об-
ращения в судебные инстанции, но, тем не менее, было допущено оскорбление в адрес всего профес-
сионального сообщества, в данном случае медработников республики. Речь о гневной статье одной 
из читательниц, Зумрад Салиевой, напечатанной в рубрике «Письмо в редакцию» в №25 от 4 апреля 
2012 года газеты «Азия-плюс» под нелицеприятным заголовком «Убийцы в белых халатах». «Моя мама 
много трудилась и воспитывала не одно поколение учеников, – пишет читательница. – И сейчас вместо 
того, чтобы окружить ее заботой и теплом и обеспечить достойную старость, мы ходим на кладбище и 
просим прощения, проклиная тот день и час, когда пришлось обратиться к отечественной медицине» [6]. 
Затронутая автором тема вызвала широкий резонанс в читательской среде, что побудило коллектив 
преподавателей медицинского госуниверситета написать ответное письмо в редакцию. «Разве можно 
на примере одного случая называть убийцами всех, кто носит белый халат?! – восклицают медики. – 
Это просто некорректно ставить под сомнение более чем 15-тысячный коллектив врачей республики. 
Нельзя ведь всех – «под одну гребенку» [13]. 

Безусловно, эмоциональное состояние Зумрад Салиевой вполне понимаемо и мотивировано доста-
точно серьезным следствием. И тот факт, что после трагического случая она испытывает негативные 
чувства к медицинским работникам, дает ей право вкладывать в свое высказывание весь сгусток 
обиды и боли. Однако с объективной точки зрения, мы считаем, что серьезное издание при публика-
ции материалов от читателей должно более внимательно и беспристрастно следить за тем, какие лек-
сические конструкции в письмах могут нести потенциальное оскорбительное значение. 

Таким образом, на основании вышесказанного можно заключить, что этическая политика изда-
ния – сложное понятие, которое базируется и на теоретических, и на практических основах деятель-
ности журналиста. Заметное влияние на формирование этической политики оказывают судебные 
дела, а также ошибки в работе редакции и журналистов. Ведь победа интеллигентов на суде против 
Ольги Тутубалиной придала смелости многим. Поэтому во избежание подобных прецедентов от вы-
бранной этической политики зависит то, как работники печатного издания будут решать свои профес-
сиональные задачи или конфликты, связанные с этическими вопросами. 
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АНАЛИЗ ИНТЕРНЕТ-СЛЕНГА 
В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Аннотация: в данной статье делается попытка раскрыть понятие сленга, дать лексическое и 
смысловое толкование сленговых единиц и выражений, а также рассмотреть способы сленгобразо-
вания, особенности его употребления и источники пополнения сленга. 

Ключевые слова: интернет-сленг, лаконичность, лапидарность, эмоционально-экспрессивная вы-
разительность. 

Цель работы: систематизация и комплексное описание «молодежного сленга», который характе-
ризуется как особым набором лексических единиц, так и спецификой их значения. 

Нами была сделана попытка раскрыть понятие сленга, дать лексическое и смысловое толкование 
сленговых единиц и выражений, рассмотреть способы сленгобразования, особенности его употребле-
ния и источники пополнения сленга. 

«Молодежный сленг» – это часть интернет-сленга, образное средство выражения языка, он обра-
зуется на фонетической и грамматической основе общенационального языка, его характеризуют, с 
одной стороны, – лаконичность и лапидарность, с другой -эмоционально-экспрессивная выразитель-
ность, часто с разговорной, порой даже грубо-фамильярной окрашенностью. «Молодежный сленг» 
отличается сниженным стилем и ограниченностью круга носителей. Их объединяет прежде всего воз-
раст (12–22года). 

Например: 
1. Старый иероглиф приобретает другое значение. 
Например, сейчас ставший популярным китайский иероглиф 囧 (jiǒng): 光 (guāng)，明亮

(míngliàng) – (светлый) появился изначально на Тайване, благодаря своей схожести со смайликом стал 
выражать «удивление», «потрясение». 
雷 (léi): имя существительное «гром, молния», в интернете выражает «шок», «потрясение». 
槑 (méi): представляет собой соединение двух иероглифов 呆 (dai) «глупый, тупой» и означает 

очень глупый, очень наивный. 
2. Метафорическое или метонимическое переосмысление ранее существовавшего слова или лек-

сической единицы. 
Например, 
⽩⾻精 (báigǔjīng): в «Путешествии на Запад» есть один страшный персонаж по имени ⽩⾻精(báigǔjīng) 

(«демон белой кости»), который оборачивался миловидной девушкой и творил всякие злые пакости. Однако 
сейчас прозвище⽩⾻精（báigǔjīng) носят успешные в делах женщины. Они обладают богатыми знаниями, 
выдающимися интеллектуальными способностями и всевозможными талантами, внесли неоценимый вклад 
в развитие фирмы, обожают работать и мечтают стать директором всех директоров. Название для классиче-
ских китайских бизнес-леди получилось из сочетания ⽩领 (báilǐng – «белый воротничок»), ⾻⼲ (gǔgàn – 
костяк) и 精英 (jīngyīng – представитель элиты). А жениха искать им просто некогда. 
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蛋⽩质 (dànbáizhì): первоначальное значение «белки, протеины, альбумин; протеиновое вещество». В ин-
тернете получило новое значение «глупец, тупица» и представляет собой путём сжатия три слова: 蛋 (dàn) 
笨蛋 (bèndàn): глупец, тупица; ⽩ (bái) ⽩痴 (báichī): идиот, кретин; 质 (zhì); 神经 (shénjīngzhì) нервность. 
⼟豪 (tǔháo – богач; нувориш (состоятельный, но малокультурный человек) – «новый» китаец и 

деревенщина, провинциал, простофиля. 
草根: (cǎogēn) – корешок (корень) травы， – простые люди, низшие и средние слои. 
Гипербола: в стилистике русского языка этот троп соответствует гиперболе. Гипербола отражает 

действительность в преувеличенном виде. 
屌丝: (diǎosī) – это новое популярное в интернете название для парней «нищих, низкорослых и 

уродов». Этим выражением они также передают свою самооценку, поскольку его значение также 
«смеяться над собой» и «высмеивать других». 

Обычно у «diǎosī» сравнительно тяжелая работа, но в бурно развивающемся обществе действи-
тельно есть множество несправедливых по отношению к ним факторов. Дяосы лишены многих воз-
можностей изменить свою судьбу. 

逗比 (dòu bǐ – идиот). В повседневной жизни, всегда есть группа людей, которая ведет себя странно 
и возмутительно. Изначально слово несло уничижительный оттенок. Сейчас это слова используется 
для того, чтобы подшутить над знакомыми и друзьями. Пример: 也就只有他这个逗⽐才能⼲出这种
傻事 – yě jiù zhǐ yǒu tā zhè gè dòu bǐ néng gàn chū zhè zhǒng shǎ shì – только такой кретин, как он, может 
делать такие глупые вещи. 

3. К морфологическому способу словообразования можно отнести словосложение аббревиатуры. 
К способу аббревиации можно отнести использования омофонов, построенных по законам исходного 
языка. Такой способ становится достаточно популярным в молодежной среде. 

А. Аббревиация начальных букв: на клавиатуре вводятся начальные буквы (в латинице) данного 
слова (словосочетания), принятые в транскрипции пиньинь. 

GG – 哥哥 (gēgē), парень, старший брат. 
Примечание: на клавиатуре вводится начальные буквы (в латинской) звукового образа данного 

слова (словосочетания), принятые в транскрипции «пинь инь». 
MM – 妹妹 (mèimèi), девушка, младшая сестра. 
BT – 变态 (bian tai), извращённый, извращенец. 
BS – 鄙视 (bi3shì), ненавидеть, презирать. 
BC – ⽩痴 (bai chi), идиот, дурак. 
JR – 贱⼈ (jian ren), бесстыдница, дрянь. 
Б. Сочетание буквенной и цифровой аббревиации. 
Подобнее словообразование приводит в чатах к появлению большого количества новых комбина-

ций (выражений), построенных по аналогии с английскими: 
B2B: «business to business». 
4U: «for you». 
3Q: «thank you». 
⽶2 : «me too». 
В. Аббревиатура слов, основанная на полной или частичной омонимии слов: 
酱紫 (jiàng zǐ – тёмно-фиолетовый (с красноватым оттенком): 这样⼦ (zhè yàng zi): таким образом: 
⽊有 (mù yǒu – дерево + иметь): – 没有 (méi yǒu): не иметь. 
杯 具 (bēi jù стакан – прибор): – 悲剧 (bēi jù): драма, трагедия. 
童鞋 (tóng xié – детская обувь): – 同学 (tóng xué): одноклассник. 
⼩盆友 (xiǎo pén you – маленький + тазик + друг: ⼩朋友 (xiǎo péng you): – дружок. 
餐具 (cān jù – столовые принадлежности): – 惨剧 (cǎnjù): трагедия, драма, беда, катастрофа и даже 

пародия. 
Как видно из сравнения этих пар, расхождение в произношении значительное: различаются и фи-

налями (mù – méi, xié – xué, pén – péng) и тонами (cān – cǎn). 
Что же позволяет понять эти интернет-сленговые слова? Вероятно, контекст и органичность круга 

пользователей. 
Г. Модели сложносокращённых слов. 
Сложносокращённые слова – это сокращённая форма полных наименований [1]. Они возникают на 

базе слова, словосочетания или более сложной языковой единицы за счёт выпадения некоторых её элемен-
тов, представляют собой более удобное и экономное средство общения. Смысл остаётся прежним. 

Например: 
⾼⼤上 (gāo dà shàng – высокий + высшее класс + высокое качество): высококлассное качество. 
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⾼富帅 (gāo fù shuài) высокий, богатый, красивый (об идеальном мужчине). 
⽩富美 (bái fù měi): белокожая, богатая и красивая (об успешных девушках). 
Д. Смешанные сложные слова. 
Это популярный в молодежном сленге способ словосложения, в одной языковой единице сочета-

ние из двух языков, например, китайского с английским. 
Hold住: (zhù – схватиться (уцепиться) – контролировать, управлять ситуацией. 
⼩case: ⼩ (xiǎo: маленький; небольшой) + case: обозначает малозначительное дело, без проблем. 
太High 了: 太 (tài – слишком, чересчур, чрезмерно) + High + 了 (le – после глагола или прилага-

тельного означает завершения действия или изменение состояния): совершенно свободный, ничем не 
связанный. 

Е. Искажение существующих орфоэпических и орфографических норм: 
鸭梨 (yālí – известный сорт груш из провинции Хэбэй в Китае): 压⼒ (yālì -давление). 
砖家 (zhuānjiā – кирпича + эксперт): 专家 (zhuān jiā): специалист. 
神马 (shén mǎ – волшебный конь): 什么 (shén me) – что. 
То есть употребление слов с намеренным искажением звучания и написания, считается, что это придает 

высказыванию особой оттенок. В русском языке, например, «превед» – привет, «аддтар» – автор и др. 
Язык – это живая структура, он всегда движется, изменяется. Интернет-сленг тоже возникает вполне 

естественным образом из конкретных ситуаций. Какие-то сленги выходят из моды, какие-то остаются. Они 
отражают специфику виртуального мира и многообразие молодежных субкультур. К особенностям языка-
сленга можно отнести большое количество заимствований, стремление к искажению языковых норм, вы-
сокая степень образности на основе употребления слов в новом словарном значении. Длительность суще-
ствования в языке единицы сленга напрямую связана с её эмоционально-экспрессивной окрашенностью, 
некоторые языковеды называют это «карнавальностью» сленга. 

Знание сленга – необходимый элемент лингвострановедческих знаний китаеведа, поскольку сленг 
как составная часть разговорного языка отражает менталитет китайской нации. 

Является ли явление сленга свидетельством процесса «демократизации» языка или его «вульгаризации». 
Я лично считаю, что важна умеренность и избирательность в употреблении интернет-сленга в жизни. Нужно 
повышать культуру речи и овладевать нормами языка. Мне представляется, что в образовательных учрежде-
ниях необходимо больше обращать внимание на формирование любви к литературному языку. 
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СЕМАНТИКА И ФУНКЦИИ СУБСТАНТИВНОГО ОБОРОТА  
В РОМАНЕ А.С. ГРИНА «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ» 

Аннотация: статья посвящена описанию структуры и семантики простого предложения, 
осложнённого субстантивным оборотом с различными предлогами. Автор рассказывает о внешней 
и внутренней форме субстантивного оборота, её функциях и способах выражения. Описывает од-
нозначные и многозначные модели предложений, осложнённых субстантивным оборотом, корпус 
предлогов, участвующих в построении субстантивных оборотов, являющихся средством струк-
турно-семантического осложнения простого предложения. Особое внимание в статье уделено пред-
ложно-падежным формам с различными простыми предлогами, служащими средством создания ху-
дожественного образа в романе А.С. Грина. Описываются различные модели субстантивных оборо-
тов, использованных писателем, говорится об их значении и особой синтаксической организации 
предложений, включающих в себя такие обороты. 

Ключевые слова: простое предложение, предикативная часть, структурно-семантическое 
осложнение предложения, субстантивный оборот, предложно-падежная форма, модальное значе-
ние, событийные имена существительные, несобытийные имена существительные, производные 
предлоги, простые предлоги. 

Творческая эволюция А.С. Грина противоречива. Несколько раз на протяжении своей литератур-
ной деятельности писатель пережил глубокий затяжной кризис. Грин не один раз подвергал пере-
оценке свои художественно-эстетические принципы и прежде всего – принцип романтического вооб-
ражения. Он остро воспринимал современную ему эпоху как безгеройную, антиэстетическую, враж-
дебную, по его выражению, людям с «большими сердцами». Искусство и еще шире – всякое интен-
сивное духовное творчество стали для Грина главным способом личного существования, основным 
средством исцеления от всех бед, возможностью преодоления одиночества и эгоцентризма. В позднем 
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творчестве Грин выступает как «чистый» романтик с преобладающим оптимистическим взглядом на 
мир. В период работы над романами «Блистающий мир», «Бегущая по волнам» окончательно сло-
жился эстетический и «географический» облик его «Гринландии». Отчетливо вырисовывается завет-
ная область писателя – внутренний мир человека, тайны воображения и творчества. 

Для создания образа героев своих произведений Грин прибегает к использованию всех средств 
языка. Для характеристики романтических персонажей, для описания их мыслей, чувств и ощущений 
писатель пользуется в том числе и синтаксическими средствами. Вообще синтаксис произведений 
Грина сложный. Писатель употребляет многочленные сложные предложения с разными видами связи 
предикативных частей. Особенно обращает на себя внимание тот факт, что предикативные части 
сложного предложения, как правило, осложнены. Наиболее частотным средством осложнения преди-
кативных частей является обособленное обстоятельство, выраженное деепричастным оборотом. Про-
стые предложения также осложняются. Использует Грин и субстантивный оборот как средство струк-
турно-семантического осложнения простого предложения. 

В современной теории синтаксиса нет до настоящего времени единого решения проблемы осложнения 
простого предложения вообще и осложнения его посредством субстантивного оборота в частности. Само 
понятие осложнения простого предложения не получило до сих пор общепризнанного определения [1–5]. 
Нет и общепринятого термина, называющего явление осложнения структуры предложения. 

Субстантивный оборот складывается на основе словоформы имени существительного и представ-
ляет собой, как правило, словосочетание с событийной семантикой. Номинация события, ситуации 
оформляется всеми качествами оборота – семантическими и формальными: 

1) событийная (или признаковая) семантика главного компонента; 
2) синтаксические отношения с осложняемым простым предложением; 
3) наличие формальных показателей приосновной или присловной связи с предложением, которые 

являются также и показателями определенных отношений, – «внешняя форма» оборота; 
4) грамматическая, формальная организованность оборота, связь его компонентов – «внутренняя 

форма» оборота [2]. 
Субстантивный оборот называет событие или положение при одном из двух условий: 1) главная 

словоформа представляет собой девербатив со значением действия, 2) при главной словоформе с не-
событийной семантикой употреблена признаковая или событийная зависимая словоформа (прилага-
тельное, причастие, девербатив). 

Субстантивный оборот выступает в форме обстоятельств, по семантике и по отношениям с осно-
вой они аналогичны придаточным причины, условия, времени, уступки и т. д. 

Цель статьи – проанализировать продуктивные модели предложений, осложнение посредством 
субстантивного оборота, используемые Грином в романе «Бегущая по волнам», и определить их функ-
ции в описании внутреннего противоречивого мира главного героя. 

Анализ языкового материала романа «Бегущая по волнам» показывает, что предложения, осложнен-
ные посредством субстантивного оборота, строятся, как правило, по следующей схеме: предложение 
состоит из двух частей – главной, предикативной (предикативное ядро и его присловные распространи-
тели), и зависимой, непредикативной (собственно субстантивный оборот). При нейтральном порядке 
слов зависимая часть (субстантивный оборот) предшествует главной. Слово-предикат зависимой ча-
сти – имя существительное с предлогом. Напр.: При желании я мог бы разыскать девушку очень легко. 

Модели предложений прежде всего различаются по предложно-падежной словоформе и соответ-
ствующей ей семантики отношений между частями. Но есть и многозначные модели. Ср.: Он кажется 
долгим вначале; при восходе солнца над океаном смешиваешь пространство со временем. – Теперь я не 
остался бы ни при каких просьбах. Это говорит о том, что в семантику модели включается тип лексиче-
ского значения слов непредикативной части. Не всегда это слово событийной семантики – отвлеченные 
существительные со значением положения (отглагольные и отадъективные) типа приезд, волнение, 
неожиданность и др. или событийные имена типа сбой, встреча, праздник и др.; пропозитивное значе-
ние непредикативной части создается и синтаксическим сочетанием: конкретное существительное плюс 
предикатное прилагательное или причастие. Ср., напр.: Я был снят с поезда при беспамятстве, высокой 
температуре и помещен в госпиталь; Из приоткрытых дверец буфета свешивалась грязная тряпка. 
Событийное значение возможно и при конкретных именах: за ними скрыта ситуация существования 
(бытийный предикат), напр.: При имени «Сениэль» – воздух сошелся в моем горле. Такая форма является 
имплицитным выражением предикатного содержания непредикативной части предложения. 

Определяющее значение для семантики конструкции имеет предикат зависимой части. Он бывает 
разного типа: активного действия, претерпевания, состояния, обладания, существования. Напр.: 
Прежний капитан «Нырка» был арестован за меткую стрельбу в казино «Фортуна»; Не приведи бог 
служить под его командой; Я открыл карты без всякого интереса к игре, проиграл пяти трефам 
Стерса и отказался играть дальше; Мы шли при отличном ветре, так что Бельт сказал мне… 

Не мене существенна семантика предлога. Однозначный предлог может сам по себе указывать на 
предикатное содержание субстантивного оборота. Таков, например, предлог ради. Ср.: Я плыл на ко-
рабле с темной историей и подозрительным капитаном, ожидая должных случиться событий, ради 
цели неясной и начинающей оборачиваться голосом чувства. 

В романе «Бегущая по волнам» самыми продуктивными являются следующие модели с отноше-
ниями обусловленности. 

1. Модель «благодаря + Дат. п.» со значением причинно-следственной обусловленности, ср., 
напр.: Эта власть несколько ослабела благодаря острой болезни, но я все еще слышал иногда, в душе, 
ее стальное движение, не обещающее исчезнуть; Мне рассказали, что я очутился в Лиссе благодаря 
одному из тех резких заболеваний, какие наступают внезапно. 
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Использование автором подобных субстантивных оборотов говорит о том, что герой испытывает неот-
ступное чувство зашифрованности истинных законов, по которым строится жизнь. Гарвей не способен 
понять эти законы, он лишь переживает влияние, которое они оказывают на его судьбу. Герой даже ока-
зывается не в силах самостоятельно выбирать жизненный путь. Он, испытывая власть неких сил над собой, 
отправляется в странствие, предстающее как приобщение к тайнам, как трудный, порой трагический опыт 
познания главных истин существования, которые скрыты от простодушных и боязливых. 

2. Модель «при + Предл. п.» с условным значением, ср., напр.: Создалось словоохотливое настро-
ение, как бывает в теплые вечера, при хорошей погоде и при сознании, что близок конец пути; Теперь 
я не остался бы ни при каких просьбах. 

В таких предложениях в качестве предиката второго порядка выступает условная связь событий. 
Ср.: Теперь я не остался бы, если бы даже просили. Отношение между пропозициями имеет модаль-
ное содержание: событие, описываемое зависимой частью, гипотетично, возможно. Грамматические 
формы модальности имеет только главная часть в силу своей предикативности, зависимая часть сама 
по себе не имеет модальности, но устанавливаемое отношение между частями имеет модальное зна-
чение гипотетичности, возможности. Оно оформляется с помощью предлога и падежа, благодаря чему 
модальное значение принимает вся непредикативная часть; иначе говоря, модальность зависимой ча-
сти – это модальность отношения между частями. 

Грин, создавая образ главного героя, изображает самоощущение личности в мире. Употребляя суб-
стантивные обороты с условным значением, писатель открывает несостоятельность ожидания торже-
ства идеалов справедливости и свободы. Автор подчеркивает неосуществимость истинно свободного 
существования личности. Индивидуальность ограничена постоянными условиями бытия. Но сам вы-
зов действительности осознается как форма освобождения от давящей косной обыденности. 

3. Модель «без + Род. п.» с бытийно-условным значением, ср., напр.: Я открыл карты без всякого 
интереса к игре, проиграл пяти трефам Стерса и отказался играть дальше; Не без основания ожи-
дал я, в силу противоречия этого, неприятного, по его смыслу, эффекта, что подтвердилось немед-
ленно; Я выслушал Брауна без смущения. 

Предлог без имеет значение отрицания. В зависимой части названа ситуация, возможность отсут-
ствия которой обсуждается с точки зрения его влияния на другую ситуацию. При конкретных именах 
имеется в виду ситуация существования предмета; отсутствие чего-либо исключает некоторое явле-
ние или, напротив, приводит к нежелательному результату, следствию. Поэтому для главной части 
характерны модальные и отрицательные предикаты типа невозможно…, не…, плохо… и т. п.; главная 
часть нередко имеет модальное значение гипотетичности и оформляется с помощью форм сослага-
тельного наклонения. Таким предложениям соответствуют сложноподчиненные с союзами если, ко-
гда; значение условия может иметь грамматическую модификацию ирреального значения или отри-
цательную модификацию, выражающую оттенок невозможности. 

Используя предложения, осложненные субстантивными оборотами с бытийно-условным значе-
нием, Грин изображает мир отдельной личности как явление неповторимое, непредугадываемое и 
вечно изменчивое, сопротивляющееся попыткам подчинить его действию универсальных законов. 

4. Модель «с + Твор. п.» двузначна. В первом значении данная модель семантически соответствует 
моделям «при + Предл. п.» и «без + Род. п.». Она имеет бытийно-условное значение. Наличие пред-
мета является условием для некоторого события. Для зависимой части таких предложений характерен 
признаковый предикат или бытийный, имплицитный, а для главной – оценочная модальность (поло-
жительная или отрицательная оценка). Напр.: С галстуком я чувствовал себя неуютно. Во втором 
значении модель имеет причинно-временную или условно-временную семантику: влияние одного со-
бытия на другое соответствует их временной соотнесенности. Например, ситуация, описываемая за-
висимой частью, является условием появления ситуации, описываемой главной частью, благодаря 
тому, что одна предшествует другой. Или: одна ситуация стимулирует появление другой по мере раз-
вития характеризующего ее признака. В смысл отношения между частями предложения этой модели 
входит также компонент соответствия одной ситуации, названной в предложении, другой ситуации. 
Напр.: Поэтому, с его характером, образовалось военное положение; Тогда, с искренним сожалением 
о невозможности сохранять далее мирную позицию, я измерил расстояние и нанес ему прямой удар 
в рот; С восходом солнца встретится вам парусное судно, и оно возьмет вас на борт. 

Используя субстантивные обороты с указанными выше значениями, Грин пытается запечатлеть 
мир, каким он его видит как художник, сохраняя и подчеркивая все индивидуальные особенности 
собственного восприятия, а также стремится передать неисчерпаемое духовное богатство, которым 
потенциально наделена личность героя романа. 

5. Модель «от + Род. п.» с каузативным значением: одна ситуация порождает другую. Напр.: Я 
умираю от любопытства; С ее красного от смущения лица медленно схлынула кровь, исчезая вместе 
с улыбкой, которая не вернулась. 

Субстантивные обороты с каузативным значением изображают провозглашение примата чувств 
над рациональностью и стремление автора постичь прихотливые веления сердца. Грин отвергает трак-
товку человеческой природы как неизменной. Его герой переживает спонтанно сменяющие друг друга 
настроения, и писатель передает истинное течение его душевной жизни. 

Итак, мы видим, что употребление субстантивных оборотов с описанной выше семантикой служит 
созданию образа главного героя романа Гарвея. Герой томится неосознанной жаждой необычного и 
живет бескомпромиссно, бестрепетно устремляется навстречу опасности, жадно впитывает в себя 
многоцветный, экзотический мир. Грин показывает, что формы и установления жизни, кажущиеся 
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завершенными и вечными, на самом деле относительны, а тем самым преодолимы. Его герой не сми-
ряется с реальностью, но он в то же время не считает для себя возможным ее игнорировать. Гарвей 
испытывает чувство неискоренимой связанности с действительностью и зависимости от нее. 
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Целью данной статьи является анализ процессов текстопорождения в межъязыковом аспекте. Тек-
стопорождение как процесс образования целостного и связного текста включает в себя деривацион-
ные процессы, происходящие на разных языковых уровнях. Данные процессы являются взаимосвя-
занными и взаимообусловленными и представляют собой синтез лексической, синтаксической и се-
мантической деривации. Именно текст определяет окончательное значение любого своего элемента. 
Например, любое слово, включенное в текст, приобретает свое индивидуальное значение, характер-
ное именно для данного текста, только под влиянием контекстного окружения. 

Исследования текста в аспекте его порождения охватывают следующие уровни и виды анализа 
(данный список не является исчерпывающим, и аспекты анализа разных групп могут пересекаться): 

1) изучение лексической деривации в аспекте ее включенности в деривацию общетекстовую (вза-
имодействие слова и текста) [1; 8]; 

2) исследование синтаксической деривации в аспекте ее включенности в деривацию общетексто-
вую [5; 7; 10]; 

3) описание текстовой деривации на уровне актуального членения (тема-рематическое развитие 
текста) [2; 14]; 

4) изучение перевода как порождения вторичного текста (процесс межъязыковой деривации) [3; 11]. 
Деривационный подход к текстовому анализу предполагает исследование его порождения как про-

цесса образования целостного и связного текста, который включает в себя деривационные преобразо-
вания, происходящие на разных языковых уровнях [9]. В качестве механизмов текстопорождения вы-
ступают механизмы модусно-диктумного переключения, а также взаимодействие лексических и грам-
матических средств, их координацию при построении смысловых слоев текста. В соответствии с этим 
для выявления механизмов текстопорождения производится трехуровневое членение текста на глу-
бинно-семантический, семантико-синтаксический и коммуникативный уровни. 

Последовательное порождение текста проходит на трех уровнях его организации, единицы которых 
необходимо поэтапно исследовать в аспекте их взаимодействия для реконструкции процесса деривации. 

При исследовании пропозициональной организации высказываний выявлются типы предикатно-
аргументных структур, участвующих в процессах текстопорождения на глубинно-семантическом 
уровне. Анализ лексико-грамматических форм воплощения пропозициональных структур позволяет 
исследовать процессы тектстопорождения на поверхностном семантико-синтаксическом уровне. Изу-
чение тема-рематического развития текста позволяет описать механизмы его деривационного разви-
тия на коммуникативном уровне [8]. 

Например, деривационное развитие текста крупной (романной) формы представляет собой последова-
тельную деривацию от мельчайших единиц (пропозиция – тема-рематическое единство) до смысла текста в 
целом, который определяется его макрофреймом. Порождение минимальных текстовых единиц – высказы-
ваний – происходит через минимальные предикативные структуры, характеризуемые определенной тема-
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рематической организацией. Данные структуры объединяются в формально-смысловые единства – тема-ре-
матические блоки и тема-рематические комплексы, которые в процессе своего парадигматического и синтаг-
матического сцепления образуют единую структуру текста в целом. 

Процесс развертывания тема-рематических комплексов сопровождается скоординированным вза-
имодействием диктумных и модусных смыслов, переключение которых также выступает в качестве 
механизмов порождения цельности и связности текста. Данная координация и переключения обеспе-
чиваются взаимодействием лексических и грамматических средств при репрезентации диктумно-мо-
дусных смыслов на поверхностном уровне развития текста [10]. 

Таким образом, в качестве механизма целостности текстовых деривационных процессов высту-
пает текстовый макрофрейм, который как правило маркируется заглавием текста [12]. Например, 
название романа «Король, Дама, Валет» [6] номинирует текстовый макрофрейм и его субфреймовые 
реализации определяют последовательность текстового деривационного процесса. В качестве суб-
фреймов рассматриваются «терминальные» элементы фреймовой структуры, которые в заглавии но-
минированы как Король, Дама, Валет. Развитие данных субфреймовых элементов реализуется через 
определенные структуры разных уровней (пропозициональные, коммуникативные, лексико-грамма-
тические), взаимодействие которых порождает диктумно-модусные смыслы, сопровождающие дан-
ные субфреймы. Субфрейм как «терминальная» ячейка задает типы пропозициональных структур, их 
лексико-грамматическую репрезентацию. Например, в тексте романа развитие субфрейма Дама ха-
рактеризуется повторами на уровне пропозициональных структур, что ведет к повторам лексико-
грамматических элементов на поверхностном уровне: введение лексем с семантикой «богатство» и 
«гордость», которые соединяются в однотипные синтаксические конструкции. Текстовая реализация 
данного субфрейма осуществляется также через развитие метафоры «узор жизни». Данные текстовые 
фрагменты сопровождаются модусом долженствования. 

Единство и динамика макрофрейма задает последовательность деривационного развития текста на 
уровне поверхностно-коммуникативного развития. В тексте субфреймовая реализация является осно-
вой коммуникативного членения текста: каждый тема-рематический комплекс представляется базой 
приоритетного развития одного из субфреймовых элементов. Тема-рематические комплексы характе-
ризуются единством темы всех составляющих их тема-рематических блоков. 

Деривационный переход от одного блока к другому в процессе развития текста обусловливается 
референтным переключением при котором происходит смена модусных регистров. В тексте выше-
указанного романа, например, переходы от блока к блоку в пределах первого тема-рематического 
комплекса маркируются сменой модуса положительной и отрицательной оценки, которая осложня-
ется модальными значениями неуверенности и желательности в третьем тема-рематическом блоке. 

Таким образом, на коммуникативном уровне порождения текста процесс смены деривационных блоков 
маркируется сменой тематических компонентов и рематических элементов. Взаимодействие лексических и 
грамматических средств на всех уровнях построения текста является основой деривационного механизма 
данных порождений, представляя в плане содержания единство модусно-диктумных смыслов. 

Данная модель описания деривационного развития текста может быть применена к анализу дери-
вационных процессов вторичного текста [9]. В качестве вторичного текста при межъязыковой дери-
вации выступает перевод. Исследование перевода в деривационном аспекте, то есть анализ механиз-
мов межъязыковых преобразований, представляет его как динамический процесс. Его порождение 
включает деривационные процессы, задаваемые исходным текстом: фреймовое структурирование 
текста, идентичное в обоих текстах, предопределяет его развитие на коммуникативном уровне. По-
рождение вторичного текста (перевода) на данном уровне проходит через систему тема-рематических 
блоков и комплексов, различия наблюдаются только на уровне минимальных предикативных струк-
тур, что обусловлено разной семантико-синтаксической структурой языков. 

Перевод на другой язык обусловливает необходимость межъязыковых преобразований, которые 
включают деривационную трансформацию исходных элементов текста. Данные межъязыковые 
трансформации основываются на универсальных механизмах деривации (контаминация, компрессия, 
конверсия), которые действуют не только в процессе порождения первичного текста, но и при порож-
дении вторичного текста, каковым является перевод. В процессе контаминации на поверхностном 
уровне порождается развернутое сложное (осложненное) предложение: происходит контаминация 
двух глубинных семантических конструкций. Процесс компрессии является противоположно направ-
ленным и способствует устранению информативно избыточных компонентов. Конверсия есть меха-
низм, изменяющий такие грамматические характеристики, как порядок слов и залоговые отношения. 
Данные механизмы обусловливают следующие виды межъязыковых трансформаций. 

Транспозитивная трансформация обусловливается механизмом компрессии при образовании син-
таксических дериватов, а также механизмом контаминации в процессе, при котором свернутая про-
позиция переоформляется в придаточное предложение в процессе сверхполного шага деривации. Ме-
ханизмы контаминации и компрессии также обусловливают модификационные и мутационные пре-
образования при межъязыковой деривации. Третий деривационный механизм, – конверсии – действуя 
во взаимодействии с другими механизмами, инициирует преобразования субъектно-объектных отно-
шений, которые на поверхностно-грамматическом уровне представлены залоговыми отношениями. 
Деривационные преобразования происходят внутри схемы, субъект и объект действия меняют свои 
синтаксические позиции. В целом, в процессе перевода деривационные механизмы текстообразова-
ния обусловливают трансформации на уровне предикатно-аргументных структур. При этом транс-
формации предикатов ведут к изменениям всей системы аргументов (семантико-синтаксических па-
дежей). При переводе пропозициональные схемы высказываний вторичного текста находятся в пара-
дигматических отношениях с исходной схемой. В данном случае можно говорить о деривационном 
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потенциале пропозициональной структуры высказывания. Исследование межъязыковых трансформа-
ций позволяет установить модели деривации, структуру вторичных единиц языка в системах разных 
языков, а также исследовать семантические последствия этих трансформаций. 

Деривационные механизмы действуют в тексте одновременно. Текстопорождение обеспечивается 
их взаимодействием: в одном и том же высказывании можно выделить единицы и конструкции, со-
зданные в результате действия этих разнонаправленных механизмов. 

Таким образом, деривационное развитие текста обусловлено взаимодействием единиц трех уров-
ней членения текста: глубинно-семантического, семантико-синтаксического, коммуникативного. Де-
ривационный потенциал тематического фрейма является определяющим для выбора единиц других 
уровней и обусловливает развитие текста на коммуникативном уровне, что подтверждается анализом 
процесса порождения вторичного текста (перевода). 

Данный тип исследования является перспективным в свете дальнейшего изучения процессов тек-
стовой деривации. Данная методика анализа текстопорождения также может применяться к описанию 
деривационного развития других текстов разной формы. 
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HUMAN BODY PARTS AND THEIR METAPHORIC  
MEANINGS IN ENGLISH AND ARABIC 

Аннотация: английский и арабский – два разных языка со своими собственным культурным наследием. 
В этих двух языках есть метафоры, которые передают объекты, живое и неживое. При использовании 
метафор в целом и метафор, обозначающих тело в частности, английский и арабский создают загадочные 
значения, которые требуют глубокого осмысления с обеих сторон для понимания истинного смысла. Сле-
довательно, часть метафор, обозначающих тела могут увеличить понимание между этими двумя языками 
и сделать беседы более естественным. Данное исследование направлено на предоставление необходимой 
информации, которая может быть полезной в области перевода и межкультурной коммуникации. 

Ключевые слова: метафора, человеческое тело, социально-культурные различия, когнитивная 
лингвистика. 

Abstract: english and Arabic are two different languages with their own cultural backgrounds. In these 
two languages, there are metaphors that perceive objects, animate or inanimate. In using metaphors in gen-
eral and body metaphors in particular English and Arabic intercalants create mysterious meanings which 
require deep thinking on both sides to understand the real meaning. Consequently, understanding body part 
metaphors can increase comprehension between these two languages and make conversations more natural. 
As such, the present study aims at providing necessary information, which can be with benefit in the fields of 
translation and cross-cultural communication. 

Keywords: metaphor, human body, socio-cultural variation, cognitive linguistics. 

1. Introduction 
In modern society, it seems that human body is often used as a measure for non-human world. The cultures 

of all times and places have always been vitally concerned with the body. The rapid development of high 
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technology in recent years has caused enormous changes in modern society. This development has coincided 
with the increase of interest in notions of embodiment (see Gibbs 1999, and kovecses 2002). 

Human body parts are used metaphorically to modify our environment. The whole body is structured to 
perform activities in order to reach information from our natural and cultural environment. Widespread use 
of body metaphors probably results from the fact that human beings give central importance to their bodies, 
especially in modern society (see Skara 2004). 

Lakoff and Johnson (1980) call this type of metaphors personification metaphors. They state that «there 
are well-known expressions like the foot of the mountain, a head of the cabbage, the leg of a table, etc. that 
are used in different contexts and registers to refer to objects and concepts other than those that are actually 
being perceived to fall within their literal scope» (ibid:117). Human body metaphors are very fascinating in 
human experiences, and scholars in the field agree that human body is fortunately designed for suitable met-
aphors crafting to demonstrate and show the prominence systems of thinking other physique representations 
(See Lakoff and Johnson 2001, and Skara 2004).The fundamental components to use human body metaphors 
are experience and interactive exercise in everyday life: health, power, right, thought, peace and security, 
socio-cultural practices and events at different levels. For example, the very common metaphors: «rule of 
thumb», «the heart of the matter», «he broke my heart', «she's laid back» and «one foot in the grave» can 
convey deeper meaning, then the users are communicating much more than at just a surface level. In fact, 
they communicate with one's powerful and unconscious mind. As such, each culture and society produces 
extensional meanings for metaphors which are due to socio-economic, cultural, educational and political ex-
periences of the people (see Way 1991). 

2. Theoratical Framework 
Cognitive researchers such as Lakoff and Johnson (1980), Turner (1989), and Lakoff (1993) do not adopt 

the traditional view of metaphor as a literary device used only in the poetic language or literary works. They 
see it as a conceptual process output. It can help human being to understand one domain in terms of another. 
Lakoff and Johnson (1980:3) state that «…. metaphor is pervasive in everyday life, not just in language but 
in thought and action. Our ordinary conceptual system, in terms of which we both think and act, is funda-
mentally metaphorical in nature». Lakoff and Turner (1989:10) show that metaphors are the cognitive tools 
through which we understand ourselves and the world. The present paper will follow the cognitive linguistic 
concept in analyizing metaphors. 

Lakoff and Johnson (1980) have extensively presented linguistic data demonstrating that metaphors are 
not limited to rhetoric and poetic language, but that they are manifested much more frequently than previously 
thought also in everyday language, forming coherent systems by which all humans conceptualize world ex-
periences. Such expressions as «your arguments are indefensible», «he attacked every weak point in my ar-
gument» are part of a metaphoric scenario that gives rise to a basic metaphor in people's conceptual system 
(see Frank 1999; Steen 1994). 

The theoretical assumptions on which the present paper is based are derived from the conceptual theory 
of metaphor initially developed by Lakoff and Johnson (1980). In its broadest sense, the cognitive approach 
claims that metaphors are far from being poetic and figures of speech but are pervasive in conventional lan-
guage and thought. Metaphor is a device with the capacity to structure our conceptual system, providing, at 
the same time, a particular understanding of the world and a way to make sense of our experience. From this 
standpoint, metaphor is defined by Lakoff and Nunez (2004:5) as «the mechanism by which the abstract is 
comprehended in terms of the concrete» It is a good device people use to provide information on how they 
understand things. 

3.What is meant by human body metaphors? 
Human body metaphors are found in all languages. They are used to refer to objects which have either 

physical or functional similarity to the human body parts or to the state of the body in general. A large number 
of idiomatic expressions also use words which refer to the human body as either metaphors or metonymies. 
(see Frank, 1999). 

Body metaphors occur in several varieties. One type of body metaphors uses body parts and body organs 
to describe things such as communication, complex things like teams and groups, cities, nations, or techno-
logical facilities (see Goschler 2005). The following examples are good evidence to what has mentioned 
above: 

The life span of the server. 
You want to inform yourself about the state health of Windows. 
(Way 1991:33) 
We saw the process of reunification at work most vividly, in heart of Europe (Musolf 2004:63). 
Thrust something down someone's throat. 
Chew the fat. 
Eat one's words / Poke one's nose into something. 
Waste one's breath/ Pat on the back. 
(Pauwel&Simon-Vandenbergen 1995: 36–37) 
The arm of a chair. 
The leg of a table. 
The foot of the mountain. 
The neck of the bottle. 
The eye of the needle. 
An ear of corn. 
The heart of a lettuce. 
The face of a watch. 
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A banana skin. 
(Skara 2004:184) 
English and Arabic 4A Contrastive Analysis of Body 
Eventhough English and Arabic are two different languages with different cultural backgrounds, human 

beings have similar process of thought. Talking about language and body metaphors in particular, we can 
recognize a great deal of equivalence between the two languages body metaphors, namely in image and im-
plied messages, as it is obvious in the following: 

1. Arm 
English language uses the word «arm» metaphorically to describe things that have no arms: 
Cradled in the arms of the tide 
in Arabic is attributed also to things having no arm جناح The word 

»واخفض لهما جناح الذل من الرحمة«  
)24(الاسراء :  

2. Аrtery 
In English, this word (artery) is used metaphorically to represent a source or channel of vitality in any-

thing: 
The awful curse of the papal excommunication … seemed to freeze up all the arteries of life. 
Arteries of traffic (Oxford Advanced Leaner's Dictionary 1974) 
In Arabic has the same sense as that in English: شريان  the word. 

عيون الرياض وخلجانها........... فمصر الرياض وسودانها.....  
....وريد الحياة وشريانها..وماهو ماء ولكنه......  

)256:1(شوقي,  
3. Back 
English language uses the word (back) with the following metaphorical indications: 
1. He largest portion of a thing. 
The back of the fire was broken at noon. 
Advanced Learners DicitionaryOxford1974 (y Oxford) 
2. Support or protection: 
He knows that he has the head of the Department at his back. 
Back a friend in an argument or quarrel. 
(ibid) 
3. Work (too) strenuously: 
Break one's back. 
(ibid) 
4. Behave as if one were unimportant: humble oneself. 
Take a back seat. 
(ibid) 

)متن,ظهر ( However, Arabic language has various metaphors of the word. 
It refers to the denotative meaning of any expression: 

لكل آية ظهر وبطن) ن على سبعة أحرف(أنزل القرآ  
)49:1937, (الشريف الرضي  

Like English, it also means men supporting (an) others 
 ظهر الرجل أنصاره
(ibid) 
in Arabic means  The wordمتن which is equivalent to the word ظهر
the most of anything 

متن النهارسار   
(ibid) 
4. Eye 
The English eye metaphors connate meanings related to the physiological observations of the eye. Exam-

ples such as, her blue eyes lit up like a blowtorch; eyes like burnt holes in a blanket; I've seen nicer eyes on 
a potato; the young girl's eyes were silent tongues of love, etc connote the appreciative nature of the eye 
related to love and beauty. On the other hand, the metaphors: the detectives' eyes were as hard as splintered 
concrete struck with a pick-axe; he was so shocked that his eyeballs were on the end of knitting needles; eyes 
that read you like a newsreader's autocue, etc. have a semiotic meaning of investigations in forensics due to 
the physiological changes of the eye for stimuli. Likewise, the red and weak looking eyes may show jealousy, 
fatigue or tiredness. When someone says: he gazed at us with his diagonal bearing red eyes; her eyes were 
like narrow stab wounds loaded with blood; the intended meaning is jealousy or meanness. But when it is 
said: after the four hour-exam, she comes out with her eyes red out swollen; it is intentional to mean the 
fatigue and tiredness. 

Is attributed to wisdom and to emphasize the thing itselfعينIn Arabic the word. 
»ثم لترونها عين اليقين«  

)7(التكاثر:  
It sometimes means to be eager for something: 

»ولاتمدن عينيك الى مامتعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه«  
)131(طه:  

It also means the thing itself: 
 لاتطلب أثرا بعد عين

:عين)اللسان(  
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Means to be highly estimated  الإكرامفلان على عيني في The expression 
(ibid) 
5. Face
In English, face metaphors are again linked with the following: 
to beauty evaluations of either type 1. 
Her face is her fortune; her face was fresh in color. 
1. Are about meanings related to emotion, e.g.: his face swells up and turns purple like the rear end of an

amorous baboon; Steve has the contorted face of a bank robber without the aid of a nylon stocking mask on 
his head; Emma was making faces at me through the window. Such and so face metaphors can be used in 
crime investigations and feeling analysis at advanced levels. 

2. To show the age and hardship people have passed through days, years, and centuries, e.g.: his face bore
the marks of ancient battles; a shriveled face like a collapsed lung; a man's face in his autobiography; the 
villains' face was textured like a gnarled bone; his emotions were written all over his face. 

3. To mean a person:
There are a few faces in class. 
2007 (antonyms Oxford dictionary of Synonyms and) 
In Arabic the word …… is attributed to things to mean the thing itself. Notice specifically the example 

below: 
»كل شئ هالك إلا وجهه«

)88(القصص:
It can metaphorically be used to refer to the first part or beginning: 

»وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار وأكفروا آخره«  
)72(آل عمران:

It also means the part representative of the essential features of a thing 
 (لكل شئ وجه, ووجه دينكم الصلاة)

)158:1937(الشريف الرضي

6. Hand
This part of body has the following metaphorical indications in English: 
1. Help:
Can you give me a hand to lift this? 

2. Control:
The demonstration was getting out of hand. 
is used metaphorically to mean control as inید In Arabic the word. 

" ايديهم فوق الله يد« )10 الفتح(  
6. Heart
In English, the word (heart) is used metaphorically to mean: 
1. The innermost or central part of anything:
I got into the heart of city life. 
(Oxford Dictionary of Synonyms and Antonyms,2007). 
2. The part of anytime or season in which it becomes most intense.
To send me away in the heart of severe winter (ibid). 
3. Thevital, essential or efficacious part:
The church of a monastery was the heart of the place. 
4. Strength, fertility, or capacity of land to produce.
In 1787, the heart of the land was so improved that Coke began to sow wheat (ibid). 
5. Theseat of one's inmost thoughts and secret feelings; one's inmost being; the depths of the soul; the

soul, the spirit. 
I like you to speak out of your heart freshly what you think (Oxford Advanced Learner's Dictionary of 

Current English 1974). 
6. The seat of love and courage
me.) Lady Caroline will quite lose her heart to you. You put heart into (ibid). 
A broken heart (or heartbreak) is a common metaphor for the intense emotional pain or suffering one 

feels after losing a loved one, whether through death, divorce, breakup, physical separation, betrayal, or 
romantic rejection. 

To mean metaphorically the following… قلب Arabic uses the word 
1. The vital or essential part of anything:

قلب الشتاء /قلب الذريعة  
2. The part of any time in which it becomes most intense:

)20:20الامثالمجمع  ( ينطفئ سراجه في قلب الظلام  
3. A person considered as the most representative of his tribe or group:

)22:1937(الشريف الرضي,في بني فلان فلان قلب   
4. The seat of thoughts and understanding:

»في ذلك لذكرى لمن كان له قلب إن«  
)37(ق:  

5. The seat of secrets:
)64(التوبة:/ »تزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم أنيحذر المنافقون «  
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5. Cross-cultural difference between Arabic and English concerning body metaphors 
Language is always a result of social, cultural, historical and political values. Despite the universal fea-

tures, there still be distinct features that differentiate one culture from another. Beside the similarities, there 
are a lot of expressions that exist in English but not in Arabic and vice versa. Therefore, some body parts 
metaphors exist only in Arabic not in English and vice versa. To make it clear, let us consider the following: 

5.1. Some Body Metaphors Used Only in English. 
1. Finger is the thing itself. 
On whose mute brown Lips Nature seemed to have laid the finger of silence. 
2. Front is the first part. 
Placing social aims at the head and front of his life. 
3. Hair is applied to the rays or 'tresses' of the sun, the tail of a comet, etc. 
New fire …shook its portentous hair beneath Heaven's frown. (Oxford Dictionary of Synonyms and Anto-

nyms 2007). 
4. Jaw is the seizing action or capacity of any devouring agency, as death, time, etc. 
Into the jaws of Death, into the mouth of hell rode the six hundred (ibid). 
5. Lung is an open space within or adjacent to a city. 
We can with perfect safety use these old burial grounds as lungs for the overcrowded city (ibid). 
6. Mouth is the means of receiving spiritual advice. 
Christians are spiritual men; faith is their mouth, and wisdom their food (ibid). 
7. Nerves are the things, parts, or elements constituting the very strength of something. 
Good laws are the nerves of the common weal (ibid). 
8. Palm is poetically applied to leaves. 
The leaves above their sunny palms outspread (ibid). 
9. Womb is a place or medium of conception and development, or a place of origin and growth. 
The fulfillment of her destiny in the womb of time (ibid). 
5.2.  Body Metaphors used only in Arabic 
 Ankle .1 الكعب

……is a glory and good reputation 
 ذهب كعب القوم
 Armpit .2 الابط

……are the broad parts of a place, such as a desert. 
المفازة آباطضرب   

 Buttock .3عجز
is (are): )إعجازعجز (   
1. The ending aspect of a thing. 
 لاتدبروا أعجاز أمور قد ولت صدورها

)163:1911(الهمذاني   
2. A group of people being late. 

عجز من الناس عظيمة ويقطع الناس من اثارهم حتى بقيت  
)72:1937(الشريف الرضي   

ا قفا 4. Nape 
… is the end of a matter of thing 
 (لأفعله قفا الدهر)
 (اللسان:قفا)
 Nose .5 انف

 isانف 
1. The beginning of something 
 (لكل شئ انف وانف الصلاة التكبير)

)158:1937(الشريف الرضي   
2.a group of important people 

المقدم والأنفوانتم لها ميم العرب   
)768(مجمع الامثال:  

 Rib .6 ضلع
is a group of men forming a force against (an) other(s) ضلع 
 هم علي ضلع
(ibid) 
 Thigh .7فخذ
is a part of a tribe فخذ 
 Tongue .8لسان
 is an expressive situation or circumstance that does not need any other means of description لسان

لسان وصمته بيان كلامه  
)اللسان(  

6. Conclusion 
The present paper has come to the following conclusions: 
1. The metaphorical extensions of body parts are semantically and pragmatically understood as unrelated 

to the real, natural or grammatical meanings expected to associate. 
2. The extensional meanings of body metaphors are due to socio-economic, cultural, educational and po-

litical experiences of the people who have produced them in history of survival. 
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3. The extensional meanings of body metaphors are very easy to produce but difficult to interpret and
understand. Hence, intercommunication becomes very problematic as they are embodied in the culture of the 
language being spoken. 

4. In English and Arabic languages, human body parts are used metaphorically to modify our environ-
ment. The whole body is structured to perform activities in order to reach information from our natural and 
cultural environment. 

5. Metaphors exist because of the incapacity of the human brain to store all words which refer to the
infinite world. Since the brain is part of the human body and the body experiences are the ones the brain 
experiences first and keeps experiencing all the time, it is logical that the body takes center stage among the 
providers of conceptual metaphors. These body conceptual metaphors are found in all languages, although 
some senses may be used more predominantly in some cultures than others because of environmental and 
social factors as expected and predicted by different academic disciplines and theories. 

6. In most of the Arabic-speaking world, metaphors are still seen as mere literary adornments, unlike in
the West, where the cognitive and linguistic underpinnings of figurative language are being actively dis-
cussed. 
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Аннотация: в статье анализируются глаголы, репрезентирующие эмоцию «страх». Исследова-
ние проводится с точки зрения антропоцентрического подхода, который помогает избежать раз-
рыва литературоведческого и лингвистического взглядов на художественный текст. Утвержда-
ется, что данная группа лексики в романе Ф.М. Достоевского позволяет глубже раскрыть образы 
героев романа и может быть охарактеризована как микрополе, состоящее из ядерной, маргинальной 
и периферийной зон. 

Ключевые слова: русский глагол, эмотивная лексика, семантическое поле, структура микрополя. 

Эмотивная лексика не раз была предметом анализа лингвистов (Ю.Д. Апресян, Н.Д Арутюнова, 
Л.Г. Бабенко, Л.М. Васильев, Н.П. Мельниченко, С.В. Минибаева, В.И. Шаховский и др.), в настоя-
щее время исследование языковых единиц в эмотивном аспекте представляет собой перспективное 
направление в языкознании [4]. 

К языку Ф.М. Достоевского, в произведениях которого эмоции представляют собой особую пси-
хологическую реальность, также уже обращались В.В. Виноградов, Н.Д. Арутюнова, Н.А. Николина, 
Ю.Н. Караулов, Е.Л. Гинзбург и другие ученые. Отмечается, что в каждом произведении Достоев-
ского литературные приемы, фразы или детали прямо или косвенно служат раскрытию эмоциональ-
ного состояния персонажей. Писатель раскрывает сложный мир навязчивых отношений, неясных 
предчувствий и ожиданий, показывает больную и одинокую человеческую душу, страдающую от тя-
желых мыслей и сумбурных чувств, от страха перед роком и неизбежностью. 

В романе «Идиот» эмоциональная напряженность выражается множеством слов «предельного зна-
чения». Среди всех языковых единиц, обозначающих состояние человека, Ф.М. Достоевский выби-
рает и использует те, которые характеризуют предельное, экстремальное проявление состояния. Боль-
шое значение в раскрытии эмоционального состояния героев принадлежит глаголам – этим центрам, 
на которых «держится» текст, при помощи которых автору удается установить общее авторско-чита-
тельское поле эмоционального напряжения. Писатель подчеркивает в своих ремарках, что персонажи 
романа не просто говорят, а кричат, вопят, восклицают и т. д. В частности, на десяти страницах (со 
192 по 202) [1] из 57 глаголов, которые автор употребляет для передачи чужой речи, стилистически 
нейтральных отмечено всего 26, что составляет меньше половины общего числа глаголов. Большая 
часть глаголов – это наиболее экспрессивные слова, демонстрирующие высшую степень эмоциональ-
ности героев: завопил, прокричали, набросился и др. 

В тексте романа насчитывается как минимум 34 фрагмента, где автор показывает состояние страха 
героев. Наиболее частотно используется глагол «бояться», но, как правило, в тех случаях, где нет осо-
бого указания на экспрессивность проявления данной эмоции. Например: «Генерал выследил это за-
благовременно; еще накануне были сказаны и иные словечки; он предчувствовал объяснение капи-
тальное и боялся его»; «… Да, да… а я все-таки боюсь! Не понимаю чего, а боюсь. В воздухе как 
будто что-то носится, как будто летучая мышь, беда летает, и боюсь, боюсь!..»; «Как вы побледнели! – 
испугалась вдруг Аглая»; «Что такое: как вчера? Да разве… – испугался вдруг ужасно Ганя». 

Определенную степень проявления эмоции страха выражают глаголы робел, не смел, пужался, 
страшился, малодушествовал, всполохнулся и др.: «Извинившись, князь поспешил сесть, но как-то 
странно робел, точно гость его был фарфоровый, а он поминутно боялся его разбить. Прежде он ни-
когда не робел с генералом, да и в ум не приходило робеть». Такие глаголы нельзя назвать частотными 
в романе, однако именно они используются автором для прямого изображения состояния страха, а 
многочленный синонимический ряд позволяет показать все оттенки испытываемого героем чувства. 

Для описания страха как душевного терзания автор использует глаголы сомневался, томилась, 
предчувствовал, тревожиться, похолодел, остолбенел, затрепетал и др.: «Дверь отворил сам Пар-
фен Семеныч; увидев князя, он до того побледнел и остолбенел на месте, что некоторое время похож 
был на каменного истукана, смотря своим неподвижным и испуганным взглядом и скривив рот в ка-
кую-то в высшей степени недоумевающую улыбку». 

В большинстве эпизодов, описывающих страх героев, экспрессия может выражаться и глаголами 
речи в авторских ремарках: зашептал, забормотал, закричал, вскричал, завопил и др. Лексическое 
значение таких глаголов не позволяет их отнести к словам, указывающим на страх, но семантическую 
принадлежность к этому эмоциональному состоянию доказывает контекст: «В четвертом этаже оста-
новились пред низенькою дверью. Генерал видимо робел и совал вперед князя. 

– А я останусь здесь, – бормотал он, – я хочу сделать сюрприз…». 
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Ф.М. Достоевский, будучи мастером изображения чувств и эмоций героев, показывает не только 
внутреннее проявление страха, но и внешнее, чем добивается удивительной реалистичности описа-
ния. К таким глаголам относятся слова типа побледнел, побелел, покраснел, осунулся, зажмурилась, 
оглядывался, заморгал и др.: «Представлялся и еще один неразрешенный вопрос, и до того капиталь-
ный, что князь даже думать о нем боялся, даже допустить его не мог и не смел, формулировать как не 
знал, краснел и трепетал при одной мысли о нем». 

При анализе глаголов, выражающих страх, вычленяется группа слов, лексическое значение кото-
рых выражает эмоциональное состояние страха только в переносном значении. Это такие слова, как 
похолодел, содрогался, трепетала, дрожал, срезался, замирал и др. Поскольку эти слова полисе-
мичны, то вне контекста могут иметь различные значения. Проанализируем одно из них: слово дро-
жать согласно «Толковому словарю русского языка» С.И. Ожегова имеет следующие значения:  
1) сотрясаться от частых и коротких колебательных движений (дрожать от страха, от холода); 2) 
быть прерывистым, изменяющимся (голос дрожит, свет дрожит): 3) перен. бояться, трепетать (дро-
жать перед самодуром); 4) перен. оберегать, заботиться, опасаясь за кого-нибудь или что-нибудь 
(дрожать над ребенком) [3]. Как видно из словарной статьи, глагол дрожать выражает состояние 
страха только в переносном значении. Однако, при произнесении этого слова и без специального кон-
текста, человек ассоциативно связывает его с состоянием страха согласно закрепленной в сознании и 
языковом опыте эмоциональной оценке. При внимательном изучении словарной статьи можно уви-
деть, что каждое значение этого глагола заключает в себе сему «страх»: человек дрожит от страха, 
голос дрожит от эмоционального напряжения, в том числе и от страха, дрожать над ребенком, значит, 
бояться за него. Обращает на себя внимание и третье значение данного глагола в статье: дрожать в 
переносном значении означает бояться, трепетать. Глагол трепетать, который в тексте романа 
также выражает состояние страха, автор словаря приводит в качестве синонима к слову бояться, хотя 
это слово также является многозначным и в прямом значении (в том же толковом словаре) обозначает 
«колебаться, дрожать». Это еще раз доказывает, что самые распространенные, закрепленные эмоцио-
нальным опытом значения многозначных слов могут пониматься и без контекста. По мнению некото-
рых ученых, такие глаголы первоначально употреблялись с добавочным значением образности про-
текания чувства, но в дальнейшем это добавочное значение перестало ощущаться [2]. 

Следует отметить, что в тексте романа эмоциональное состояние страха часто не выражается гла-
гольной лексикой прямо. Есть эпизоды, пронизанные страхом, и в таких случаях глагол находится в 
тесном взаимодействии с другими частями речи – прилагательными, существительными, наречиями. 
Особенно частотны в тексте романа глаголы, употребляемые со словами в ужасе (с ужасом), в испуге 
(с испугом). Такие глаголы часто не несут в себе эмоциональной нагрузки и принадлежат данному 
семантическому полю только в составе словосочетания: с испугом прошептала, отшатнулась в 
ужасе, в испуге сел и др., например: «Страшный испуг напал на меня наконец и не оставлял и в сле-
дующие затем дни. Иногда, думая об этом постоянном испуге моем, я быстро леденел от нового 
ужаса: по этому испугу я ведь мог заключить, что «последнее убеждение» мое слишком серьезно за-
село во мне и непременно придет к своему разрешению». 

Анализируя семантическое поле глаголов страха непосредственно в произведении, можно прийти 
к выводу, что практически все герои романа «Идиот» постоянно испытывают страх в разных его про-
явлениях. Страхи князя Мышкина можно назвать благородными, ведь он боится не за себя, а за окру-
жающих его людей. Это объясняется тем, что автор наделил своего «положительно прекрасного» ге-
роя отсутствием корыстных интересов и враждебности. В каждом человеке князь предполагает при-
сутствие достоинства и доброй воли, в каждого верит, хоть и не заблуждается относительно недостат-
ков, душевной скудости и непорядочности. Мышкин спокойно и объективно оценивает людей, он им 
безгранично сочувствует, желает вернуть их к истинным ценностям и согласию с собой. Поэтому он 
так боится промахов и проступков окружающих его людей: чужие беды переживаются им как свои 
собственные. Так, например, чувствуя возможность низкого поступка Гани (женитьба по расчету), 
Мышкин отправляется к Настасье Филипповне: «Князь очень беспокоился всходя и старался всеми 
силами ободрить себя: «Самое большое, – думал он, – будет то, что не примут и что-нибудь нехоро-
шее обо мне подумают, или, пожалуй, и примут, да станут смеяться в глаза… Э, ничего!» И действи-
тельно, это еще не очень пугало; но вопрос: «Что же он там сделает и зачем идет?» – на этот вопрос 
он решительно не находил успокоительного ответа». Показательно и рассуждение Мышкина о при-
роде «двойных мыслей» в разговоре с Келлером. Князь чувствует, как иногда его образ мыслей начи-
нает походить на рассуждения окружающих его людей, и эти изменения его пугают: «Мне даже ино-
гда случалось думать, – продолжал князь очень серьезно, истинно и глубоко заинтересованный, – что 
и все люди так, так что я начал было и одобрять себя, потому что с этими двойными мыслями ужасно 
трудно бороться; я испытал. Бог знает, как они приходят и зарождаются. Но вот вы же называете это 
прямо низостью! Теперь и я опять начну этих мыслей бояться». Страх Гаврилы Иволгина проявляется 
в высшей мере, превращает его жизнь в череду неудач и провалов. Ипполит терзается боязнью смерти, 
но еще более он боится быть забытым, стертым из памяти людей. Вся жизнь Настасьи Филипповны – 
страх, ведь она на самом деле боится людей, их оценок и мнений, боится выстроить свое счастье, так 
как считает, что не заслужила его, боится сделать несчастным князя Мышкина. В свою очередь, ее 
импульсивные поступки и сумбур мыслей пугают почти всех героев романа: к ней с опаской относятся 
Тоцкий, Епанчин, Аглая, откровенно боятся и сознаются в этом Ганя, Рогожин и Мышкин. 

Атмосфера страха пронизывает весь роман, окрашивает трагичностью события, показывает нега-
тивные стороны героев. Мы видим, что страх в романе раскрывается не как эпизодическая эмоция, а 
как глубокие чувственные переживания. Для этого автор использует все многообразие глагольной 
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лексики в прямом и переносном значении, а также в сочетании с другими словами, придавая глаголу 
особую окраску и экспрессивность. 

Таким образом, отнесение глаголов к микрополю «страх» в романе Ф.М. Достоевского «Идиот» 
определяет семантическое наполнение слова, которое опирается на лексическое значение как сово-
купность логической и эмоционально-оценочной контекстуальной информации. Микрополе страха в 
романе имеет многоуровневую структуру. Ядро микрополя составляют глаголы, отражающие основ-
ное значение (бояться, пугаться). В маргинальной (промежуточной между ядром поля и его перифе-
рией) зоне находятся глаголы, имеющие коннотативную окрашенность; в зоне ближней периферии 
представлены глаголы 1) выражающие эмоциональность речи; 2) выражающие внешнее проявление 
эмоций; 3) употребляющиеся с существительными страх, ужас, испуг; к дальней периферии поля 
могут быть отнесены многозначные глаголы, выражающие состояние страха в переносном значении. 
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изводно от значений составляющих ее элементов. Прагматическое созначение аббревиатура приоб-
ретает в процессе своего функционирования в роли элемента высказывания и дискурса. Аббревиации 
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Возникновение и преимущественное функционирование аббревиатур связано прежде всего с офи-
циально-деловым стилем [20; 21], однако свойство «экономичности» и лаконичности сделало их при-
емлемыми и для разговорного стиля. Так что этим своим свойством – экономичностью – аббревиа-
туры оказываются вполне соответствующими разговорному стилю. 

Согласно морфонологическому фактору, абсолютно неизменяемыми в русской грамматической 
системе оказываются буквенные аббревиатуры. Но и многие звуковые аббревиатуры остаются не-
склоняемыми, особенно те из них, род которых определяется родом стержневого слова, а не является 
самостоятельным, т. е. «вытекающим» из морфонологических признаков (нулевого окончания и ос-
новы на твердый согласный). С одной стороны, отмечают колебания и разнобой в склоняемости ини-
циальных аббревиатур типа ВАК, ТАСС, МАПРЯЛ, МИД, МХАТ, (причем, указывается стилистиче-
ская маркированность таких вариантов: МИД, ВАК регулярно не склоняются в официальном употреб-
лении»), а с другой стороны – фиксируется такая норма [20; 22]. Вариантность свойственна тем аб-
бревиатурам, которые не имеют морфонологических ограничений для включения в парадигму скло-
нения. Морфонологические запреты снимаются с приобретением аббревиатурами на согласный самосто-
ятельного грамматического рода – без опоры на род стержневого слова. Пока слово НЭП было женского рода 
(20-е гг.), оно было несклоняемым. С закреплением мужского рода становится характерной и склоня-
емость [2; 4]. Ср. несклоняемость аббревиатурного образования Интернет в позиции как атрибута, 
так и субстантива: «Особенности неформального речевого общения в интернет… По мере освоения 
слова перестает действовать прагматический фактор и слово включается в парадигму мужского скло-
нения [1; 8]. 

Возможны, конечно, склоняемые варианты даже у давно и прочно укрепившихся несклоняемых 
аббревиатур (даже у имеющих морфонологические запреты на склоняемость) [5; 9], но это всегда ин-
тенциональные девиации. 

Семантическое содержание аббревиатуры производно от значений составляющих элементов. Счи-
тается, что передать значение аббревиатуры – то же самое, что расшифровать (восполнить) сокращен-
ные элементы аббревиатуры. 

Многие аббревиатуры в процессе семантического развития приобрели дополнительные значения 
или их оттенки и «оторвались» от исходных элементов. Наряду с многочисленными случаями, когда 
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семантическое содержание аббревиатуры исчерпывается значениями составляющих ее элементов, 
возможно такое преобразование исходного значения, когда аббревиатура и словосочетание, послу-
жившее базой для нее, уже почти не соотносятся в сознании носителя языка, то есть когда «букваль-
ное» значение словосочетания намного беднее, чем семантика формально соотносительного с ним 
аббревиатурного названия. Не случайно, многие такие переосмысленные аббревиатуры включены в 
толковые словари (наряду с обычными словами) [6; 12]. Отдельными словарными статьями иногда 
представляются и наиболее типичные части сложносокращенных слов. 

Прагматическое созначение аббревиатура приобретает в процессе своего функционирования в 
роли элемента высказывания и дискурса в целом [7; 10], и изучение прагматического содержания аб-
бревиатур – одна из самых актуальных задач современной лингвопрагматики, ибо это содержание в 
настоящее время подвижно и динамично. Прагматичны те аббревиатуры, которые при своем возник-
новении были сознательно ориентированы на реально существующее в языке слово. Немногочислен-
ные официальные аббревиатуры такого типа преследуют определенные образно-символические цели: 
Государственный институт музыкальной науки (1921–1931 гг.) – ГИМН, (Всероссийское) объедине-
ние кинематографических обществ – ОКО. 

Чаще встречаются неофициальные аббревиатуры [13–16] такого типа, которые имеют «шутливо-
игровой характер»: журнал «Вопросы литературы» – ВОПЛИ (Вопли), гражданская оборона – гроб, 
главное управление – глуп. Ср. в романе А. и Б. Стругацких «Понедельник начинается в субботу» аб-
бревиатуру НИИЧАВО – Научно-исследовательский институт чародейства и волшебства. 

Прагматика аббревиатур более подвижна и динамична, чем их семантика, и более подвержена вли-
янию экстралингвистических факторов. 

Поскольку аббревиатура сама является производной словосочетания, синтактика аббревиатуры 
включает в себя как закономерности соединения элементов этого исходного словосочетания, так и 
сочетаемость лексикализованной аббревиатуры. 

Под влиянием расширения синтактики находится динамика прагматического созначения. Это про-
является у элемента поп – (сокращение английского popular). В СМИ можно наблюдать утрату нега-
тивной коннотации и расширение сферы употребления. 

В языке последних десятилетий сформировалась новая продуктивная группа сложносокращенных 
слов, включающих макаронические (нетранслитерированные) элементы, что дает определенные ос-
нования говорить о «русском макароническом алфавите». Ср.: «Мы поинтересовались, окупает ли 
себя VIP-троллейбус» – Комсомольская правда, 30 сентября 2004 г.). 

Особенности синтактики являются производными от семантики: именно семантика диктует харак-
терную сочетаемость. С другой стороны, именно типичная сочетаемость позволяет сделать вывод о 
сформировавшемся семантическом содержании аббревиатуры см. подробнее [12; 22]. 

Аббревиации, как способу словообразования, сопутствует семантический процесс формирования 
раскодированных, дешифрованных аббревиатур [17; 18] с модифицированным сигнификатом. Хотя 
дезаббревиация изначально связана с аббревиацией, однако этот процесс до сих пор не получил в 
лингвистике общепринятого терминологического обозначения: наряду с термином «дезаббревиация», 
используются номинации «деаббревиация», «условное раскодирование», «ложная расшифровка», 
«эвфемистически насмешливое раскрытие аббревиатур», а сам процесс не описан ни в энциклопеди-
ческих словарях, ни в вузовских учебниках по русскому словообразованию. 

Дезаббревиатурное раскодирование относится к продуктам речевой деятельности и возникает как 
знак вторичной номинации. Однако до сих пор в описаниях средств номинации русской разговорной 
речи этот прием не описан (встречаются лишь упоминания или одиночные примеры). 

Дезаббревиатуры представляют собой словесные комплексы с особыми функционально-семанти-
ческими и прагматическими свойствами. 
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РОЛЬ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ 
ИНОЯЗЫЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Аннотация: в данной статье автором рассматривается проблема использования мультимедий-
ных технологий в учебном процессе по иностранным языкам. Описывается опыт работы с онлайн-
версиями периодических изданий и проведения занятий в форме проектов. В работе также содер-
жатся рекомендации по подготовке мультимедийных презентаций. 

Ключевые слова: информационные технологии, мультимедийные технологии, онлайн-версия, про-
ектная работа, мультимедийная презентация, профессиональная компетенция. 

Использование интеллектуальных обучающих систем в образовательном процессе по сравнению с 
обычными занятиями имеет ряд преимуществ, а именно: повышает эффективность обучения, приближая 
качество обучения к уровню индивидуальных занятий с преподавателем; позволяет работать с каждым 
обучаемым индивидуально, с учетом его личностных особенностей. Общие информационные технологии, 
используемые при обучении иностранным языкам, включают в себя электронные учебники, видеофильмы 
из сети Интернет, электронную почту, онлайн версии газет и журналов и т.п. [3, c. 21]. 

Представляется целесообразным остановиться на использовании называемых онлайн-ресурсов – 
интернет-версий телевизионных и радиоканалов, журналов и газет. Электронные версии периодиче-
ских изданий могут оказать ценную помощь в развитии иноязычной профессиональной компетенции, 
пополнении лексического запаса, в освоении современной профессиональной терминологии и разго-
ворных клише, в активизации познавательной деятельности обучаемых, в развитии критического 
мышления, способностей к дальнейшему самообразованию, использованию иностранного языка в 
других областях знаний. Интеграция Интернет ресурсов в учебный процесс по иностранному языку 
способствует развитию навыков чтения, аудирования, устной и письменной речи, помогает обогатить 
словарный запас, практикует опыт межкультурной коммуникации. 

Существует множество различных видов работы с электронными средствами массовой информа-
ции – от упражнений по чтению с целью извлечения какой-либо информации до более проблемных 
заданий, таких как групповая работа по поиску информации на определенную тему в англоязычном 
издании и сравнение с освещением той же проблемы в отечественных средствах массовой информа-
ции [1; 2]. Газетные материалы предоставляют большое количество вопросов, требующих не одно-
значных ответов, а наоборот, стимулирующих мыслительную деятельность и речевые высказывания. 

В компьютерном классе с подключением к Интернету целесообразно проводить занятия по типу «проек-
тов». В самом общем виде проекты рассчитаны на то, что обучающиеся получают задание, для выполнения 
которого им необходимо найти информацию в Интернете и представить затем результаты своего поиска. 
Тема проекта должна быть интересной для обучаемых и входить в общий контекст обучения языку [4, с. 109]. 

При изучении социокультурной тематики целесообразно провести занятие в форме проекта с ис-
пользованием Интернета на тему «Евросоюз» на английском или на немецком языке. По аналогичной 
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схеме может быть подготовлен проект о новом развивающемся межгосударственном образовании – 
Евразийском Экономическом Союзе (Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан) в рамках 
изучения тем «Таможенный союз», «Сотрудничество таможенных служб мира», «Экономика Рос-
сии», «Таможенная служба России». 

В последние годы все более широко в учебном процессе, в том числе и по иностранным языкам, 
используются мультимедийные презентации, т.е. способ представления информации с помощью ком-
пьютерных программ, сочетающих в себе факторы, которые наиболее долго удерживают внимание – 
динамику, звук и изображение. К сильным сторонам мультимедийных презентаций можно отнести 
возможность сделать учебный материал наглядным и убедительным; упрощение процесса восприятия 
и запоминания информации с помощью ярких образов, а также упрощение показа схем и рисунков; 
использование анимации для активизации внимания и передачи логики развертывания мысли; воз-
можность воспроизведения аудио- и видеофрагментов. 

При подготовке презентации следует учитывать такие факторы, как контрастность, выбор шрифта, 
а также количество информации, целесообразное для размещения на слайде. Презентация должна со-
держать опорный материал, который комментируется, объясняется преподавателем и может быть за-
конспектирован студентами. Цель презентации – дополнять, иллюстрировать то, о чем идет речь на 
занятии, привлекать внимание безупречной логикой, ясностью, доступностью изложения материала. 

Таким образом, информационные компьютерные технологии находят все более широкое приме-
нение в учебном процессе по иностранным языкам и способствуют повышению качества обучения. 
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С древнейших времени информация являлась неотъемлемой составляющей прогресса. «Кто вла-
деет информацией, тот владеет миром» – именно это высказывание Н. Ротшильда как нельзя лучше 
характеризует ведение политики на современной международной арене. 

Сейчас, в век инновационных технологий, особую актуальность представляет проблема информа-
ционный безопасности. Чтобы обеспечить поступательное социально-экономическое развитие Рос-
сии необходимо проведение грамотной информационной политики. Государственная информацион-
ная политика (ГИП) – «это способность и возможность субъектов политики воздействовать на созна-
ние, психику людей, их поведение и деятельность с помощью информации в интересах государства и 
гражданского общества» [2]. 

9 сентября 2000 г. Президентом РФ была утверждена «Доктрина информационной безопасности 
Российской Федерации», подчеркивающая необходимость проведения ГИП, в основе которой должен 
лежать национальный интерес России. 

Средства массовой информации играют ключевую роль в реализации ГИП. Применяя различные 
лингвистические и психологические способы, СМИ активно используют метод информационного 
воздействия на общество. Информационное воздействие – целенаправленное производство и распро-
странение специальной информации, оказывающей непосредственное влияние (положительное или 
отрицательное) на функционирование и развитие информационно-психологической среды государ-
ства, психику и поведение политической элиты, населения [1]. 

Опытные журналисты для достижения поставленных целей воздействия на общество используют 
методы лингвопсихологии. Лингвопсихология – наука, находящаяся на стыке лингвистики и психо-
логии, дисциплин, связанных с речевым и поведенческим аспектами жизнедеятельности человека. 
Являясь симбиозом двух «мощнейших» наук о человеке, лингвопсихология представляет большой 
интерес для представителей СМИ. Используя лингвопсихологические тактики, журналисты весьма 
успешно научились манипулировать общественным сознанием. 
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Рассмотрим наиболее распространенные приемы информационного воздействия. Одним из мето-
дов психологического воздействия на общество является избирательная подача материала (утаивание 
информации). Данный способ используется с основной целью информирования общества, исключая 
данные секретного доступа. 

Метод перегрузки сведениями также широко используется как один из способов манипулирова-
ния. Данный прием помогает изолировать адресата, убедить его в том, что информация является из-
лишней, не представляет для них особой важности. 

Психологи утверждают, что частица «не», слово «нет» на бессознательном уровне воспринимается 
людьми с отрицательной коннотацией, даже если призывает к иному. Поэтому, к примеру, лозунг 
«Скажем «нет» курению!» лучше заменить на: «Победим курение!» или «Да, борьбе с курением!». 

Однако, в большей степени, для управления общественным сознанием СМИ используют различ-
ные лингвистические методы. 

Принцип повторения используется для предания информации убедительности, акцентирует вни-
мание адресата на наиболее важных аспектах информационного сообщения. Данный способ активно 
применяется в сфере рекламы. 

Метод использования терминологической и специальной лексики применяется с целью придания 
информации прагматической направленности, убеждение адресата в авторитетности сообщения. 

Метод переноса действия с деятеля на результат, пассивизация предложения, используется для 
«переключения внимания» адресата на событие, с целью завуалировать непосредственного исполни-
теля. Например: Фонд Иванова подозревается в мошенничестве. / Директора фонда Иванова подозре-
вают в мошенничестве. В первом предложении использована пассивная конструкция и перенос дей-
ствия с деятеля (Иванова) на его компанию (Фонд), благодаря чему создается эффект непричастности 
гражданина Иванова к мошенничеству. 

Таким образом, можно сделать вывод, что информация, представленная с применением тех или 
иных методов манипулирования, воспринимается обществом по заранее спланированному алгоритму. 
Арсенал принципов воздействия средств массовой информации на общественное сознание весьма об-
ширен, однако основные его методы лингвопсихологические. Именно от адекватного применения тех 
или иных приемов зависит эффективность информационного воздействия. 
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С начало 1980-х годов советским философам Отдел науки ЦК КПСС «разрешил» немного поду-
мывать и пописывать о «ценностях». На Западе о них думали и писали к этому времени уже больше 
ста лет. С тех пор число отечественных работ непрерывно растёт. Их обзор дан в интересной моно-
графии Л.А. Микешиной [1], посвященной проблеме «познание и ценности», становящейся все более 
значимой в философии и методологии науки. Свой обзор Микешина начинает с анализа работ Р. Де-
карта, которого она считает основателем рационализма в науке [1, с. 10]. 

Как известно, Декарт настаивает на двух способностях человека – познать Истину и познать 
Добро. «Знать природу (онтос, – МБЗ), – чтобы правильно жить», – это убеждение Эпикура и стоиков 
полностью разделяет и Декарт (да, знать онтичную истину и использовать онтичные алгоритмы в 
своём поведении, чтобы моё онтичное тело жило долго и счастливо в этом онтином мире – это, кстати, 
абсолютно чёткая и правильная постановка вопроса, – МБЗ). Но, по Декарту, «… тысячью … 
предубеждений омрачена наша душа с раннего детства». Он осознает, что познающий всегда подхо-
дит к тексту или вещи, событию с определенным предрассудком (заметим, заимствованным из окру-
жающего социума, – МБЗ). При этом интересна мысль Декарта о том, что на «… истины наткнётся 
скорее отдельный человек, чем народ» [2, с. 82–83, 89, 253–255] (это правильно, поскольку именно 
индивидуум является самым надёжным источником онтичной истины в социуме, – МБЗ). 

В отличие от предрассудков, которые рано или поздно должны быть заменены достоверными по-
нятиями, Декарт выделяет устойчивые предпосылочные компоненты в реальном знании (будущие апри-
орные понятия Канта, – МБЗ). Прежде всего – это здравый смысл и знания, которые он называет «вечно 
истинными положениями», неоднократно подчеркивая значение этих опорных форм, «располагающих» 
познание и мышление (то есть Декарт хорошо понимал роль чувственного абстрагирования и конкрети-
зирования, воления и разумения в высшей нервной деятельности человека, – МБЗ). Здравым смыслом 
(то есть разумом, – МБЗ) наделены все люди, «способность правильно рассуждать и отличать истину от 
заблуждения – что, собственно, и составляет... здравомыслие, или разум (raison), – от природы одина-
кова у всех людей... Ибо недостаточно просто иметь хороший ум (esprit), но главное – это хорошо при-
менять его» [2, с. 250–251], а здравый смысл сочетать с учёностью (то есть, в моей терминологии, чув-
ственные абстрагирование и конуретизирование с вербальными, – МБЗ). Здравый смысл (в моей терми-
нологии, – разумение, – МБЗ) опирается на «вечно истинные положения», к которым Декарт относит 
такие, как «из ничего ничто не может произойти», понятия о протяженной, делимой, движимой природе 
(то есть философские категории, – МБЗ), равно и понятия о чувствах боли, цвета, вкуса и др. Познание 
не может осуществляться без таких положений, но, разумеется, и они должны быть подвержены сомне-
нию, поскольку для выявления истинных понятий необходимо «предпринять серьёзную попытку отде-
латься от всех мнений, принятых мною некогда на веру (в моей терминологии – от «публичного» созна-
ния, – МБЗ), и начать всё сначала с самого основания» [1, с. 21–22]. 

Для Декарта базовыми понятиями являются воля, свобода и истина. Делая выбор в уме, человек про-
являет свободу. Декарт рассматривает волю и свободу (сегодня тесно связанные с проблемой ценностей, – 
МБЗ) как интеллектуальные сущности, от которых нельзя отвлечься, абстрагироваться, поскольку они 
определяют саму природу мышления и познания субъекта, соотношение истины и заблуждения. В связи с 
этим философ различает два вида мыслительной деятельности: «Один из них – восприятие, или действие 
разума, другой – воление, или действие воли». … «Гуманизация» понимается Декартом как осознание че-
ловеком самого себя в качестве источника онтичной истины (в моей терминологии, – МБЗ). В этом 
смысле, «сущность истины есть свобода» (в какой-то степени можно предположить, что Декарт отож-
дествляет чувственное абстрагирование с «живым» человеческим познанием, – МБЗ) [1, с. 24]: Декарт: 
Человек есть «бытие, через которое в мир является истина» [2, с. 327] (да, индивидуальный человек – 
главный источник онтичности в обществе, не считая второго источника – относительно свободного 
рынка, и третьего – неполитизированной науки, – МБЗ). В письме к М. Мерсенну Декарт написал: 
«Для того чтобы правильно поступать, надо правильно судить» (в нашей терминологии, – управлять 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

242     Научные исследования: от теории к практике 

поведением следует на уровне третьей сигнальной системы, – МБЗ) [1, с. 26]. Дальнейшее развитие 
идея онтичности получила в работах И. Канта. 

В своей работе «Антропология» он проводит различие между чувственностью и рассудком, инту-
итивным и дискурсивным, внутренним и внешним опытом, эмпирическим и теоретическим субъек-
тами. Субъект, по Канту, должен осознавать границы и возможности теоретического разума. Кант 
ограничил знание, чтобы дать место вере (в моей терминологии, дополнил ограниченность вербаль-
ных абстрагирования и конкретизирования возможностями абстрагирования и конкретизирования 
чувственных, волением и разумененим, – МБЗ). Таким образом, Кант – по существу – поставил про-
блему ценностного чувствования в познавательной деятельности сознания человека [3, с. 413]. Иссле-
дуя проблему соотношения теоретического и практического разума, Кант приходит к пониманию 
необходимости их единства и взаимодействия. Практический разум, несомненно, обладает первен-
ством [3, с. 454]. Кант стремится понять роль нравственных ценностей (в моей терминологии, – сове-
сти, – в познании в целом, – МБЗ) [1, с. 31]. Он хотел доказать неизбежность выхода мировоззрения 
за границы опытного и логически доказуемого [1, с. 32], (то есть говорит гн только о научной картине 
мира, но и о мировоззрении, – МБЗ). 

В приложении к трансцендентальной диалектике Кант указывает, что: 
‒ «космологические идеи суть лишь регулятивные принципы»; 
‒ понятие «мира вообще» есть «вторая регулятивная идея»; 
‒ идея о Боге – «третья регулятивная идея чистого разума», помогающая «связать вещи в мире 

согласно телеологическим законам и тем самым дойти до их наибольшего систематического един-
ства» [4, с. 582] (очевидно, здесь речь идёт об онтичной истине, добываемой посредством чувствен-
ных абстрагирования и конкретизирования, – МБЗ). 

Кант приходит к выводу: «Быть может, когда-нибудь удастся постичь единство всей способности 
чистого разума (как теоретического, так и практического) (то есть сформулировать идею и механизм 
разумения, – МБЗ) и можно будет всё выводить из одного принципа, а это неизбежная потребность 
человеческого разума, который находит полное удовлетворение только в полностью систематическом 
единстве своего познания» [5, с. 418] (можем думать, что Кант различал теоретические – вербальные 
абстрагирование и конкртизирование, и практические – чувственные, – МБЗ). Таким образом, по 
Канту, в фундаменте познавательной деятельности лежит соотношение теоретического и практиче-
ского разума, или, в современной интерпретации, – диалектика когнитивного и ценностного, их вза-
имопроникновение и взаимодополнение [1, с. 35]. 

Кант обогатил европейскую культуру и философию представлением о нравственном достоинстве 
как оcновном личностно-образующем признаке человека [7, с. 6]. Человек в своем поведении может 
руководствоваться онтичными правилами (в этом смысле – в моей терминологии – Кант выходит на 
формулирование роли третьей сигнальной системы, онтичных алгоритмов поведения, – МБЗ). Кате-
горический императив Канта: «Поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой, ты 
в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом» [7, с. 195] (то есть поступай 
онтично, – МБЗ). Термин «максима» у Канта – это «субъективный принцип поведения» (то есть по-
ведения в рамках третьей сигнальной системы с использованием онтичных алгоритмов, – МБЗ). Кант 
вводит непосредственно также и категории цены и ценности, соотнося их с понятиями цели и достоинства. 
В отличие от «мира сущего» с его законами и необходимостью, в «мире должного» (то есть Онтоса, – МБЗ) 
господствуют свобода и цели, «то, что составляет условие, при котором только и возможно, чтобы нечто 
было целью самой по себе, имеет не только относительную ценность, т.е. цену, но и внутреннюю ценность, 
т.е. достоинство» (проявление внутренней культуры, – МБЗ), оно «бесконечно выше всякой цены, кото-
рую совершенно нельзя сравнить с ней, не посягая как бы на её святость» [6, с. 212–213]. Цену имеют 
умение и прилежание в труде, остроумие, воображение и веселость, тогда как «верность обещанию», 
«благоволение из принципов» имеют внутреннюю ценность. Основой ценности, таким образом, яв-
ляются цели и автономия (самозаконность, то есть онтичность, – МБЗ) воли (то есть, воления, – МБЗ). 
В отличие от законов природы, в «царстве целей» человек участвует во «всеобщем законодательстве» 
(то есть должен подчиняться законам онтоса, – МБЗ) и подчиняется только этим им созданным (то 
есть полученным посредством чевственных абстрагирования и конкретизирования, другими сло-
вами, – онтичным, – МБЗ) законам. 

Таким образом, мы видим, что два философа, – Р. Декарт и И. Кант, имевшие определяющее вли-
яние на развитие европейской и мировой философии, единодушны в признании двух видов познания 
у человека – чувственного и рационального, двух видов поведения, дополнительности чувственности 
и рациоанальности, объдиненных разумом. Практически, они заложили основы современного вари-
анта онтологии и философского учения об онтичности. 
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Новейшая история наглядно показывает, что капитализм как общественно-экономическая форма-
ция исчерпал себя и находится в тупике. Это закономерно вызывает огромный рост интереса к рабо-
там классиков, теоретиков и практиков марксизма, а также способствует выходу на авансцену поли-
тической жизни качественно новых социальных идей и общественных сил. 

По мнению А.В. Бузгалина, поздний капитализм меняет свои формы и эволюционирует в сторону 
феодализма. Реальная политика со стороны ведущих держав становится все более консервативной и 
протоимперской [1]. Складывается ситуация, когда общественный строй заходит в тупик, и прошлое 
становится альтернативой в отсутствие ясных перспектив будущего развития. 

Поэтому нужно снова обращаться к идеям экономики солидарности, низового самоуправления, 
создания коллективных предприятий, «демократии корней и травы». Таким образом, по ло-
гике А.В. Бузгалина, если во всем мире наблюдается очевидный возврат к позднему феодализму, то 
для адекватного теоретического противостояния ему должен соответствовать возврат к политэконо-
мии марксизма на обновленной основе. 

Мы предлагаем более смелое определение современного этапа идейной трансформации как зарож-
дение интернетианства (от слова Интернет). В этой связи актуальным становится вопрос о движущих 
силах современной истории, или, говоря словами Г. Джемаля, какой социальный слой сегодня может 
стать «атакующим классом» [1]. В этой связи рассмотрим несколько общественных групп. 

Во-первых, это пролетариат как класс в его марксистском понимании. По мнению того же Г. Дже-
маля пролетариат не был идеальной концепцией претендующего на власть социального субъекта 
прежде всего потому, что его доктрина предполагает некую внутреннюю двойственность: пролетари-
ату еще нужна партия профессиональных революционеров, то есть партия бюрократических нянек, 
которые должны этот пролетариат вести и окормлять. Тем более, по нашему мнению, не является 
пролетариат «атакующим» классом в условиях становления постиндустриального общества. Так, 
Б. Кагарлицкий справедливо указывает на «размывание» пролетариата. В настоящее время суще-
ствует ряд теорий, предвещающих скорый конец рабочего класса как целостного общественного об-
разования (А. Горц, И. Валлерстайн) [2]. 

Следующей социальной группой, которая может претендовать на роль «атакующего» начала яв-
ляется, так называемый, средний класс, представляющий собой сообщество людей с типовым потре-
бительским поведением. Однако попытка понять общество через потребление вступает и конфликт с 
анализом общества через производство. Поэтому средний класс является некой аморфной группой, 
не способной на организованные коллективные действия. 

Еще одно филологическое «изобретение» современности, так называемый, креативный класс, по-
нимаемый как сообщество творческих людей различных профессий. Указанная социальная группа 
также не может претендовать на роль «атакующего класса». Она в принципе не способна на самоор-
ганизацию, по причине того, что ей «есть, что терять». Это уже не рабочий класс. Креативщики обла-
дают средствами производства (компьютерами, мобильными устройствами и т. п.) [3]. 

На наш взгляд, на роль так называемого «атакующего» класса с успехом могут претендовать раз-
личные Интернет-сообщества, которые зачастую отличает высокая самоорганизация. Это подтвер-
ждается фактами: от создания групп активистов по борьбе с хамством на дорогах до руководства через 
всемирную паутину событиями так называемой «арабской весны». В идеале возможна организация 
действительно активных Интернет-партий или даже Всемирной Интернет-партии, основанных на тех 
или иных (не обязательно марксистских) социальных идеях. Целью таких партий может быть как по-
беда на выборах, так и изменение общественного строя или вообще ликвидация государства как со-
циального института (ведь Интернет-сообщества подтвердили свою способность к самоорганизации). 

В основе каждого Интернет-сообщества лежит тот или иной материальный или духовный интерес. 
Это может быть сообщество товаропроизводителей, ростовщиков, одноклассников, религиозных де-
ятелей или революционеров. Конкретное изучение данного феномена еще ждет своих исследователей. 
Самое главное, что представители подобных групп не пассивны и зачастую имеют активную жизнен-
ную позицию. 

Кроме того, некоторые из них имеют серьезную экономическую базу в виде различных видов соб-
ственности (производственной и интеллектуальной). Многие являются непосредственными создате-
лями материальных и нематериальных благ. Таким образом, стираются противоречия между пред-
принимателями и работниками, между потребителями и производителями. 
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Что касается России, то необходимо импортозамещение не только санкционных товаров, но в 
первую очередь институтов и идей, навязанных западными теоретиками. События последних лет по-
казывают, что меняется не только институциональная, но и геонациональная карта мира. Со времен 
Вавилонской башни идет новое, еще не понятое, переселение народов, перерождение религий и об-
щественных устоев. 

Реальность ставит Россию перед очевидным выбором: либо плестись в хвосте общемировых тен-
денций, либо работать на опережение. Истинное возрождение и модернизация России должна проис-
ходить не в области техники и технологии, не в области права и политики, а в сфере науки, образова-
ния и идеологии. 

Выработка новой идеологической парадигмы может стать локомотивом дальнейшего прогрессив-
ного развития социума. В любом обществе, для которого характерен определенный идеологический 
вакуум, возникает вопрос: каким образом пробудить на уровне социальной системы энергию самоор-
ганизации? Можно сколько угодно долго спорить о нужности или ненужности выработки националь-
ной идеи, но заполнить этот вакуум чем-то все равно необходимо. Его можно заполнить наскоро скро-
енными мифами, бесполезность которых в скором времени станет очевидной. А можно – целостным 
пониманием того этапа развития, на котором находится общество, выявив ту стержневую идею, ко-
торая пробудит энергию нации. Развитие идей интернетианства, на наш взгляд, способно вывести 
страну и весь мир из современного гуманитарно-экономического кризиса. 
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«Алматинский зоологический парк» Управления культуры г. Алматы, расположенного в Меде-
уском районе г. Алматы по ул. Есенберлина, 166. Его деятельность создает условия генофонда диких 
животных (особенно редких исчезающих видов) отечественной и зарубежной фауны. Проводит учеб-
ную научно-просветительской работу в области зоологии и охраны природы, животноводства, зверо-
водства, охотничьего хозяйства, экологических знаний. 

Международный союз директоров зоопарков (МСДЗ) – международная организация зоопарков, и 
Группа специалистов по разведению в неволе (ГСРН) Международного союза охраны природы 
(МСОП) издала Природоохранную стратегию Всемирного сообщества зоопарков (WZCS). WZCS – 
это общедоступный программный документ зоопарков, который преследует следующие природо-
охранные цели: 

1. Активно поддерживать, посредством согласованных программ, охрану популяций вымирающих
видов в местах их обитания и вне их. 

2. Предлагать поддержку и услуги для того, чтобы увеличить объем научных знаний, способству-
ющих охране природы. 

3. Повышать уровень общественной и политической осведомленности о том, что необходимо
охранять природу, природные ресурсы. 

По подсчетам WZCS в мире имеется около 10000 зоопарков из них 1200 ведущих зоопарков, в 
которых содержится около 30000 видов позвоночных и посещают их 619000000 раз. («Ведущими» 
зоопарками названы те, которые либо входят в состав признанных федераций, либо имеют перспек-
тивы стать таковыми). Основные причины появления зоопарков: скорость вымирания видов увеличи-
вается, из-за деятельности человечества; существует всемирное обязательство в принципе поддержи-
вать биологическое разнообразие на Земле; зоопарки обещают спасение тысячам биологических ви-
дов; зоопарки требуют и потребляют значительное количество ресурсов для выполнения этого обе-
щания. 

Алматинский головной республиканский зоопарк основан в 1937 году. В Алматинском зоопарке 
имеется 7 секций: хищные млекопитающие, копытные, приматы, хищные птицы, экзотические птицы, 
экзотариум, аквариум. Преимуществами и основными причинами выбора как объекта исследования 
Алматинского зоопарка являются следующие положения: головной зоопарк Казахстана, тысячи ин-
тересных животных, полное единение с природой, масса способов приятно провести время, статус 
природоохранной и научной организации, огромная площадь для прогулок (21 Га). 

Коллекция зоопарка Алматы насчитывает более 500 видов животных, более 4000 экземпляров. 
77 видов, обитающих в зоопарке, занесены в Красные книги МСОП, СНГ и Казахстана [1]. 

В следующем году зоопарку исполняется 80 лет. Та концепция, которая существовала, сохрани-
лась вплоть до вольеров. В прошлом году зоопарк посетили 420 тысяч человек. Ежегодно финанси-
рование увеличивается, в 2014 году на 45 миллионов тенге, правда и доходы увеличились на 49 мил-
лионов. Тем не менее, порядка 60–65% финансирования производится за счет местного бюджета [2]. 

В этой связи цель нашего исследования была в рамках проекта «Оценка воздействия на окружаю-
щую среду для Алматинского зоопарка согласно «Инструкции по проведению оценки воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, 
плановой, предпроектной и проектной документации», утвержденной приказом Министра охраны 
окружающей среды РК от 28.06.2007 года №204-п. Проект, включает в себя определение характера и 
степени экологической опасности всех видов деятельности предприятия. 

Государственное коммунальное казенное предприятие (ГККП) «Алматинский зоологический 
парк» делится на экспозиционную, научную, административно-хозяйственную и общественную ча-
сти. Кроме того, в зоопарке имеется подсобное хозяйство – загородный участок, предназначенный 
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для выращивания и хранения кормов, содержания сельхоз животных, а также Сафари Парк. Алматин-
ский зоопарк является одним из крупнейших и ведущих зоопарков, а также занимает первое место по 
выращиванию редких хищных птиц. Основной вид деятельности: содержание, сохранение и воспро-
изводство в искусственных условиях генофонда диких животных, особенно редких исчезающих ви-
дов, отечественной и зарубежной фауны, имеющих большое научное и культурно-просветительское 
значение. 

В рамках данной статьи приводятся результаты предварительной оценки на водоемы Алматин-
ского зоопарка. Городской зоопарк расположен между двумя реками: с западной стороны протекает 
р. Казачка; с восточной стороны р. Солоновка. На расстоянии 40–35 м от границы участка зоопарка с 
западной стороны протекает река Казачка. Между рекой Казачка и территорией зоопарка располо-
жены частные жилые дома. На расстоянии 70–80 м от границы участка зоопарка с восточнной сто-
роны протекает река Солоновка. Между рекой Солоновка и территорией зоопарка расположены част-
ные жилые дома. 

Для водоплавающих птиц зоопарка имеются три водоема – пруда: 2 для летних, для фламинго и 
бакланов; центральный пруд, незамерзающий в зимний период года, для водоплавающих птиц, вы-
держивающих минусовую температуру. 

Центральный пруд с южной стороны подпитывается водой из скважины, пробуренной на террито-
рии зоопарка. Система водоемов центрального пруда организована таким образом, что в зимний пе-
риод он не замерзает за счет водотока из скважины. Вода поступает в верхний водоем и переливается 
системой водоотведения в нижний водоем, в котором в зарослях камыша происходит ее очистка. Очи-
щенная вода самотеком перетекает на участки озеленения на полив деревьев, кустарников и травяного 
покрова. 

В настоящее время зоопарк находится в ведении управления культуры Акимата города Алма-Ата. 
Финансирование Зоопарка осуществляется Акиматом города Алматы. В целях дополнительного фи-
нансирования у казахстанцев появилась возможность установить в Алматинском зоопарке скамейку 
и посвятить ее себе или же близким людям. Такая акция будет стоить 28 тысяч тенге. 

Таким образом, руководство зоопарка планирует благоустроить территорию, подарить горожанам 
возможность стать частью зоопарка и повысить к нему интерес. Помимо данного нововведения ка-
захстанцы могут стать участниками программы опекунства «Мой ласковый и нежный зверь». Взнос 
зависит от выбранного животного. Опекунство можно взять и над гепардом (100 тысяч тенге), лосем 
(40 тысяч тенге) и т. д. Став опекуном, человек сможет участвовать в процессе кормления, следить за 
условиями его проживания. Деньги пойдут не только на содержание или благоустройство его места 
обитания, но на покупку ему пару. Программа опеки призвана для того, чтобы привести наших горо-
жан, которые любят животных, и развить в них социальную активность и ответственность за своих 
питомцев. 

Таким образом, негативное влияние на русло рек Казачка и Солоновка не оказывается. Источники 
загрязнения поверхностных и подземных вод отсутствуют, сброс хозяйственно-бытовых стоков осу-
ществляется в городскую канализационную сеть. Источники загрязнения поверхностных и подзем-
ных вод отсутствуют, сброс хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в городскую канализаци-
онную сеть. Канализационные бытовые стоки сбрасываются в городские сети канализации. Очистка 
канализационных стоков не предусмотрена. 

Отвод поверхностных ливневых стоков и ливневых стоков с крыш здания осуществляется по ре-
льефу местности на собственные зеленые насаждения, за исключением поверхностных стоков с авто-
стоянок. Стоки поверхностных вод автостоянки, расположенной на площадке у административного 
здания, по спланированной территории стекаются на проезжую часть ул. Орманова. Стоки поверх-
ностных вод автостоянки, расположенной на площадке хозяйственного двора, обрамленной бордюр-
ным камнем, поступают в колодец сбора и очистки. 

Для сбора и очистки поверхностных и ливневых стоков от автостоянки, расположенной на пло-
щадке хозяйственного двора имеется система сбора ливневых стоков с сооружениями очистки. Очист-
ные сооружения представлены колодцем, разделенного на две секции. В первой секции происходит 
отстаивание и фильтрация через древесностружечный фильтр, во второй секции расположен сборник 
очищенных вод. 
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Аннотация: в статье рассматриваются современное состояние и перспективы развития живо-
писного и привлекательного в Казахстане региона для туристов, каковым является Жетысу. В дан-
ном регионе сложились наиболее благоприятные условия, имеются богатые и разнообразные природ-
ные туристско-рекреационные ресурсы, комфортный климат, развитая инфраструктура, большой 
спрос на туристские услуги. 

Ключевые слова: регион Жетысу, особо охраняемые территории, экологический туризм, рекреа-
ционные ресурсы. 

Глава государства Н. Назарбаев в числе 100 конкретных шагов по реализации реформ пяти инсти-
туциональных реформ назвал создание туристических кластеров [1]. Согласно данным Всемирной 
туристской организации вклад туризма в мировую экономику составляет 9% валового внутреннего 
продукта и 30% экспорта от всех видов услуг приходится на туристскую отрасль. Наряду с экономи-
ческим аспектом, туризм важен с познавательной точки зрения. Без сомнения, это только положи-
тельно влияет на формирование имиджа Казахстана как современного прогрессивного государства. 

Жетысу является живописным и привлекательным в Казахстане регионом для туристов. Для раз-
вития туризма здесь сложились наиболее благоприятные условия т.к. имеются богатые и разнообраз-
ные природные туристско-рекреационные ресурсы, комфортный климат, развитая инфраструктура, 
большой спрос на туристские услуги. Многочисленные горные долины, водопады, озера, покрытые 
снегом вершины Алатау, изрезанная реками долина Жетысу, уникальная природа реки Или и озера 
Балхаш, ущелья Чарынского каньона, национальный парк Алтын-Эмель со своими песчаными барха-
нами и изумрудными лугами, озера вблизи Джунгарских ворот не оставляют никого равнодушными. 
Не случайно развитие туризма является одним из приоритетных направлений экономики Алматин-
ской области. 

Жетысу – красивейший, самобытный, горностепной край Казахстана. С разных хребтов Алатау 
(Джунгарского, Илийского, Таласского, Киргизского, Кунгей и Терскей) стекают бесчисленные реки 
и вливаются в озера Балхаш, Сасыкколь, Алаколь, Жаланашколь, Сайрам, Иссык-Коль, или теряются 
в песках Мойнкум. В течение одного дня путешественники, не затрачивая много усилий и времени, 
могут пересечь фактически все географические зоны – от вечных снегов до пустыни и даже окунуться 
в морские (озерные) воды. Жетысу состоит из казахских слов «жеты» (семь) и «су» (вода). Жетысу 
занимает важное место в истории материальной культуры казахского народа. История этого края ухо-
дит своими корнями в глубокую древность. 

Развитие экологического туризма можно вести на базе национальных парков. Их в Жетысу пять: 
Иле-Алатауский с Алматинским заповедником, Алтын-Эмель, Чарынский, Кольсайские озера, Жон-
гар-Алатауский. Лечебный и оздоровительный туризм можно развивать на озерах Алаколь и Балхаш, 
Тузколь, лечебных источниках Алма-Арасан, Капал-Арасан, Жаркент-Арасан. Очень хорошие усло-
вия для развития спортивного туризма сложились в горных районах Иле Алатау, Жетысу Алатау, 
Кунгей Алатау, Терскей Алатау. Очень популярны среди иностранных альпинистов восхождения на 
пик Хан-Тенгри. Кроме того, здесь сложились хорошие условия для горнолыжного спорта. Уже дей-
ствуют ставшие популярными горнолыжные курорты Шымбулак и Ак Булак. В перспективе к ним 
добавится горнолыжный комплекс Кокжайлау. В Жетысу также имеются большие возможности для 
развития экотуризма и сельского туризма, который сегодня получил название зеленого. 

Первоочередными задачами, на наш взгляд, являются научные исследования. Они важны для обос-
нования допустимых рекреационных нагрузок для различных видов ландшафтов и комфортности от-
дыха. Также необходимо рассредоточить туристские потоки из окрестностей Жетысу, где рекреаци-
онные нагрузки достигли критических значений, по другим территориям, создав там необходимую 
для туризма инфраструктуру. Необходимо оборудовать экологические маршруты информационными 
стендами, местами отдыха, ограждениями опасных участков, туалетами и мусоросборниками. Нужна 
организованная подготовка квалифицированных гидов, налажен выпуск красочных и 
профессиональных путеводителей и проспектов. На сегодняшний день имеются прекрасные и удоб-
ные места для развития, например, спортивного и познавательно-экологического туризма. Под ката-
ние на горных лыжах здесь много удобных участков в бассейнах рек Кимасар, Котурбулак, Аксай, в 
урочище Кокжайлау. 

Такой же огромный потенциал заключен в развитии этнического туризма для ознакомления тури-
стов с национальными традициями. Не меньший потенциал содержит лечебный туризм. Надо только 
исследовать лечебные свойства стихийно используемых минеральных источников, оборудовать их 
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для приема пациентов. Например, построить грязелечебницу на озере Тузколь; обустроить зоны от-
дыха на озерах Алаколь и Балхаш; реконструировать зоны отдыха на Капшагайском водохранилище, 
создав там комфортные условия для отдыхающих. То есть для развития всех видов туризма необхо-
димо развитие сети с современными условиями проживания, а также улучшение качества дорог. 

В Жетысу не меньше красивых и уникальных природных мест, чем в Швейцарии, куда многие 
туристы едут и готовы платить деньги просто за красивый вид. Но у них, в отличии от нас, горах 
проложены удобные автомобильные, железные и канатные дороги, по которым можно подняться на 
высочайшие вершины Альп: Монблан, Юнгфрау, Цугшпитце. В Швейцарии их начали строить 
больше 100 лет назад. 

Подобное строительство дорог нужны и у нас в Жетысу. Так, например, проложить горную желез-
ную дорогу по Талгарскому ущелью до подножия пика Талгар, и далее – канатную дорогу на пик 
Талгар до высоты 5 000 метров. На вершине гор необходимы: смотровая площадка, ледовый тоннель, 
ресторан и отель. На восточной стороне можно оборудовать лыжные поля для катания на горных лы-
жах круглый год. Можно предложить для ущелья реки Малая Алматинка с ледником Туйыксу и для 
ущелья реки Большая Алматинка с Большим Алматинским озером и пиком Советов. Несмотря на уже 
проделанные работы (международный комплекс лыжных трамплин, лыжно-биатлонный стадион, ре-
конструкция спортивного комплекса «Медеу», горнолыжной базы «Шымбулак» и др.), которые поз-
волили провести впервые У 11 Зимние Азиатские игры в 2011 Году в Алматы. Сегодня сооруженные 
объекты являются важнейшими элементами спортивной инфраструктуры страны, обеспечивая широ-
кое вовлечение граждан в здоровый образ жизни и огромный интерес у туристов. 

В Алматы планируют провести «Универсиаду-2017» Универсиада – это всемирные спортивные 
студенческие игры, одни из самых значимых и масштабных международных соревнований. Их орга-
низатором является Международная федерация студенческого спорта, в которую входит 141 государ-
ство. 

Таким образом, Алматы официально стал городом проведения 28 Зимней Универсиады в 
2017 году. В рамках проведения «Универсиады – 2017» в Алматы необходимо построить три крупных 
спортивных объекта. Среди них: Ледовый Дворец на 12 тыс. мест, ледовая арена на 3 тыс. мест и ат-
летическая деревня на 5 тыс. мест. Все это тоже, бесспорно играет на привлечение потока туристов-
болельщиков в Казахстан. 

Учитывая многообразие и сложность разработки всех аспектов проблемы экологического, этно-
культурного, спортивно-оздоровительного атрибутирования всего комплекса природных памятников 
Жетысу в целом, в данной статье хотелось бы обратить внимание и сделать акценты на особенности 
многочисленных достопримечательностей, о которых многое написано в литературных источниках 
[2–4], но в тоже время еще многое надо изучить и продолжать их устойчивое развитие на благо ту-
ризма. 

Таким образом, в развитии инфраструктуры для туризма предстоит много работы, Казахстан в 
этом направлении начинает развиваться. В республике доходы от туризма составляют только 0,6% 
ВВП. Для сравнения, в Турции – 3% ВВП. Показательной является еще одна цифра – у нас туризм на 
82% является выездным, хотя в стране есть разнообразные природные и культурно-исторические ре-
сурсы. А это значит, что надо использовать возможности для развития экологического туризма на 
базе национальных природных парков. Следует признать, отсутствие научного обеспечения, научных 
структур, которые бы занимались вопросами комплексного научно обоснованного прогнозирования 
и долгосрочного планирования развития и территориальной организации туризма. Никто в необходи-
мом объеме не занимается работами по выявлению и оценке рекреационных ресурсов, выработкой 
научных концепций организации туризма и управления ими. 
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Актуальность изучения роли инвестиций в мировой экономике заключается в том, что междуна-
родные инвестиции, как ресурсы являются одним из главных факторов развития мировой экономики 
и всех ее компонентов: как отдельно взятые государства, так и транснациональных корпораций. 

Степень разработанности данной тематики в советские годы имеет слабовыраженный характер, 
так как инвестиционной деятельность государства на уровень мировой экономики вышла относи-
тельно недавно – после 90-х годов. Этому способствовал в первую очередь распад социалистического 
лагеря и переход их к рыночной экономике, после чего страны с развитой рыночной экономикой 
начали активно инвестировать развивающиеся страны. 

Объект статьи – система инвестиционных ресурсов в мировой экономике 
Предмет – закономерности и принципы функционирования инвестиционных ресурсов в глобали-

зационной экономике. 
Роль прямых иностранных инвестиций в развитии международного и транснационального бизнеса 
В докладе ООН относительно иностранных инвестиций роль зарубежных капиталовложений та-

ким образом: «В результате прогрессивных технологических достижений, а также либерализации, 
глобализации мировой экономики формируется эффективная соответствующая требованиям система 
мирохозяйственных инвестиционных отношений. 

Прямые иностранные инвестиции транснациональных корпораций занимают сейчас важную роль в 
соединении большинства национальных экономик и формировании интернациональной интегрированной 
производственной системы – производственной базы глобализационной мировой экономики [1, с. 1]. 

Транснациональные корпорации, принадлежащие развивающимся странам все активнее приобретают 
зарубежные филиалы предприятий развитых стран, располагающихся в их регионах. Экспорт инвестиций 
из стран с переходной экономикой из развивающихся стран достиг к концу 2015 года 553 млрд долларов, 
что в процентном соотношении – 39% от мирового объема экспорта прямых иностранных инвестиций; по 
сравнению с началом 2000-х года равный 12% от мирового объема экспорта прямых иностранных инве-
стиций. 

Около половина всех прямых иностранных инвестиций осуществляется через слияние и поглоще-
ние, преимущественно между фирмами развитых стран. Именно США, оказываются на первых местах 
по объемам привлеченных прямых иностранных инвестиций 

Что касается прямых иностранных инвестиций транснациональных корпораций, то в последние 
годы они имели рост более чем в 3 раза, в отличие от внутренних инвестиций, хотя на их долю ло-
жится всего 6% ежегодных инвестиций в развитых промышленных странах. Еще один показатель: 
70% всех международных платежей, которые связанны с лицензиями и кредитами, представляют пла-
тежи между материнскими компаниями и их заграничными филиалами [1, с. 7]. 

Слабость государственных инвестиций обусловлено главным образом на слабой экономической 
конъюнктурой. В последние годы при обсуждении вопросов государственной политики в области ин-
вестиций основное значение придается показателям государственных инвестиций в базовые фонды. 
В странах с развитой экономикой государственные международные инвестиции в основные фонды 
снизились после начала финансового глобального кризиса около на 25 процентов по отношению к 
предкризисным прогнозам. 

Анализ прямых иностранных инвестиций транснациональных корпораций, их динамика и мас-
штабы находят определенную закономерность: ведущая, преобладающая роль во всех этих процессах 
принадлежит наиболее развитым индустриальным странам, причем не только в качестве доноров, от-
куда поступают за границу эти инвестиции, но и – что необходимо особо подчеркнуть – в качестве 
реципиентов, куда направляются инвестиции. Чем более развита в экономическом отношении та или 
иная страна, тем больше участвует она в современных условиях в этом двустороннем движении пря-
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мых инвестиций. Справедливо и обратное: менее развитые страны в гораздо меньшей мере «притяги-
вают» иностранный капитал (в форме прямых инвестиции) и, конечно, еще меньше служат источни-
ком таких инвестиций [1, с. 13]. 

Объемы и динамика инвестиционных ресурсов в РФ в 2005–2015 гг.  
Таблица 1 

Инвестиции в Россию из-за рубежа [2] 
 

Инвестиции в Россию из-за рубежа (млрд долл)
 2007 2011 2012 2015 

Прямые 55.1 52.9 46.7 48.1 
Портфельные 13.6 –25.1 2.7 3.2 

Инвестиции из России за рубеж (млрд долл)
Прямые –45.9 –67.3 –14.4  
Портфельные –7.2 5.9 –0.4  

 

Иностранные инвестиции в период с 2004 по 2007 год имели стабильный эффективный рост с 15 
до 65 млрд долл. После наступления мирового кризиса наблюдается резкое падение вливания инве-
стиций в российскую экономику до 30 млрд. Далее наблюдается стабильный рост 

С 2007 по 2008 год наблюдался рост прямых инвестиций на 19.9 млрд долл. С 2008 по 2011 год 
наблюдается падение прямых инвестиций на 22.1 млрд долл. С 2011 по 2012 год падение прямых ин-
вестиций составило еще 7.3 млрд долл. 

 

 
Рис. 1. Динамика ПИИ и инвестиций из России [3] 

 

Прямые инвестиции в производство электронного оптического оборудования, электрооборудова-
ния в течении последних шести лет были в состоянии колебания. Инвестиции в основной капитал 
превысили докризисный уровень 2008 г., однако падение активности в 2013–2014 гг. не дает доста-
точных оснований для позитивных прогнозов в краткосрочной перспективе. 

Заключение 
Инвестиции можно рассматривать как процесс, который отражает движение стоимости, а как эко-

номическая категория – это экономические отношения, которые вложены в основные фонды 
Прямые иностранные инвестиции транснациональных корпораций занимают сейчас важную роль 

в соединении большинства национальных экономик и формировании интернациональной интегриро-
ванной производственной системы – производственной базы глобализационной мировой экономики 

В странах с развитой экономикой государственные международные инвестиции в основные фонды 
снизились после начала финансового глобального кризиса около на 25 процентов по отношению к 
предкризисным прогнозам. 

Инвестиционные ресурсы которые массой вливались в российскую экономику с 2004 по 2008 года 
сегодня, начиная с 2008 года по 2015 год имеет тенденцию к падению по следующим причинам: 

 мировой кризис 2008 года; 
 слабая развитость инновационных отраслей; 
 нестабильность законодательства в инвестиционной сфере; 
 введение санкций в отношение РФ, в том числе на ограничение портфельных инвестиций; 
 необдуманная политика по регулированию валютного рынка. 
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Аннотация: в статье рассматривается актуальность и важность HR-брендинга в компании. 
Авторы рассматривают причины, по которым необходимо уделять этому аспекту особое внимание 
при ведении бизнеса. 
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В современных условиях, когда на рынке труда складывается острая конкуренция среди работода-
телей за наиболее опытных и квалифицированных сотрудников, всё большую популярность приобре-
тает такое понятие как HR-бренд или бренд работодателя. Этот термин появился сравнительно не-
давно, но HR-брендинг уже плотно занял свое место в общей стратегии развития любой компании. 
Сегодня наличие высококвалифицированных сотрудников напрямую влияет на успешность бизнеса. 
Возрастающая роль HR-брендинга при бизнес-планировании компании указывает на актуальность 
данной темы. 

Итак, рассмотрим понятие HR-бренда компании. HR-бренд – это совокупность определенных ха-
рактеристик работодателя, которые имеют высокую значимость как для потенциальных, так и для 
реальных сотрудников. Иными словами, бренд работодателя – это представление о компании, как о 
лучшем месте работы для сотрудников. Это понятие содержит в себе как область маркетинга, так и 
область управления человеческими ресурсами. 

Зародилась теория бренда работодателя в Англии в 90-е годы и до сих пор имеет развитие. Симон 
Бэрроу сформулировал термин «бренд работодателя» в октябре 1990 года, суть которого заключалась 
в том, что компания ассоциируется не только как маркетинговый бренд, но и с действиями работода-
теля и его поведением в целом. 

Составляющие бренда работодателя подразделяются на внешние и внутренние элементы. К внут-
ренним элементам относят: 

1. Карьерный рост (сюда входят профессиональное развитие, возможность получить продвиже-
ние, возможность стажировок, затраты на обучение сотрудников и т. д.). 

2. Уровень компенсации в компании (социальный пакет, наличие бонусных схем, уровень заработ-
ной платы). 

3. Условия труда (обстановка в офисе, текучесть кадров). 
4. Наличие корпоративной культуры. 
К внешним элементам относятся: 
1. Стабильность (позиция компании на рынке, возраст компании, наличие клиентуры и предлага-

емая продукция). 
2. Перспективы развития (возможность развития в данной отрасли, наличие конкуренции на 

рынке, конкурентоспособность продукции). 
3. Образ первого лица (известность и репутация компании). 
4. Структура и прозрачность бизнеса (описанные бизнес-процессы компании и понятная органи-

зационная структура). 
Почему важно развивать бренд работодателя? Если, развивая обычный бренд, в качестве стоимо-

сти этого бренда компания получает надбавку к стоимости продукта или услуги, то в случае с брендом 
работодателя, стоимость HR-брендинга представляет собой ту сумму, на которую сотрудники готовы 
уменьшить свою заработную плату и различные выплаты ради работы в брендовой компании. В такие 
компании люди идут работать под влиянием бренда, а также понимая, что это хорошая строчка в ре-
зюме. Теоретически, чем сильнее у компании HR-бренд, тем ниже расходы на заработную плату пер-
сонала (экономия до 20–30%). Таким образом, брендовая компания может позволить себе привлечь 
топ-менеджера, на которого у менее известной компании ушли бы большие деньги. В связи с этим 
при бизнес-планировании важно уделить особое внимание развитию HR-брендинга. 

Когда на смену «рынку работодателей» пришел «рынок работников», люди стали основным акти-
вом компании. Со временем материальные активы устаревают, а технологии копируются. Всё слож-
нее становится создавать на рынке конкуренцию, и выделятся на фоне одинаковых товаров и услуг. 
В этой ситуации только персонал компании остается носителем уникального корпоративного знания, 
присущего только одной компании и выделяющего ее на фоне других. Используя человеческий по-
тенциал, компания может сформировать ядро лояльных приверженцев, а также повысить свою кон-
курентоспособность за счет «человеческого капитала». 
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Позитивный бренд работодателя дает ряд неоспоримых преимуществ: 
1. Возможность снижения расходов на привлечение новых сотрудников. 
2. Снижение расходов на подготовку и переподготовку персонала. 
3. Рост лояльности сотрудников к компании. 
4. Создание ядра «лояльных сторонников бренда». 
5. Рост эффективности труда. 
На создание позитивного бренда работодателя влияют следующие факторы, которые обязательно 

должны быть учтены при бизнес-планировании: 
1. Корпоративная культура, одобряемая сотрудниками в данной компании. 
2. Низкая текучесть кадров. 
3. Высокие занимаемые позиции на рынке. 
4. Четко выстроенная система менеджмента в компании. 
5. Достойный уровень заработной платы. 
6. Развитая бонусная программа и наличие социального пакета. 
7. Социальная активность компании, как в обществе, так и внутри компании. 
8. Публикации о компании в СМИ. 
К отрицательным факторам, негативно влияющим на бренд компании как работодателя относят: 
1. Слабо развитая корпоративная культура. 
2. Постоянная текучесть кадров. 
3. Неадекватный менеджмент. 
4. Бесперспективный продукт. 
5. Конфликтные ситуации с государственными и правоохранительными органами. 
6. Сведения о финансовой нестабильности компании. 
7. Сведения о неуважительном отношении к сотрудникам. 
Главной целью HR-брендинга является создание имиджа работодателя как идеального места ра-

боты. Усилия компании по созданию бренда работодателя заключаются не только в создании внешней 
среды (имидж компании как идеальное рабочее место), но и внутренней (создание уникальной куль-
туры компании, направленной на достижение целей). 

На каждом этапе развития компании преследуются различные цели создания бренда работодателя. 
 

Таблица 1 
Цели создания бренда работодателя [4] 

 

Стадия развития компании Цель создания бренда работодателя 
Молодая, динамично развивающаяся компания Привлечение персонала, определение профиля, фор-

мирование модели компетенций и шкалы ценностей 

Достижение зрелости Формирование корпоративного духа, 
коммуникация ценностей 

Слияния и поглощения Создание чувства единства и общей цели, 
удержание персонала

Кризисные ситуации, ухудшение
финансового состояния 

Удержание персонала, повышение 
эффективности, вдохновение и чувство веры 

 

Итак, перейдем к рассмотрению формулы создания достойного бренда работодателя. 
1. Корпоративная культура компании должна ориентироваться на понятие «внутренний клиент 

(сотрудник)». 
Это значит, что руководители компании должны видеть в каждом сотруднике, прежде всего чело-

века, а не человеческий ресурс. Ощущение себя ценным для компании увеличивает доверие и привер-
женность сотрудника своему работодателю. 

2. Степень соответствия декларируемых и реальных ценностей компании. 
Чем больше несоответствие, тем меньше доверие со стороны сотрудников к менеджменту компа-

нии, что приводит к снижению удовлетворенности. По статистике именно по этой причине происхо-
дит большинство увольнений по собственному желанию в первые полгода работы. Те недовольные 
работой менеджмента, что решают остаться, работают менее эффективно, так как не имеют мотива-
ции. 

3. Наличие корпоративного кодекса компании. 
Данный пункт говорит о том, что миссия и ценности компании должны быть формализованы и 

понятны сотрудникам. Когда сотруднику понятны его обязанности и за что он отвечает, это снижает 
время на адаптацию в компании. Наличие корпоративного кодекса в итоге влияет на общий мораль-
ный климат в коллективе. 

4. Исследование удовлетворенности персонала. 
Это исследование помогает получить объективную информацию об удовлетворенности сотрудни-

ками работой в компании. 
5. Работа с бывшими сотрудниками. 
Важно не только достойно расставаться с сотрудниками, но и по возможности поддерживать с 

ними хорошие отношения. Если у сотрудника после увольнения останутся приятные воспоминания о 
компании и руководителе, то он будет рассказывать об этом своим родным и близким, тем самым 
прививая лояльность к компании. 

 



Экономика 
 

253 

6. Грамотно выстроенные и эффективно работающие HR-системы компании. 
Все HR-технологии должны быть простыми, понятными и логичными для сотрудников компании. 

Сотрудники должны видеть во внедрении этих технологий реальную заинтересованность руководи-
теля в улучшении климата компании, а не инструменты манипуляции. 

7. Условия труда. 
Качественные условия труда влияют на уровень удовлетворенности персонала компанией и в 

итоге влияет на имидж работодателя. Важно понимать, что фактор условий труда не остается неиз-
менным. Со временем у сотрудников меняются потребности и необходимо следить за этим и вовремя 
реагировать. 

Перейдем к рассмотрению этапов построения бренда работодателя. 
1 этап. Фокусировка. На данном этапе происходит осознание потребностей компании и основных 

проблем для определения ожидаемых результатов. 
2 этап. Диагностика бренда работодателя. На этом этапе необходимо проанализировать целевую 

аудиторию и то, какой образ создает компания среди целевой аудитории, а также исследовать внеш-
нюю конкурентную среду и отношение к компании изнутри. 

3 этап. Разработка платформы бренда работодателя. На этом этапе происходит формирование 
позиционирования и проверка концепции бренда работодателя на целевой аудитории. 

4 этап. «Дорожная карта». Формирование конкретного и системного пути внедрения. 
Основные ошибки на рынке труда, совершаемые руководителями при формировании бренда ра-

ботодателя: 
1. Неэффективная реклама вакансий. 
‒ потенциальные сотрудники не могут в полной мере получить информацию о компании и ее дея-

тельности; 
‒ вакансии публикуются длинным списком, всегда в одном и том же месте, что создает у соиска-

телей впечатление о постоянной текучести кадров. 
Для решения этих проблем важно четко определиться с местом размещения вакансий, лаконично 

и информативно сформулировать требования к кандидатам. Если источник размещения не приносит 
результата стоит временно от него отказаться. 

2. Отказ от необходимых инвестиций в персонал. Ненормированный рабочий день, неприемле-
мые условия труда, недостойный уровень заработной платы. Все это приводит к тому, что у персонала 
складывается негативное мнение о работодателе, которым он обязательно поделится со своими зна-
комыми и родными. 

3. Распространение негативной информации о компании от бывших сотрудников и клиентов. 
Важно уметь правильно расставаться с сотрудниками и поддерживать хорошие отношения с клиен-
тами, так как они могут создавать компании и руководителю плохую репутацию в связи с некаче-
ственным обслуживанием или грубым обращением. 

В зарубежной и отечественной практике есть примеры успешного применения HR-брендинга в 
компании. 

Например, компания Google. Имеет не только успешный маркетинговый бренд, но и привлека-
тельный бренд работодателя. Эта компания имеет уникальную корпоративную культуру и все условия 
для эффективного труда. С годами сложенная репутация новатора, заинтересованного в успехе своих 
сотрудников, помогает компании без особых усилий привлекать лучших специалистов в сфере IT-
технологий. По данным многих опросов Google является одним из самых желанных мест работы. 

В качестве примера российской компании можно рассмотреть опыт внедрения HR-брендинга ком-
панией МТС. В 2007 году в рамках ребрендинга было проведено исследование на восприятие компа-
нии как работодателя. В результате была сформирована пирамида, отражающая критерии оценивания 
бренда компании как работодателя. Исследование показало, что в основе оценивания компании лежит 
оценка инструментальных атрибут. Для формирования глубокой привязанности работника, компании 
необходимо было ввести в свою организационную структуру инструменты, формирующие у сотруд-
ников чувство самореализации, важности и ценности работника для компании. Данное исследование 
помогло компании устранить имевшиеся на тот момент проблемы в организационной структуре и 
повысить привлекательность бренда работодателя среди уже работающих и потенциальных сотруд-
ников компании. 

Таким образом, важность внедрения HR-брендинга несомненно высока. Руководители, стремящи-
еся создать успешную компанию, уже на этапе планирования должны уделить этому вопросу внима-
ние. Это довольно сложный процесс, требующий большого количества времени и тщательного ана-
лиза. Однако построение бренда работодателя это лишь начало большой работы по его постоянному 
поддержанию. Не существует идеального бренда, важно его строить так, чтобы он подходил задачам 
и требованиям конкретной компании. 
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Аннотация: в статье поэтапно описывается методика проведения управленческого анализа ос-
новных средств государственного казенного учреждения. Описаны характерные особенности ана-
лиза основных средств в казенных учреждениях. На основе проведенного исследования авторы пред-
лагают формировать политику управления основными средствами в государственных казенных 
учреждениях с целью повышения эффективности эксплуатации имущества государства и доведения 
ее до вышестоящего бюджетного распорядителя. 

Ключевые слова: управленческий анализ, основные средства, государственное казенное учрежде-
ние, смета расходов бюджета, политика управления, основные средства учреждения. 

Основные средства играют большую роль в учете и анализе имущества казенных учреждений. Ос-
новные средства как определяющий фактор технической и производственной оснащенности труда 
фигурируют во всех направлениях деятельности учреждения. При этом, спецификой государствен-
ного казенного учреждения является строгий бюджетный учет и контроль расходования бюджетных 
средств и эксплуатации имущества государства. Для оперативного учета и контроля основных средств 
учреждения необходимо проводить систематический финансовый и управленческий анализ основных 
средств, направленный на формирование политики управления основными средствами. 

В казенных учреждениях существует необходимость четкого регулирования движения, техниче-
ского состояния основных средств. Для управления основными средствами необходимо иметь алго-
ритм, методику управленческого анализа основных средств, что позволит проводить управленческий 
анализ для планирования бюджетной сметы на предстоящие периоды, что является важнейшей зада-
чей бюджетного бухгалтерского учета. 

Для построения методики управленческого анализа основных средств необходимо четко сформу-
лировать цели, задачи и этапы данной аналитической работы. 

Целью управленческого анализа состава, движения, эксплуатации и технических характеристик 
основных средств в бюджетном казенном учреждении является, в первую очередь, анализ эффектив-
ности использования имущества государства и целевого расходования бюджетных средств, направ-
ляемых на осуществление операций с основными средствами для их передачи, реализации, приобре-
тения, изготовления, сооружения, строительства, дооборудования, реконструкции и прочих меропри-
ятий с основными средствами. Также, целью анализа является выявление резервов по улучшению 
технических характеристик производственных мощностей учреждений, разработка мероприятий по 
их обновлению, ремонту и модернизации и своевременное доведение до вышестоящего органа рас-
пределения бюджета информации о необходимости финансирования потребностей в части движения 
и модернизации основных средств. 

Для достижения поставленных целей необходимо осветить следующие задачи анализа состава, движе-
ния, эксплуатации и технических характеристик основных средств в бюджетном казенном учреждении: 

1. Контроль целевого использования бюджетных средств в разрезе доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств. 

2. Определение и анализ показателей использования нефинансовых активов. 
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3. Анализ использования бюджетных средств, выделяемых на осуществление операций с основ-
ными средствами. 

4. Разработка политики обновления основных средств. 
5. Разработка общей политики управления основными средствами учреждения и бюджета (сметы) 

операций по движению и обновлению основных средств на предстоящий период. 
В процессе постановки задач управленческого анализа основных средств необходимо принимать 

во внимание особенности бухгалтерского учета бюджетных учреждений, основными из которых яв-
ляются: 

 организация учета в разрезе статей бюджетной классификации; 
 основные средства, находящиеся на балансе бюджетных учреждений, не являются их собствен-

ностью, а находятся на оперативном управлении; 
 контроль исполнения сметы расходов; 
 строгое соответствие учета и отчетности требованиям нормативных документов; 
 подконтрольность вышестоящему учреждению требует вести оперативный управленческий учет 

основных средств для своевременной подачи необходимой информации вышестоящему учреждению 
по вопросам наличия, поступления, выбытия, перемещения и улучшения основных средств; 

 при анализе структуры основных средств выделяется отсутствие деления основных средств на 
производственные и непроизводственные, что связано с непроизводственным характером деятельно-
сти государственных учреждений. 

Таким образом, ориентируясь на поставленные цели и задачи анализа и управления основными 
средствами учреждения, аналитик (бухгалтер, главный бухгалтер, управляющий) в конечном итоге 
анализа формирует политику управления основными средствами и доводит до вышестоящего распо-
рядителя средств бюджета смету расходов бюджетных средств в части операций с основными сред-
ствами. Сформированная политика управления основными средствами дает руководителям возмож-
ность быть уверенными, что управленческие решения по использованию, эксплуатации и движению 
основных средств являются эффективными с точки зрения расходования средств бюджета и эффек-
тивного использования имущества государственной казны. 

Дальнейшим действием построения методики управленческого анализа основных средств казен-
ного учреждения является формирование этапов проведения данного анализа. Основываясь на реко-
мендации И.А. Бланка и учитывая особенности бюджетных учреждений, сформируем и представим 
на рисунке 1 этапы управленческого анализа основных средств [1, с. 187–196]. 

 

 
Рис. 1. Этапы формирования политики управления основными средствами  

казенного учреждения [1, с. 187–196] 
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При проведении аналитической работы с основными средствами необходимо опираться на инфор-
мацию из бюджетной отчетности: форма 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов», 
форма 0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 
главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета». Также, необходимые сведения дают бухгалтер-
ские записи и бухгалтерские регистры за анализируемый период. 

Первый этап методики управленческого анализа основных средств казенного учреждения подра-
зумевает анализ объема, состава и структуры основных средств в динамике. В процессе данного ана-
лиза исследуется удельный вес групп основных средств в общей их сумме согласно нормативной 
классификации. 

Для казенных учреждений данными нормативными документами выступают Приказ Минфина РФ 
от 01.12.2010 г. №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов гос-
ударственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управ-
ления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государствен-
ных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», Приказ Минфина РФ от 
06.12.2010 г. №162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его приме-
нению», Приказ Минфина РФ от 1.07.2013 г. №65н «Об утверждении указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации», Постановление Госстандарта РФ от 
26.12.1994 г. №359 «ОК 013–94. Общероссийский классификатор основных фондов» [2, 4–6]. 

В рамках данного этапа для целей анализа и управления основными средствами необходимо также 
группировать их на активные и пассивные. К активной части относится комплекс машин и механиз-
мов, которые принимают непосредственное участие в производственном процессе либо напрямую 
связаны с целью функционирования учреждения. Например, для Министерства обороны активными 
основными средствами будут являться те, которые служат для вооруженной защиты Российской Фе-
дерации и обеспечения армии всеми необходимыми средствами. К пассивной части основных средств 
относятся другие виды фондов, которые не принимают непосредственного участия в производствен-
ном процессе, но необходимы для его обеспечения (земли, здания, сооружения, инвентарь и др.). Они 
обеспечивают нормальное использование активной части основных средств. 

Таким образом, применяются методы вертикального и горизонтального анализа информации о 
наличии основных средств. Результаты данного анализа оформляются в аналитические таблицы и 
считаются общими ознакомительными процедурами анализа основных средств. 

Вторым этапом управленческого анализа основных средств казенного учреждения является анализ 
движения основных средств с помощью следующих формул управленческого анализа: коэффициент 
обновления, коэффициент выбытия, коэффициент прироста, фондовооруженность активной и пассив-
ных частей основных средств. 

В результате данного исследования определяется доля вновь введенных и выбывших в отчетном 
периоде основных средств в общей их сумме, сумма активов, наращённых в определенном периоде. 
Важную роль играет показатель фондовооруженности, так как он показывает, какая сумма основных 
средств приходится на 1-го работника, то есть, техническую оснащенность труда. Данная информация 
анализируется в динамике и выводятся причины замедления либо увеличения оборота и обеспечен-
ности основными средствами сотрудников учреждения. 

Анализ технического состояния и возрастного состава основных средств в разрезе групп и класси-
фикаций является третьим этапом методики управленческого анализа основных средств. Данная ана-
литическая работа дает информацию об изношенности имеющихся в учреждении основных фондах, 
о ее общих технических характеристиках с помощью следующих формул управленческого анализа: 
коэффициент износа, показатель среднего срока службы основных средств. 

На основе проведенных расчетов можно сделать вывод о степени изношенности основных средств 
и их среднего срока службы. Коэффициент износа показывает, какая доля начисленного износа при-
ходится на общую стоимость основных средств. Так как сумма начисленной амортизации прямо свя-
зана со временем эксплуатации с момента оприходования основного средства, коэффициент износа 
показывает степень изношенности оборудования. Условно установленная величина данного показа-
теля составляет 50%. В случае превышения данной доли принято считать, что основные средства из-
ношены чрезмерно и требуется разработать более активную политику обновления основных средств. 
Анализ среднего срока службы основных средств в динамике позволяет сказать об изменениях воз-
растного состава оборудования в разрезе групп и является дополнительным показателем к степени 
изношенности нефинансовых активов. 

Таким образом, взаимодействие вышеизложенных показателей дает аналитику информацию об 
общем техническом состоянии основных средств учреждения. 

Четвертым этапом исследования основных средств бюджетного казенного учреждения является 
анализ исполнения сметы расходов бюджета в части операций с основными средствами. Данные ана-
литические работы связаны с анализом формы 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного рас-
порядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администра-
тора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора до-
ходов бюджета» согласно Приказу Минфина РФ от 28.12.2010г. №191н «Об утверждении инструкции 
о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» [3]. Отчет дает информацию о доходах бюд-
жета в разрезе групп доходов, расходовании средств бюджета по всем статьям бюджетной классифи-
кации, степени исполнения бюджетных назначений и лимитов бюджетных обязательств на конец от-
четного периода. 
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Анализ необходимо производить по тем статьям расходов бюджета, которые прямо относятся к 
движению основных средств конкретного учреждения. Например, согласно Приказу Минфина РФ от 
01.07.2013г. №65н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации», по группе расходов бюджета 244 «Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд» и классификации операций сектора государ-
ственного управления (КОСГУ) 310 «Увеличение стоимости основных средств», 410 «Уменьшение 
стоимости основных средств» аккумулируется вся информация о закупках, прочем поступлении и 
выбытии основных средств учреждения. Анализ будет происходит по следующей формуле: 

По данной формуле рассчитывается процент выполнения бюджетных назначений за отчетный пе-
риод. Результаты анализа дают информацию о том, насколько полно бюджетное учреждение исполь-
зует доведенные до него лимиты бюджетных средств, имеет ли смысл снизить или увеличить расхо-
дование бюджетных средств по статьям операций с основными средствами. 

Результаты формы 0503127 «Отчет об исполнении бюджета» в конце года показывают расходова-
ние средств бюджета с дефицитом или профицитом. Как правило, бюджетные учреждения стремятся 
к полному использованию бюджетных средств. Однако, учитывая особенности бюджетного учета и, 
как следствие, анализа казенных учреждений, в процессе аналитической работы необходимо проана-
лизировать Отчет об исполнении бюджета за несколько отчетных периодов и его результаты. 

Дальнейшим этапом анализа основных средств учреждений является формирование политики об-
новления основных средств на предстоящий период, которая будет составной частью общей политики 
управления основными средствами. 

Для формирования политики обновления основных средств необходимо рассчитать общую по-
требность учреждения в основных средствах на предстоящий период в стоимoстном выражении, что 
будет являться oдним из мeтодов oптимизации oбщего oбъема основных средств. Данная оптимиза-
ция выполняется на основе анализа динамики коэффициентов обновления, выбытия, прироста, фон-
довооруженности и среднего срока службы основных средств с использованием экспертных оценок 
согласно следующей формулы: 

где ОП – oбщая потребнoсть учреждения в активной части основных средств на предстоящий период; 
конецнаОС

– первоначальная стоимость всех основных средств, используемых на конец отчетного пе-
риода; 

пассивныеОС
– первоначальная стоимость пассивной части основных средств на конец периода;

обновленияk
– планируемый прирост коэффициента обновления основных средств;

приростаk
– планируемый прирост коэффициента прироста основных средств;

.активнФ
– планируемый прирост коэффициента фондовооруженности учреждения;



 сТ  – планируемое снижение среднего срока службы основных средств учреждения.
Используя данную формулу, рассчитывается сумма активной части основных средств, необходи-

мая учреждению для осуществления мероприятий по улучшению политики управления внеоборот-
ными активами. Так как при расчете формулы необходимо опираться на экспертное суждение, резуль-
таты формулы являются субъективными, каждое конкретное учреждение рассчитывает потребность 
в основных средствах исходя из объемов и характера деятельности в определенный отчетный период. 

Основываясь на полученный результат, рассчитывается необходимый бъем oбнoвления основных 
средств в стoимостном выражении. 

Oпределение неoбхoдимого oбъема oбнoвления основных средств связано с простым и рaсширен-
ным воспроизводством основных средств. Прoстoе вoспрoизвoдствo связaно с прoпoрциoнальнoй 
зaменой машин и оборудования, выбывающее в связи с их физическим и моральным износом на но-
вые основные средствa. Рaсширeннoe вoспрoизвoдствo основных средств рассчитывается по следую-
щей формуле [1, c. 201]: 

мфоварасш СВСВФНОПОВА 

где расшОВА
 – необходимый объем обновления основных средств в процессе их расширенного вос-

производства; 
ОП – общая потребность учреждения в активной части основных средств (рассчитывается по преды-
дущй формуле); 

оваФН  – фактическое наличие используемых основных средств на конец отчетного периода;
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фСВ
 – стоимость основных средств, выбывающих в предстоящем периоде в связи с физическим их

износом; 
мСВ  – стоимость основных средств, выбывающих в предстоящем периоде в связи с моральным их

износом. 
По рассмотренному алгоритму может быть определен необходимый объем обнoвления в целом по 

всем основным средствам, по их oтдельным группaм и клaссификaциям. Результатом применения 
данной формулы будет являться стоимостное выражение прироста активной части основных средств 
в предстоящем периоде. Данная сумма может войти в смету расходов бюджета как планируемый при-
роста основных средств, а также на нее необходимо ориентироваться при разработке форм обновле-
ния основных средств. 

Выбор наиболее эффективных форм обновления отдельных групп основных средств связан с пла-
нируемой интенсивностью эксплуатации конкретного основного средства, техническим состоянием 
машин и оборудования, требующих обновления, их техническими характеристиками, возможностями 
бюджетного финансирования на предстоящий финансовый период. Обновление основных средств 
может осуществляться в следующих основных формах: 

1. Текущий ремонт.
2. Капитальный ремонт.
3. Закупка, приобретение, безвозмездное получение новых основных средств.
4. Дoстрoйка, дooбoрудование, рекoнструкция, в том числе с элементами рeстaврaции, тeх-

ничeскoгоo пeрeвооружения, мoдeрнизaции, частичной ликвидации (разукомплектации). 
Выбор конкретных форм обновления осуществляется исходя из критерия эффективности той или 

иной формы обновления, требований технических характеристик. Определение стоимости обновле-
ния основных средств в разрезе различны их форм зависит от выбранной формы обновления. 

Так, при текущем или капитальном ремонте стоимость обновления определяется на основе разра-
ботки планового бюджета (сметы затрат) их проведения. При подрядном способе осуществления ре-
монтных работ основу разработки планового бюджета составляют тарифы на услуги подрядчика, при 
хозяйственном способе – расходы учреждения калькулируются по отдельным их статьям. Данный 
плановый бюджет доводится до вышестоящего органа и при выделении финансирования и доведения 
лимитов бюджетных средств осуществляется ремонт. 

Стоимость обновления основных средств путем приобретения новых их аналогов включает ры-
ночную стоимость соответствующих видов активов, в том числе, расходы по их доставке, установке, 
подготовке к эксплуатации. 

Результаты вышеперечисленных методик для принятия управленческого решения позволяют фор-
мировать общую потребность в обновлении основных средств в общей их совокупности, отдельных 
их групп и классификаций. 

Завершающим этапом управленческого анализа основных средств является непосредственное 
формирование политики управления основными средствами учреждения. Данная политика фактиче-
ски является результирующими выводами по итогам вышеизложенных методик, приемов и формул. 
Методика управления основными средствами доводится до распорядителей бюджетных средств в 
конце отчетного периода в свободном порядке по всем необходимым статьям расходов бюджета. 

Политика управления основными средствами в учреждениях – свoд рeкoмeндаций, смeт, бюд-
жeтов и расчeтов, доводимых до вышестоящих распорядителей бюджетных средств, на будущий пе-
риод относительно оптимизации объема основных средств и их обновления. 

Согласно данному определению, после проведения всех необходимых расчетов необходимо со-
ставить смету (бюджет) по управлению основными средствами. Так как утвержденной на норма-
тивно-законодательном уровне сметы затрат на управление основными средствами нет, необходимо 
руководствоваться общими рекомендациями: 

1. Информацию необходимо подавать в таблицах, с расшифровками аналитических расчетов.
2. Статьи расходов бюджета должны соответствовать утвержденным на законодательном уровне.
3. Рекомендуется оформить в таблицу структуру капитальных вложений при их необходимости,

подробно описать: 
 потребность в оборудовании в штуках (единицах, объектах); 
 рыночную стоимость объекта; 
 общий размер капитальных вложений в рублях. 
4. Рекомендуется оформить в таблицу расчет трудоемкости и фонда оплаты труда подрядчиков/ра-

бочих при подрядном капитальном ремонте/ремонте хозяйственным способом. 
5. Рекомендуется оформить в таблицу расчет стоимости сырья и материалов, расходов электро-

энергии необходимых для ремонта, модернизации, дооборудования, реконструкции, реставрации, 
технического перевооружения. 

6. По окончании мероприятий в рамках политики управления основными средствами подать в вы-
шестоящее учреждение отчет о выполненных мероприятиях с подробным расчетом использованных 
расходов бюджета и перечислением неиспользованных сумм в бюджет. 

В данном контексте большую роль играет политика управления основными средствами на обще-
государственном федеральном уровне, которая будет непосредственно влиять на доводимые до полу-
чателей бюджетных средств лимиты бюджетных обязательств. Как правило, основные направления 
бюджета государства утверждаются в декабре отчетного финансового года и размещаются на офици-
альных сайтах Министерства финансов РФ, на сайте «Федеральные целевые программы России» [7]. 
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Например, согласно данным Министерства финансов Российской Федерации и Федерального за-
кона от 14.12.2015 №359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» (предварительно), в рамках Ми-
нистерства обороны Российской Федерации и Вооруженных сил на 2016 г. предусмотрены следую-
щие федеральные программы и направления расходов бюджета в части финансирования нужд воен-
ных сил [7]: 

1. Федеральная целевая программа «Промышленная утилизация вооружения и военной техники
на 2011–2015 годы и на период до 2020 года». 

2. Подпрограмма «Ускоренное развитие оборонно-промышленного комплекса» государственной
программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособ-
ности». 

3. Закупка и ремонт вооружений, военной и специальной техники, продукции производственно-
технического назначения и имущества в рамках государственного оборонного заказа в рамках под-
программы «Предупреждение, спасение, помощь» государственной программы Российской Федера-
ции «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах». 

4. Закупка и ремонт вооружений, военной и специальной техники, продукции производственно-
технического назначения и имущества в рамках государственного оборонного заказа в рамках под-
программы «Предупреждение, спасение, помощь» государственной программы Российской Федера-
ции «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах». 

5. Разработка вооружений, военной и специальной техники, продукции производственно-техниче-
ского назначения и имущества в рамках государственного оборонного заказа в рамках подпрограммы 
«Обеспечение и управление» государственной программы Российской Федерации «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах». 

Данные целевые программы и статьи расходов бюджета на 2016 г. Значительно повлияют на рас-
пределение бюджетных средств, что также необходимо учитывать при разработке политики управле-
ния основными средствами бюджетного казенного учреждения. 

Таким образом, руководствуясь вышеизложенными рекомендациями при проведении управленче-
ского анализа основных средств государственных казенных учреждений формируется политика 
управления основными средствами на будущий период, которая направляется в вышестоящий орган 
управления. После рассмотрения вышестоящим органом до учреждения доводятся лимиты бюджет-
ных обязательств – конкретные суммы и статьи расходов бюджета на предстоящий период, в рамках 
которых будет осуществляться политика управления основными средствами. 
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При оценке методов проведения аграрной политики Российской Федерации необходимо прини-
мать в расчет налоговые механизмы, являющиеся весьма результативными в мотивировании и демо-
тивировании сельхозпроизводства, обеспечении конкурентоспособности российских сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей в ходе глобализации агропродовольственного рынка в рыночной 
экономике [8, с. 87]. 

На сегодня крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) являются наиболее результативной формой для ор-
ганизации сельского хозяйства. Становление крестьянско-фермерского хозяйства – оптимальный способ 
воссоздания крестьянского типа жизни, это – элемент аграрной политики в РФ. Главное достоинство КФХ 
заключается в том, что оно дает возможность в полной мере применять рыночные стимулы производства, 
увеличивать выработку. Правовые и социально-экономические основы становления КФХ устанавливаются 
Федеральным законом РФ от 11.06.2003 г. №74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» [9, с. 18]. 

В нынешних экономических условиях перед КФХ стоит вопрос выбора способов налогообложе-
ния сельского хозяйства при разных организационно-правовых формах. Эффективность работы КФХ 
напрямую зависит от организационных и экономических условий их работы. Прежде всего, КФХ в 
зависимости от правового статуса и выбранной системы налогообложения, имеют некоторые отличия 
в системе налогообложения [4, с. 36]. 

Выбрав общую систему налогообложения, КФХ уплачивают федеральные, региональные и мест-
ные налоги, каждый из которых имеет разные объект, ставки, льготы, налоговый период. На данной 
системе налогообложения КФХ уплачивают наибольшее количество налогов. Но, имеются и такие 
КФХ, которые работают, находясь на специальном режиме налогообложения (единый сельскохозяй-
ственный налог (ЕСХН) и упрощенная система налогообложения (УСН)). 

Выбрав единый сельскохозяйственный налог КФХ осуществляют работу на основе гл. 26 НК РФ, 
что предусматривает отмену уплаты налога на прибыль организаций и НДС. КФХ имеют право пе-
рейти на уплату ЕСХН, если по результатам 9-ти месяцев того года, в котором КФХ подает заявление 
о переходе на уплату ЕСХН, в общей выручке удельный вес дохода от продажи произведенной ими 
сельхозпродукции составляет не менее 70% [6, с. 77]. 

Рис.1. Число налогоплательщиков ЕСХН в Республике Татарстан [1, с. 64] 

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский)  
федеральный университет» 

г. Казань, Республика Татарстан
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Сформированная в РФ система налогообложения КФХ в большей степени смещена в сторону фис-
кальной составляющей, зачастую пренебрегая своим основным назначением – применением в каче-
стве инструмента госрегулирования экономических отношений в АПК. Специфика налогообложения 
предприятий в сельской местности состоит в том, что они, как правило, подпадают под действие спе-
циальных налоговых режимов. 

В Республике Татарстан возрастает число налогоплательщиков, которые перешли на ЕСХН и со-
ответственно суммы ЕСХН (рисунок 1 и таблица 1). 

Таблица 1 
Динамика уплаты ЕСХН сельхозпроизводителями Республики Татарстан [2, с. 102] 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Сельхозпредприятия, тыс. руб. 3350 2579 3362 6224 5701 5882 
КФХ, тыс. руб. 224 632 632 887 1163 1459 
Всего 3574 3211 3994 7111 6864 7341 

 

Уплата хозяйствами ЕСХН предусматривает замену уплаты НДС, налога на прибыль и налога на иму-
щество организаций. Но произвести определенный вывод о разумности перехода на уплату налогов по 
специальным налоговым режимам невозможно. Нужно производить сравнение режимов налогообложе-
ния, дабы понять, что является выгодным для организации: быть на общем режиме или применять льгот-
ные режимы налогообложения. Фактическое применение специальных налоговых режимов в виде ЕСХН 
является одной из главных на сегодня проблем для КФХ, так как переход на данный налог для КФХ не 
всегда является выгодным. Переход на единый сельскохозяйственный налог является выгодным лишь тем 
предприятиям, товарно-денежные потоки которых в меньшей степени увязаны с плательщиками налога 
на добавленную стоимость (как с поставщиками, так и с покупателями) [5, с. 59]. 

В составе задолженности сельхозпредприятий накапливаются безнадежные долги, которые почти 
невозможно выплатить, исходя из имеющегося уровня прибыльности, особенно это относится к 
накопленным годами штрафам и пеням по государственным внебюджетным фондам. Также ситуация 
сельхозпредприятий осложняется пассивной функцией государства в перераспределении долгов. Как 
правило, перераспределение задолженности ограничивается формированием перечня неплатежеспо-
собных предприятий. В итоге предприятия, которые накопили долги из-за нерезультативной деятель-
ности, могут получить некоторую отсрочку платежей. КФХ, у которых задолженность сформирова-
лась по независящим от них обстоятельствам – такой возможности не имеют. Данный подход к осу-
ществлению перераспределения задолженности малорезультативен, приводит к существенным фи-
нансовым потерям бюджетов на всех уровнях, нарушению экономической справедливости и не может 
быть применен как рычаг государственной аграрной политики [7, с. 21]. 

Обычное же списание задолженности для неплатежеспособных предприятий становится неспра-
ведливым и нерезультативным. Данное списание несправедливо относительно тех немногих предпри-
ятий, которые все это время аккуратно оплачивали все долги, а нерезультативно, так как не ликвиди-
рует причины, вызвавшие неплатежеспособность, и созданное обстоятельство неизбежно возникнет 
снова и после списания задолженности. 

Общей характерной чертой в налогообложении КФХ в РФ и развитых странах можно указать 
льготный способ налогообложения, который в развитых государствах, в отличие от РФ, имеет диф-
ференцированный характер. Этот принцип лежит и в основе современного механизма налогообложе-
ния отечественных сельхозпредприятий, делая главный упор на необходимость совмещения уровня 
развития сельхозпроизводства и величины налогообложения [3, с. 52]. 

Специфика налогообложения в АПК состоит в том, что КФХ, как правило, подпадают под дей-
ствие специального налогового режима. Сельхозпредприятия могут выбрать: применять им общий 
режим налогообложения или перейти на специальные системы налогообложения. 

Главное преимущество предприятий, которые перешли на уплату налогов по специальному нало-
говому режиму, состоит в существенном сокращении налогового бремени. Но, на сегодня цель спе-
циальных налоговых режимов (упрощение порядка исчисления и взимания налогов) не достигнута. 
Поэтому сделать однозначное заключение о рациональности перехода на уплату налогов по специ-
альному налоговому режиму нельзя. 
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Социальная политика предприятия является частью общей системы мотивации персонала компа-
нии. Система мотивации напрямую влияет на удовлетворенность и вовлеченность персонала, что, в 
свою очередь, воздействует на экономические показатели деятельности компании. 

В ряд приоритетных задач, которые ставят перед собой современные компании, входят увеличение 
прибыли и повышение производительности труда, а социальная политика является одним из инстру-
ментов в достижении этих целей [1]. 

Таким образом социальная политика компании позволяет создать гибкие рычаги управления пер-
соналом. Профессор Ю.Г. Одегов полагает, что эффективное управление персоналом входит в число 
практических факторов экономического успеха. Оно призвано обеспечить благоприятную среду, в 
которой реализуется трудовой потенциал, развиваются личные способности, люди получают удовле-
творение от выполненной работы и общественного признания своих достижений [2]. 

Значительный опыт в этом направлении накоплен в ОАО «ГМК «Норильский никель». Группа 
Норильский никель является крупнейшим в мире производителем никеля, палладия, платины и меди. 
Компания также производит кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу. 
Поиск, разведка, добыча, обогащение и переработка полезных ископаемых являются основными ви-
дами деятельности предприятий Группы. Компания также занимается производством, маркетингом и 
реализацией цветных и драгоценных металлов. Производственные подразделения Группы находятся 
в России и в Европе [3]. 

Основной ценностью и одним из главных факторов успешного развития ГМК «Норильский ни-
кель» являются человеческие ресурсы. Руководство Компании стремится создать условия, способ-
ствующие повышению эффективности деятельности и вовлеченности персонала в реализацию корпо-
ративных задач, а также обеспечивающие прозрачность и открытость подходов и принципов в сфере 
управления персоналом. Для достижения текущих и долгосрочных целей развития в руководство 
Компании разрабатывает и реализует программы по работе с персоналом. 

Одними из важнейших приоритетов социальной политики Компании являются программы по 
оздоровлению персонала. Специфика труда на предприятиях Компании, а также жизнь в сложных 
климатических условиях Крайнего Севера, требует особой заботы о здоровье работников. В Компа-
нии на протяжении многих лет реализуются специальные программы оздоровления и санаторно-ку-
рортного лечения работников и членов их семей. В 2013 году по этим программам отдохнули 26 335 
человек, затраты составили свыше 1,5 млрд рублей. В общей сложности около 1,6 тыс. детей работ-
ников Компании отдохнули в детских оздоровительных учреждениях, при этом общий объем финан-
сирования программы составил около 162 млн рублей. 

С целью обеспечить доступные условия для выезда работников и членов их семей из районов 
Крайнего Севера к месту проведения отпуска и обратно руководство Компании реализует программу 
корпоративных авиаперевозок. Ежегодно руководство Компании компенсирует работникам и членам 
их семей расходы на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и об-
ратно. В 2013 году расходы ГМК «Норильский никель» на эти цели составили более 3 млрд рублей. 

Одним из значимых направлений социальной политики Компании является развитие корпоратив-
ного пенсионного обеспечения. Следуя принципам социальной ответственности, «Норильский ни-
кель» реализует корпоративные пенсионные программы для своих работников, способствуя их дол-
госрочной деятельности на предприятиях и повышению уровня их пенсионного обеспечения после 
окончания трудовой деятельности. 

В рамках программы «Накопительная долевая пенсия», каждому работнику предоставляется воз-
можность сформировать негосударственную пенсию дополнительно к трудовой пенсии. Программа 
позволяет работникам заблаговременно формировать свои пенсионные накопления, которые склады-
ваются из паритетных взносов Компании и работника на индивидуальный счет работника. На конец 
2013 года число участников программы достигло 22,3 тыс. человек, корпоративную пенсию получали 
4 170 человек. 

Также в компании действует программа «Дополнительная корпоративная пенсия», которая преду-
сматривает материальную поддержку при увольнении и выезде на «материк» работникам старших 
возрастных групп со средним стажем работы в Компании 30–33 года. Участниками программы в 
2013 году стали 884 человека, а затраты на ее реализацию составили 476,7 млн рублей. 

Всего по данным отчета о корпоративной социальной ответственности Компании на финансиро-
вание пенсионных программ в 2013 году было выделено 1,1 млрд рублей. 
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Руководство ОАО «ГМК «Норильский никель» разрабатывает программы развития и социальной 
поддержки персонала и реализует на практике социально-экономические права своих работников: на 
социальное обеспечение, образование, охрану семьи, право на жилище, участие в культурной жизни. 

В 2010 году в Компании была запущена корпоративная социальная программа «Наш дом», а во 
второй половине 2011 года стартовал аналогичный проект, получивший название «Мой дом». В рам-
ках реализации программ, Компания приобретает в благоприятных для проживания регионах России 
жилые помещения и предоставляет их наиболее востребованным работникам на условиях софинан-
сирования: до половины стоимости квартиры оплачивает Компания, остальное – работник в течение 
определенного срока работы в Компании (от 5 до 10 лет). Разработанный и реализованный «Нориль-
ским никелем» проект «Наш дом/Мой дом» удостоился высокой оценки жюри конкурса Ассоциации 
менеджеров People Investor 2013 «Компании, инвестирующие в людей» и признан одной из лучших 
социальных практик российских и международных компаний в номинации «Управление человече-
скими ресурсами». Всего на финансирование жилищных программ в 2013 году было выделено 
1,6 млрд рублей [4]. 

Развивать корпоративную культуру и привлекать работников, а также членов их семей к регуляр-
ным занятиям спортом, позволяет сложившаяся в Компании система корпоративного спорта и оздо-
ровительных спортивно-массовых мероприятий. В 2013 году были организованы общекорпоратив-
ные соревнования: марафон здоровья «Лыжня «Норильского никеля», корпоративный пробег, посвя-
щенный Дню металлурга, корпоративный турнир по мини-футболу и Международный турнир «Гран-
при «Норильского никеля» по мини-футболу. Также были организованы выездной турнир «Папа, 
мама, я – спортивная семья!» и корпоративные турниры по плаванию, баскетболу и волейболу. 

Более 28 тыс. работников в 2013 году были охвачены спортивно-оздоровительной деятельностью. 
Кроме реализации большой корпоративной спортивной программы, ежегодно проводятся массовые 
мероприятия, позволяющие принять участие в празднике не только работникам «Норильского ни-
келя», но и широкому кругу жителей территорий присутствия. 

Сотрудники Компании ежегодно проходят профессиональное обучение, целью которого является 
обеспечение высококвалифицированным персоналом, способным выполнять текущие и перспектив-
ные задачи. Профессиональное обучение персонала имеет непрерывный характер и осуществляется 
на протяжении всей трудовой деятельности работника в целях последовательного расширения и 
углубления знаний, повышения профессионального мастерства. Основные задачи в области профес-
сионального обучения персонала Компании включают: 

 развитие творческого потенциала каждого работника в достижении корпоративных целей; 
 обеспечение соответствия квалификации сотрудников требованиям рабочего места; 
 обеспечение профессиональной мобильности персонала; 
 подготовка кадрового резерва для выдвижения на руководящие должности; 
 поддержка инновационных процессов в Компании; 
 развитие корпоративной культуры; 
 адаптация вновь принятого персонала. 
Важным конкурентным преимуществом Компании является наличие собственной учебной базы. 

Более 60% от общего количества обучения реализуется на базе корпоративных учебных центров, что 
позволяет максимально учитывать специфику производства, оптимизировать программы обучения и, 
тем самым, обеспечивать потребность предприятий Группы в высококвалифицированном персонале. 

Политика в области промышленной безопасности и охраны труда является одной из важнейших 
сторон деятельности, особенно когда речь идет о таком технологически сложном производстве, как 
горно-металлургическое. Компания руководствуется «Политикой ОАО ГМК «Норильский никель» в 
области промышленной безопасности и охраны труда», утвержденной Правлением в 2008 году, кото-
рая провозглашает принцип приоритетности жизни и здоровья работников по отношению к результа-
там производственной деятельности. 

Руководство ОАО «ГМК «Норильский Никель» стремится создавать здоровые и безопасные усло-
вия труда, однако наличие должных условий работы на предприятии в значительной степени зависит 
и от ответственного отношения самих сотрудников к производственному процессу и к собственной 
безопасности. 

Совокупные результаты показывают, что работниками высоко оцениваются проводимая Компа-
нией политика в области управления персоналом, а также имеющиеся возможности для развития и 
профессионального роста. 
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Аннотация: в представленной статье рассматриваются проблемы оценки кредитоспособности 
физических лиц. Данная тема сегодня крайне актуальна, особенно в нашей стране. Это связано с 
тем, что в условиях финансово-экономического кризиса кредитные организации обязаны самым се-
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долженность, мошенничество, законодательство. 

Первый шаг на пути решения проблемы – это её определение. Поэтому перечислим основные не-
достатки современной российской оценки кредитоспособности: 

1. Первой проблемой оценки кредитоспособности клиентов является общеэкономическая тяжёлая 
ситуация в стране. В таких условиях банки не собираются брать на себя дополнительные риски и 
кредитуют только самых надежных клиентов. В первую очередь, повторных заемщиков, которые ра-
нее уже работали с этой кредитной организацией. 

Снижение реальных доходов граждан нашей страны привело к росту доли просрочек платежей по 
кредитам, и этот показатель продолжает стабильно идти в гору. На конец 2015-го года она увеличи-
лась с начала года более чем на 30% и почти достигла отметки 870 млрд руб. [1]. 

В настоящий момент большинство банков во главу угла ставят именно качество выдач, так как в 
итоге низкокачественные заёмщики с высокой долей вероятности не смогут выполнять свои обяза-
тельства и это самым негативным образом скажется на финансовом результате банка. Кроме того, 
принятый в прошлом году закон о потребительском кредите вводит ограничение по максимальному 
размеру полной стоимости кредита, устанавливаемой Банком России, мотивирует банки еще более 
ответственно подходить к профилю заемщика, которому может быть одобрен кредит [2]. 

2. Определение платежеспособности заемщика в России опирается в основном на систему финан-
совых коэффициентов. Этот факт можно назвать одним из основных минусов российской методики 
анализа кредитоспособности физических лиц. Во многих европейских странах на решение банка о 
выдаче кредита весомо влияет репутация человека, его личные качества характер и др. В нашей стране 
эти показатели если и учитываются банками, то имеют мизерный вес в вопросе выдачи или не выдачи 
кредита. Хотя личностные качества заёмщиков часто сильнее влияют на выполнение их обязательств 
перед банком, чем его финансовое положение. 

3. Ещё одной проблемой в оценке кредитоспособности заёмщиков, пришедшей с кризисом, можно 
назвать всплеск мошенничества. В первом полугодии 2015-го выросла доля мошеннических кредитов, 
по которым не было совершено ни одного платежа в течение четырех месяцев с даты выдачи. На такие 
кредиты пришлось 0,52% от общего объема розничных займов, выданных банками за шесть месяцев 
2015 года. За аналогичный период 2014-го показатель был равен 0,41%. Таким образом, относительно 
прошлого года этот показатель вырос почти на 20% [3]. 

По оценкам экспертов в 2015 наблюдается всплеск активности социального мошенничества. Это 
те случаи, когда действует не организованная группа лиц, а одиночные клиенты, которые искажают 
свои данные для увеличения шансов одобрения кредитной заявки. В первую очередь этот факт связы-
вают с падением реальных доходов населения и массовыми сокращениями, из-за которых граждане 
начинают испытывать острую потребность в заемных средствах. 

В сложившейся экономической ситуации, опасаясь получить отказ по кредиту, граждане идут на 
незначительные, с их точки зрения, махинации по сведениям о своем уровне дохода или социальном 
статусе. Чаще всего они обращаются за помощью к третьим лицам для получения поддельных справок 
2-НДФЛ, трудовых договоров и так далее [4]. 

4. Плавно мы переходим к следующей проблеме оценки кредитоспособности физических лиц – 
это отсутствие простого механизма возврата банку предоставленных средств в случае несостоятель-
ности своих клиентов. Банки, конечно, всегда имеют возможность продать задолженность в другую 
кредитную организацию или коллекторское агентство, но это в большинстве случаев означает возврат 
лишь тела долга, то есть, за вычетом процентов, штрафов и пеней, накопленных к тому моменту. По-
этому таким способом банки пользуются только в крайнем случае. Чтобы вернуть свои деньги, у кли-
ентов, которые не платят по обязательствам, банк вынужден обращаться в суд, где по статистике ре-
шения чаще принимаются в пользу ответчиков, то есть неплательщиков. Это связано, в первую оче-
редь, с не до конца развитой нормативной базой по данному вопросу. 
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Таким образом, цена ошибки, допущенной при оценке кредитоспособности клиента, очень велика: 
потеря основной суммы долга, административные и судебные издержки, потраченное время, упущен-
ная выгода и др. Поэтому, необходимо крайне ответственно подходить к вопросу оценки кредитоспо-
собности заёмщиков и решать вышеперечисленные проблемы. 
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В современных реалиях экономической и политической ситуации четкий и своевременный учёт и 
контроль необходим как никогда. Для любой организации важным является умение определять 
наиболее перспективные направления развития, осуществлять функции планирования и контроля за 
реализацией поставленных целей и распределять ресурсы наиболее эффективным образом для долго-
срочного успешного функционирования. Все это возможно реализовать на основе методологии стра-
тегического менеджмента. 

Стратегический менеджмент- это обоснование и выбор перспективных целей развития предприя-
тия и повышения его конкурентоспособности, а также разработка целевых программ, обеспечиваю-
щих достижение намеченных целей. Сущностная характеристика стратегического менеджмента свя-
зана с таким управлением организации, которое опирается на человеческий потенциал как на основу 
организации, ориентирует производство на запросы потребителей, обеспечивает гибкое реагирование 
и своевременные изменения в организации в соответствии с тенденциями в окружающей среде и поз-
воляет добиваться конкурентных преимуществ, что в конечном итоге создает основу для выживания 
организации в долгосрочной перспективе в соответствии с выбранными целевыми установками [6]. 

Стратегическое управление (strategic management) – наиболее современная модификация корпора-
тивного планирования, характерная прежде всего для американской практики 80-х годов [1]. 

К инструментам стратегического менеджмента можно отнести: Pest-анализ, отраслевой анализ, 
позиционные карты стратегических групп конкурентов, модель «пяти сил конкуренции» М. Портера, 
финансовые техники оценки стратегического потенциала, SWOT анализ, портфельный анализ и пр. 

Задача менеджера по выбору направления развития состоит из трех элементов: выбор стратегиче-
ского направления развития компании, постановка целей и разработка стратегии. На начальной ста-
дии выбора направления менеджеры должны определить, что собой представляет нынешний бизнес 
компании и каким он должен быть. В этом может помочь один из инструментов стратегического ме-
неджмента – оценка ликвидности бухгалтерского баланса. Второй этап разработки стратегии- поста-
новка стратегических и финансовых целей организации. Это также можно сделать на основе анализа 
ликвидности баланса. Цели переносят миссию компании в плоскость конкретных задач, четко указы-
вая, что и когда необходимо выполнить. Третий этап-это выработка стратегии достижения целей по 
каждому направлению деятельности, что предполагает соответствующее финансовое обеспечение. 
Поэтому анализ ликвидности баланса также выступает здесь необходимым инструментом [8]. Таким 
образом, можно констатировать, что оценка ликвидности баланса – одна из основных финансовых 
техник в системе стратегического менеджмента на различных этапах управления организацией. 

Ликвидность бухгалтерского баланса – важнейшая аналитическая характеристика финансового 
состояния организации. Ликвидность активов отражает их способность превращаться в денежную 
форму Срочность пассивов – это то количество времени, за которое необходимо погасить пассивы. 
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Ликвидность баланса как степень покрытия обязательств предприятия его активами, срок превра-
щения которых в денежную форму соответствует сроку погашения обязательств. Анализ ликвидности 
баланса заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по степени их ликвидности и 
расположенных в порядке убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными 
по срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков [4]. 

Основной целью анализа ликвидности и платежеспособности предприятия является получение 
наиболее информативных параметров, дающих объективную и точную картину финансового состоя-
ния предприятия, изменений в структуре активов и пассивов, своевременное выявление и устранение 
правонарушений и недостатков в финансовой деятельности [2]. 

Анализом платежеспособности предприятия занимаются не только руководители и соответствую-
щие службы, но также учредители предприятия, инвесторы с целью изучения эффективности исполь-
зования ресурсов, банки для оценки условий предоставления кредитов, поставщики для своевремен-
ной расплаты. 

Все активы фирмы в зависимости от степени ликвидности, т. е. скорости превращения в денежные 
средства, можно условно разделить на несколько групп. В таблице 1 раскрыты три варианта состава 
групп активов и пассивов [3]. 

Н.С. Пласкова под ликвидностью организации понимает ее способность покрывать свои обяза-
тельства активами, срок превращения которых в денежную форму соответствует сроку погашения 
обязательств [7]. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по 
степени их ликвидности и расположенных в порядке убывания ликвидности, с обязательствами по 
пассиву, сгруппированными по срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сро-
ков погашения. 

Таблица 1 
Группировка активов и пассивов 

 

Группы активов и пассивов Номера строк бухгалтерского баланса 
А1 Наиболее ликвидные активы 1250;1240 
А2 Быстро реализуемые активы 1230;1260 
А3 Медленно реализуемые активы 1210;1220 
А4 Трудно реализуемые активы 1100 
   
П1 Наиболее срочные обязательства 1520;1530;1550;1540 
П2 Краткосрочные пассивы 1510 
П3 Долгосрочные пассивы 1400 
П4 Постоянные пассивы 1300 

 

Источник: составлено авторами 
 

Группа А1 «Наиболее ликвидные активы» состоит из балансовых строк 1250 и 1240, включающие 
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения. 

В «Быстро реализуемые активы» помимо прочих оборотных активов (1260), включены и кратко-
срочная и долгосрочная дебиторские задолженности (строка 1230). 

В группу А3 относятся строки 1210 – запасы и 1220 – НДС по приобретенным ценностям. 
У ученых группа «Трудно реализуемые активы» включает строку 1110 внеоборотные активы. 
В группу П1 «Наиболее срочные обязательства» включены строки 1520, т.е. краткосрочная кредиторская 

задолженность, прочие краткосрочные обязательства, т.е. строку 1550, оценочные обязательства – 1540 и 
строка 1530 – доходы будущих периодов. 

П2 «Краткосрочные пассивы» состоит из краткосрочных заемных средств, т.е. строка1510. 
В группу П3 М.В. Мельник включает строку 1400, т.е. сумму всех долгосрочных обязательств [5]. 
Группа постоянных пассивов – П4 включает «Капитал и резервы», т.е. строку 1300. 
Анализ ликвидности может помочь руководству предприятия выявить проблемы или доказать их 

отсутствие, служит основой для изменения финансовой или кредитной политики с целью снижения 
вероятности появления нежелательных ситуаций или финансовых рисков. 

Необходимость проведения анализа ликвидности для достижения целей стратегического менедж-
мента можно продемонстрировать на примере анализа бухгалтерского баланса ПАО «Газпром». 

Для анализа ликвидности бухгалтерского баланса была рассмотрена годовая бухгалтерская отчёт-
ность ОАО «Газпром» [11] за 2013 год, представленная на интернет сайте компании. 
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Таблица 2 
Анализ ликвидности бухгалтерского баланса 

 

Группа Сумма тыс. руб.  Неравенства, составленные  
по классическому подходу А1 410874028  

А2 2112614330  А1 ≤ П1 

А3 458986324  А2 ≥ П2 

А4 7865944459  А3 ≤ П3 

П1 586206823  А4 ≤ П4 

П2 655966239  
Неравенства, составленные по функциональному подходу П3 1236415210  

П4 8369830929  А1 + А2 ≥ П2 

А1 +А2 = 2523488358  А3 ≤ П1 

П3 + П4 = 9606246139  А4 ≤ П3 + П4 
 

Источник: составлено авторами 
 

Для формирования данных таблицы 2 были просуммированы строки бухгалтерского баланса, со-
гласно группировкам, представленным в таблице 1. Затем соответствующие группы были сравнены 
между собой, согласно классическому и функциональному подходам с целью выяснить ликвиден ли 
бухгалтерский баланс или нет. Если какие-то неравенства отличаются от необходимых, это свиде-
тельствует о том, что на предприятии не все в порядке. Ниже представлен комментарий к полученным 
результатам и возможные методы выхода из сложившейся ситуации. 

Классический подход. 
Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются условия: 
А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4 
1) если выполнимо неравенство А1 ≥ П1, то это свидетельствует о платежеспособности организа-

ции на момент составления баланса. У организации достаточно для покрытия наиболее срочных обя-
зательств абсолютно и наиболее ликвидных активов; 

2) если выполнимо неравенство А2 ≥ П2, то быстро реализуемые активы превышают краткосроч-
ные пассивы и организация может быть платежеспособной в недалеком будущем с учетом своевре-
менных расчетов с кредиторами, получения средств от продажи продукции в кредит; 

3) если выполнимо неравенство А3 ≥ П3, то в будущем при своевременном поступлении денежных 
средств от продаж и платежей организация может быть платежеспособной на период, равный средней 
продолжительности одного оборота оборотных средств после даты составления баланса. 

Если выполняются первые три неравенства, то обязательно выполняется последнее неравенство, 
которое имеет глубокий экономический смысл: наличие у предприятия собственных оборотных 
средств; соблюдается минимальное условие финансовой устойчивости. 

Функциональный подход. 
От классического функциональный подход отличается тем, что вместо классических неравенств, 

сравнивающих различные группы пассивов и активов, проводит сопоставление: 
1) А3 и П1, что позволяет понять способны ли запасы обеспечить кредиторскую задолженность, 

что является логичным, ведь российские компании зачатую расплачиваются с поставщиками по мере 
реализации готовой продукции, товаров или оказание услуг; 

2) А1 + А2 и П2, показывает, есть ли возможность финансирования внеоборотных активов и есть 
ли устойчивые источники, частично финансирующие оборотные активы; 

3) А4 и П3 + П4, помогает узнать возможно ли погашать краткосрочные кредиты и займы за счет 
дебиторской задолженности. 

Для того, чтобы считать баланс полностью ликвидным, должны выполняться следующие неравен-
ства: 

А1 + А2 ≥ П2 
А3 ≥ П1 
А4 и П3 ≤ П4 
Проведенный анализ согласно методике группировки по М.В. Мельник показал, что А1 ≤ П1. 
Данная ситуация свидетельствуете нехватке срочной ликвидности в размере 175 332 795 тыс. руб. 

(А1 – П1). 
Пути выхода из такой ситуации: 
1) увеличение А1, т.е. перевод менее ликвидных активов в более ликвидную форму; 
2) снижение П1, т.е. договорное удлинение сроков погашения ближайших обязательств. 
При этом желательно достичь выполнения неравенства А1 ≥ П1. Если же после предпринятых мер 

остается знак «≤», то необходимо определить наименее болезненный (наиболее легко погашаемый в 
будущем) пассив, по которому возникающие санкции (штрафы, пени и т. п.) и иные потери будут 
минимальны, чтобы погашать несвоевременно (с задержкой) именно эту задолженность. 
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В отношении пар А2 – П2 и А3 – П3 при наличии либо появлении в результате предшествующих 
действий знака «≤» следуют аналогичные действия. 

Анализ показал, что А3 ≤ П3. 
При классическом подходе это свидетельствует о нехватке долгосрочной ликвидности в размере 

777 428 886 тыс. руб. (А3 – П3). 
Необходимо обратить внимание на имеющийся недостаток классической системы неравенств аб-

солютной ликвидности баланса. Суть недостатка в следующем: система не отражает возможности по-
крытия обязательств за счет избытка активов более ликвидной группы. Результатом ее применения 
могут стать неверные выводы о неполной ликвидности баланса (когда А2 ≤ П2 и/или А3 ≤ П3), тогда 
как в действительности имеет место его ликвидность и даже сверхликвидность. 

При использовании функционального подхода следует отметить следующее. В силу того, что ме-
тодика отражает интересы менеджмента и иллюстрирует функциональное равновесие между акти-
вами и источниками их финансирования в финансово-хозяйственной деятельности организации, она 
более подходящая для анализа российских организаций, поскольку учитывает их специфику [10]. 

Из анализа видно, что: 
1) А3 ≥ П1, следовательно, в ПАО «Газпром» запасы способны обеспечить кредиторскую задол-

женность, это, безусловно, положительная тенденция; 
2) А1 + А2 ≥ П2, из этого неравенства видно, что компания может финансировать свои внеоборот-

ные активы и у компании устойчивые источники, финансирующие оборотные активы; 
3) А4 ≤ П3 и П4, компания вполне может погашать краткосрочные кредиты и займы за счет деби-

торской задолженности. 
По данным анализа можно сказать, что в ПАО «Газпром» краткосрочные кредиты и займы соот-

ветствуют дебиторской задолженности и наиболее ликвидным активам и служат источником их фи-
нансирования. Баланс можно признать ликвидным, так как есть превышение этих активов над сред-
несрочными обязательствами. 

Основываясь на втором соотношении можно сказать, что кредиторская задолженность не соответ-
ствует запасам и не служит источником их финансирования. При этом величина запасов не превышает 
задолженность, следовательно, у организации есть некоторые проблемы с оплатой собственных дол-
гов и обязательств, так как отсутствует возможность преобразования запасов в денежные средства. 
Согласно третьему неравенству на предприятии имеется возможность финансирования внеоборотных 
активов наряду с собственным капиталом, еще и долгосрочными обязательствами, в качестве которых 
могут выступать учредительские займы, являющиеся, по сути, собственным капиталом. 

С точки зрения стратегического менеджмента можно отметить, что реализуемая стратегия ПАО «Газ-
пром» является обоснованной и продуманной, так как бухгалтерский баланс практически полностью лик-
виден. Однако в будущем стоит внимательнее относиться к предоставлению займов другим организациям, 
так как при снижении темпов погашения дебиторской задолженности компания может столкнуться с де-
фицитом денежной массы, что будет связано еще и с тем, что запасы предприятия довольно-таки сложно 
быстро реализовать и превратить в деньги. Следовательно, руководству компании следует поменять поли-
тику предоставления займов или перейти с постоплатной на предоплатную систему расчетов с некото-
рыми клиентами с целью нивелирования рисков дефицита денежной массы. 

В заключении стоит отметить, что анализ ликвидности бухгалтерского баланса является важным 
инструментом стратегического менеджмента, в силу того, что он помогает выявить недостатки фи-
нансовой системы предприятия как одного из основных ограничений стратегического развития. Во-
время проведенный анализ ликвидности даст руководству предприятия четкую картину того, что 
стоит поменять в своем предприятии, чтобы не столкнуться с рисками или преодолеть их с минималь-
ными потерями для бизнеса, инвесторов, акционеров и прочих заинтересованных субъектов. 
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Так как, отличаются уровень развития стран, следовательно, с учетом приоритетов и возможности, 
а также особенности национальных экономик выбор форм и модели государственно-частного парт-
нерства должен соответствовать соответствующим интересам, как государства, так и частного сек-
тора. Особенно, в условиях научно-технического прогресса, а также с учетом как экзогенных, так и 
эндогенных вызовов и угроз национальным переходным экономикам применения подходящих форм 
и модели государственно-частного партнерства должна способствовать инновацию при реализации 
инвестиционных проектов. 

На наш взгляд, проекты государственно – частного партнерства мотивируются простой формулой, 
что государства и частный сектор в значимых областях должны извлечь максимальную эффект и вы-
году, где ГЧП даёт лучшие результаты, чем государства и частный сектор в отдельности. 

Поэтому мы согласны тем, что при применения различных форм взаимодействия государства и 
бизнеса, в том числе государственные контракты, арендные отношения и финансовая аренда (лизинг), 
государственно-частные предприятия, соглашения о разделе продукции (СРП) и концессионные со-
глашения в самом верхнем угле должен ставится условия взаимовыгодности проекта [1, с. 16–24]. 

Так как, в силу возможности государственного бюджета некоторых переходных стран, условия 
софинансирования проектов ГЧП далеко не подходит, поэтому государством часто используется дру-
гие механизмы участия в реализации проектов. Необходимо отметить, что в Таджикистане в основном 
на сегодня применяются следующие формы государственно-частного партнерства: контракт на экс-
плуатацию и обслуживание, и концессия. 

Наш анализ показывает, что в настоящее время при реализации проектов ГЧП в нашей республике 
применются модели строительства, использования и передачи -BOT, строительства, владения и ис-
пользования (в основном при реализации мини энергетических проектов- малых ГЭС) – BOO, рекон-
струкция, использования и передачи (ГЧП Памирэнерджи) – ROT, менеджмент, управления и пере-
дачи – MOT, которые показывает специфичности реализации проектов ГЧП. 

Следует отметить, что частному сектору особенно важно срок возврата вложенных средств и ре-
ально ожидаемый прибыль, т.е. баланс издержек и выгод от участия в реализации конкретного про-
екта, в силу отсутствия математических расчетов нормы приведенной стоимости конкретного проекта 
ГЧП в некоторых переходных и развивающихся стран многие заманчивые и социально-важные про-
екты остаются не реализованными. 

Поэтому, на наш взгляд, в условиях развивающейся экономики Таджикистана актуально важно 
посредством применения общеизвестных методов провести расчеты расходов и доходов, особенно 
нормы приведенной стоимости и прибыльности каждого предлагаемого инвестиционного проекта. 

Вместе с тем, в некоторых случаях погоня за максимизацией прибыли в процессе эксплуатации 
инфраструктурного объекта может порождать парадоксов социального характера. Так, анализ исто-
рического опыта показывает, что во второй половине XVIII века в Кокандском и Бухарском ханстве 
(Центральная Азия) проводились значительные ирригационные работы, отчасти сооружения новых 
ирригационных каналов, как за счет государства, так и с привлечением средств состоятельных феода-
лов. Следовательно, земли, орошаемые новым каналом, передавались в пользование тому лицу, за чей 
счет был прорыт канал, и дехкане в таких случаях превращались в данников этого феодала [2. c. 78]. 
Поэтому, важным является, то, что в Соглашении ГЧП предусмотреть размеры взимаемой платы с 
потребителей услуг данного объекта. А также, в модели «строительство, владение и эксплуатация» 
необходимо конкретного согласования зоны интересов по жизнеобеспечению проекта. 

На наш взгляд, при применении соглашение о расширении и эксплуатации, а также при порядке 
реконструкции, аренда, передачи очень важно характерные особенности существующего инфраструк-
турного объекта, где впоследствии эффективность использования арендуемого объекта улучшится. В 
этом контексте, интересно и порядок реконструкции, эксплуатация и передачи, где мероприятия по 
модернизации и переустройству объекта должно соответствовать требованиям внедрения новых тех-
нологий. 

Анализ традиционных моделей реализации проектов государственно-частного партнерства пока-
зывают, что слияния потенциалов, в частности финансовые ресурсы, опыт и технические возможно-
сти позволяют снизить объемов внешнего государственного долга. 
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Следует отметить, что эффективно, то что стороны дополняют друг друга, с разделением задач, 
обязанностей и рисков, пропорционально целям и интересам каждого участника. 

В этом направление, положительный опыт и проверенный механизм, о том, что в течение долгого 
времени проекты с применением модели ГЧП широко используется в развитых странах мира, под-
тверждает целесообразности повсеместного применения во всех других странах нашего континента. 
Однако институциональные механизмы и правовые рамки некоторых стран переходного периода в 
целом отстают от уровня развитых стран и поэтому, на наш взгляд, прямое копирование условий и 
опыта сопровождается некоторыми парадоксами отношений в переходных экономиках. 

В заключение, следует отметить, что для развивающихся и переходных странах при выборе форм 
и модели государственно-частного партнерства важно формирования соответствующего институци-
онально – правового климата, а также необходимо совершенствование и адаптированные условия ре-
ализации партнёрских проектов в каждом проекте. 
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Быстрое изменение социально-экономических явлений и продолжающийся финансовый кризис 
привели к неустойчивости и непредсказуемости налоговой политики России, что может привести к 
ситуации, которая усложняет выбор альтернатив, когда самые точные вычисления не гарантируют 
успех в финансовой и хозяйственной работе. 

Главной задачей каждого государства является рост собираемости налоговых платежей. Задачей 
же коммерческих предприятий заключается в обратном – уплатить меньшее количество налогов, мак-
симально сократив налоговую нагрузку. Реальность бизнеса такова, что склонность к сокращению 
налогового бремени присуща в сущности каждой организации, независимо от типа и географии ее 
работы [7, с. 74]. 

Налоговая безопасность важна для координирования действий налогоплательщиков по уплате 
налогов и налоговому планированию с учетом факторов безопасности (получения положительных фи-
нансовых итогов, которые не отягощены негативными последствиями). Каждый налогоплательщик 
пытается управлять экономическими процессами, в т. ч. налогами, но, из-за некоторых обстоятельств, 
и вынужденной скорости принятия управленческих решений, может делать ошибки. Налоговая без-
опасность – это комплексное направление работы предприятия, которое имеет организационно-эко-
номические и правовые основы [4, с. 22]. 

В литературных источниках среди оценок, которые посвящены национальной безопасности, во-
просам налоговой безопасности уделяется недостаточное внимание. В то же время в обстоятельствах 
формирования современной налоговой системы РФ независимое значение приобретает разработка 
методов и комплекса исследования налоговой безопасности, роста экономической безопасности ор-
ганизаций. Налоговая безопасность оказывает влияние на устойчивость экономических отношений, 
становится показателем стабильности всей налоговой системы как ресурсного фактора государства, 
становится механизмом, воздействующим на социально-экономические явления, на результативность 
некоторых государственных институтов и структур, а именно, судебно-правоохранительных. 

Борьбу с нарушениями налогового права вели всегда. Наиболее высокие показатели привлечения к 
уголовной ответственности за уклонение от выплаты налогов стал 1922 г., на протяжении которого осу-
дили порядка 20,5 тыс. чел [5, с. 44] 

За 2014 г. установлено 70 тыс. экономических преступлений против 85,0 тыс. преступлений 
2013 г. По информации Главного информационно-аналитического центра МВД РФ за 2014 г. количе-
ство зафиксированных экономических преступлений было 13% от общего количества зафиксирован-
ных и сократилось на 19%. Динамику сокращения экономических преступлений можно проследить 
на протяжении последних 3-х лет. По результатам 2012 г. сокращение было установлено на уровне 
20%, а по результатам 2013 г. – 28% относительно 2012 г. Общее сокращение экономических преступ-
лений в 2013 г. зарегистрировано на 27,6% меньше, нежели в 2012 г. [3, с. 37]. 
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В общем количестве экономических преступлений наибольший удельный вес приходится на тяж-
кие и особо тяжкие преступления (55%). Свыше 45% экономических преступлений было совершено 
в особо крупных размерах. В 2013 г. удельный вес преступлений в общем числе экономических пре-
ступлений составил 20,31%, что говорит об увеличившемся количестве крупных собственников, ко-
торые не хотят оплачивать налоги в госбюджет. Материальный ущерб по завершенным в 2013 г. уго-
ловным процессам был равен 169,26 млрд. руб. Больший удельный вес налоговых поступлений при-
ходился на НДС, налог на прибыль, акциз, подоходный налог с физических лиц. Остальные налоговые 
платежи составили порядка 10% от всех налоговых поступлений в госбюджет. Современная налого-
вая система России в итоге уклонения налогоплательщиков от оплаты налоговых платежей каждый 
год не получает, по исследованиям экспертов, от 25 до 35% бюджетных средств. 

О действительных размерах налоговых преступлений в той или иной мере говорит разрыв между офи-
циальными и действительными доходами населения; разница между затратами на потребление дорогих 
вещей, объектов недвижимости, услуг и заявленными гражданами доходами; латентная занятость граждан 
(наличие существенного количества работающих, которые не зарегистрированы в налоговых органах); 
увеличение величины «черного нала» в денежных расчетах; кризис неплатежей; сокращение собираемо-
сти налогов; рост величины капитала, незаконно вывозимого за рубеж [5, с. 45]. 

Среди естественных факторов высокой скрытости налоговых преступлений можно выделить от-
сутствие потерпевших, разумеется, помимо государства в лице органов налогового контроля, которые 
призваны их обнаруживать. Население в основной своей массе терпимо относится к нарушителям 
налогового закона, так как само совершает налоговые преступления. Везде распространен опыт вы-
платы сотрудникам зарплаты без оформления соответствующей бухгалтерской отчетности. Это ни-
кого не волнует, так как является выгодным как для работодателя, так и для самого работника (в бли-
жайшем будущем). Разъяснения будущих потерь, к примеру, при начислении пенсионных платежей, 
не останавливают. 

К количеству прочих естественных факторов скрытости налоговых преступлений относят такие 
как изобретательность, тщательная маскировка совершенных налоговых преступлений; наличие боль-
шого периода времени между моментом совершения преступления и моментом обнаружения налого-
вого преступления [6, с. 111]. 

В разных областях экономической деятельности нарушение налогового закона имеет определен-
ную динамику. Большая часть налоговых преступлений производится в сфере торговли: удельный вес 
предприятий, которые осуществляют продажу продуктов питания, составляет 24,3% налоговых пре-
ступлений; которые реализуют товары народного потребления – 16,2 9%; которые занимаются оказа-
нием услуг – 13,0%; которые продают недвижимость – 6,8% [1, с. 37]. 

Большую роль на сегодня имеют налоговые правонарушения в области туризма. По информации ВТО, 
Россия в 2014 г. была на 16 месте в мире по имеющимся доходам от международных туристических услуг. 
По информации Росстата РФ, величина оказанных туристских и экскурсионных услуг в 2014 г. был свыше 
11 млрд руб., из них удельный вес неформального сектора предоставленных услуг составил порядка 21%, 
что говорит об отводе части туристских услуг в теневой сектор экономики. По информации ЦБ РФ, пла-
тежный баланс государства по статье «поездки» был дефицитным в размере 1,86 млрд долл. (учитывая 
потери лишь от вывоза за границу иностранной валюты гражданами России) [2, с. 18]. 

Таким образом, уклонение от уплаты налога на прибыль является всесторонним правонаруше-
нием, который составляет 44,1% от общего количества налоговых правонарушений. Уклонение от 
оплаты НДС оставило 29,2%, подоходного налога с физических лиц – 4,2%, акцизов – 1,4%, налога на 
имущество предприятий – 1,1%. Превалирование преступлений, которые связаны с неуплатой налога 
на прибыль, характеризуется, с одной стороны, слабостью механизма его определения, с другой – 
меркантильной мотивацией преступников, основной целью которых становится удерживание в соб-
ственности полученных доходов как главного итога экономической работы. Главная налоговая 
нагрузка в РФ ложится на предприятия, в связи с этим большее распространение имеют правонару-
шения, которые связаны с исчислением налоговых платежей именно с юридических лиц (50,3%). 

По информации налоговых органов, только 18% всех экономических субъектов, которые функци-
онируют в РФ, полностью и в срок уплачивают налоговые обязательства, 50% – делают платежи пе-
риодически, а 33% вообще не платят их [2, с. 19]. 
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Аннотация: в последние годы возрастает роль исламских финансов, в связи с чем появляется 
возможность и увеличивается заинтересованность в построении бизнеса согласно исламской идео-
логии. В связи с этим в работе раскрыты основные понятия, принципы и отличительные стороны в 
построении бизнеса по мусульманскому праву и рассмотрены особенности формирования финансо-
вых ресурсов. 
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нансовые ресурсы, коммерческая деятельность. 

В условиях сложнейшей ситуации на финансовом рынке, который периодически сотрясают кри-
зисы, исламские финансы продолжают доказывать свою надежность и устойчивость в качестве жиз-
неспособного механизма финансового посредничества. Ввиду того, что исламская финансовая си-
стема становится одной из важнейших составляющих международной финансовой системы, прогрес-
сивные темпы ее развития приобретают международный масштаб. Это послужило своего рода ката-
лизатором для роста финансовых инноваций на исламских финансовых рынках. Таким образом, ста-
новится актуальным рассмотрение вопросов, связанных с построением и ведением бизнеса в сфере 
исламских финансов, а именно согласно мусульманскому праву (Шариату). 

В наиболее обобщенном виде принципы – это основные положения и установки для какой-либо 
деятельности. В данной же работе внимание акцентировано на тех из них, которые характеризуют 
коммерческую деятельность в рамках мусульманского права. Для этого целесообразно выделить две 
большие группы принципов в вопросах исламского ведения бизнеса: шариатские и экономические 
принципы. Разница данных групп основана на том, что первая группа относится ко всем видам дея-
тельности, а также является константой, т. е. не меняется в зависимости от обстоятельств, предписана 
в любом случае. Вторая группа носит характер желательный, т. е. вступает в силу лишь при выборе 
индивидуумом занятия коммерческой деятельностью, в большей части не имеет жестких рамок. 

Обращение к первоисточникам исламского идеологии позволяет выделить следующие шариатские 
принципы: а) Принцип изначальной дозволенности, в основе которой лежит понимание, что все доз-
волено, если не установлен запрет. В качестве примера можно отметить, что продажа дебиторской 
задолженности запретна, если сделка предполагает меньшую цену, чем сам долг, так как это подпа-
дает под понятие ростовщичества; б) Принцип сопутствия предполагает, что сопутствие в благом- 
благо, в запретном – грех; в) Принцип взаимосвязи, суть которой заключается в том, что когда цель 
или средства запретны, запретным становится само явление. Например, запрещено строить завод по 
производству алкоголя, даже если целью будет, понижение безработицы в регионе; г) Принцип учёта 
крайних обстоятельств. В данном случае предполагается учет крайних обстоятельств и нужд, в каче-
стве примера можно отметить, что некоторые ученые дозволяют работать, например, бухгалтером в 
ресторане, где продается запретная пища, но при условии, что иного места для работы у человека нет 
в ближайшей перспективе; д) Принцип гибкости предполагает учет времени, места и сложившейся 
ситуации. Например, отсрочка дебиторской задолженности при финансовых трудностях партнеров 
является желательным действием; ж) Принцип меньшего зла предполагает выбор из возможных ва-
риаций наиболее приемлемого для Ислама, если иного выбора не существует. Например, в случае 
получения дивидендов в акционерном обществе, которое осуществляло процентные операции, со-
гласно мнению некоторых исламских ученых, необходимо перечислить сумму дохода, пропорцио-
нальную доходу от процентных операций, на благотворительность, но не на удовлетворение собствен-
ных нужд; з) Принцип большей пользы предполагает выбор из возможных вариантов чего- либо 
наиболее полезного; и) Принцип наличия условий предполагает, что для возникновения обязанности 
перед кем-либо или чем-либо необходимо наличие установленных правил. Например, выплачивать 
закят (обязательный платеж в пользу установленных категорий населения с определенных групп му-
сульман) следует лишь при соблюдении условий, устанавливающих минимальный порог «богатства». 
В противном случае выплаченные средства не будут попадать под категорию закята, а будут носить 
благотворительный характер [7–10]. 

К экономическим принципам, от которых следует отталкиваться при решении вопросов, связан-
ных с деятельностью коммерческих организаций в рамках мусульманского права, можно отнести сле-
дующие: 

1. Соответствие деятельности мусульманскому праву. Данный принцип, как и первая группа «Ша-
риатские принципы», носит обязательный характер с точки зрения Ислама и подразделяется по сле-
дующим классификационным признакам: а) по видам деятельности – согласно этому принципу, дея-
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тельность будет вестись в рамках исламских норм и правил; б) по формированию финансовых ресур-
сов – предполагается, что привлечение финансовых ресурсов для функционирования и расширения 
масштабов деятельности должно происходить на основе дозволенных источников; в) по размещению 
финансовых ресурсов в активах организации – данный принцип устанавливает запрет на направление 
финансовых ресурсов:на запретную деятельность; на вклады, по которым происходит выплата фик-
сированного процента, и прочие; г) по этическим нормам: обвешивание, обмеривание; скрытие недо-
статков предмета сделки;чрезмерная реклама товара или услуги с некой долей преувеличения, а также 
приписывание несуществующих характеристик и другие. 

2. Максимизация социальной полезности интересов: а) для потребителей – данный принцип за-
ключается в удовлетворении потребности потребностей на основе реализации и/или производства то-
варов и услуг, превосходящих продукцию конкурентов по требуемому набору параметров; б) для ин-
весторов – в увеличении показателей отдачи на вложенный капитал; в) для собственников организа-
ции – в увеличении рыночной (капитализированной) стоимости хозяйствующего объекта и, соответ-
ственно, их благосостояния; г) для третьих лиц – в выполнении организацией определенных обяза-
тельств (перед поставщиками, арендодателями и прочие); д) для общества в целом – в соблюдении 
экологических и подобных аспектов в своей деятельности.Например, можно представить, когда 
условное предприятие, которое занимается вредным производством, является одним из больших за-
грязнителей атмосферы какого-либо региона. Имея в результате хозяйственной деятельности высо-
кую рентабельность по прибыли от продаж, данная деятельность не может называться эффективной 
по причине несоблюдения одного из принципов, установленных в настоящей работе, – несоблюдения 
общественных интересов. 

3. Принцип соконкуренции, предполагающий запрет нанесения вреда или ущерба конкурентам, 
тем самым диктующий и актуализирующий вопрос не только повышения благосостояния одного кон-
кретного хозяйствующего субъекта, но и рынка в целом. В современных условиях влияние каждой 
организации должно быть позитивным. То есть концепция сотрудничества между организациями мо-
жет быть реализована путем взаимодействия в тех направлениях, в которых интересы организаций 
совпадают при сохранении конкурентной борьбы. По сути, соконкуренция как совокупность действий 
организаций в конкурентной борьбе, которые могут менять свой характер с соперничества к сотруд-
ничеству и наоборот в зависимости от ситуации, позволяет направить усилия на повышение конку-
рентоспособности, учитывая интересы рынка в целом, что важно для современной российской эконо-
мики и отвечает важнейшему принципу – «социальной направленности» [8–10]. 

Как и в любом законодательстве и праве, мусульманское право, как всеобъемлющий закон уста-
навливает определенный перечень запретов на ведение коммерческой деятельности. Необходимо от-
метить, что сегодняшнее российское законодательство содержит огромный перечень запретов, кото-
рый соответствует шариатским установлениям. В исламской идеологии присутствуют ограничения, 
например, в сфере торговли, в сфере производства, питания, в сфере строительства, медицины, в 
сфере оказания услуг, в финансовом секторе, на котором следует остановиться более подробно и рас-
смотреть наиболее важные и распространенные на сегодняшний день сферы деятельности. 

В финансовом секторе существует запрет на все формы ростовщических сделок (международная, 
государственная, банковская, гражданская, коммерческая), то есть запретным являются процентные 
займы не только частных лиц, но и банков, финансовых организаций. Ограничения распространяются 
на бартерные (запрет возникает при обмене однотипных видов продукции, измеряемых одной мерой 
веса/объема, но различного количества, а также в случае рассрочки в данной ситуации и валютные 
операции) и валютные операции. Недозволенным считается коммерческий вид страхования, так как 
присутствует ростовщичество, азартная составляющая и высокая неопределенность. Ростовщичество 
возникает при возникновении страхового случая, повлекшего за собой необходимость выплатить 
страховую премию, которая в большинстве случаев не равна денежным средствам клиента, которые 
он выплачивал в страховой фонд. В таком случае страхователь получит, например, сумму, превыша-
ющую его вклады, что принесет ему прибыль не в обмен на товар или услугу, а обозначенную при 
покупке страхового полиса). Запрещены неопределенные сделки с повышенным риском, здесь подра-
зумеваются запреты в отношении контрактов по финансовым производным, которые могут расцени-
ваться как равносильные «азартным играм» на биржах. В частности, проблемы возникают при сделках 
с деривативами (их использование связано с хеджированием ценового или валютного риска во вре-
мени или с получением спекулятивной прибыли от изменения цены базового актива): свопами, фью-
черсами, форвардами и опционами. Под запрет попадают также договора цессий, факторинг и век-
сель. Нарушение происходит, когда продавец долга реализует задолженность третьей стороне, как 
правило, по заниженной стоимости, которая, в свою очередь, зарабатывает на разнице между номи-
нальной и фактической стоимостью дебиторского долга. К данной категории и факторинговая дея-
тельность, заключающаяся в кредитовании поставщиков путём выкупа их дебиторской задолженно-
сти, зарабатывая на процентах от части выплаченного долга и комиссионных платежах за саму услугу. 
Что касается векселей, то если договором предусмотрена выплата процентов за отсрочку оплаты за-
долженности, то такой вексель запрещен к использованию на практике согласно тому, что было об-
суждено выше. С другой стороны, при переводном векселе, когда во взаимоотношения вступает тре-
тья сторона, возможна ситуация, когда третье лицо приобретает вексель по заниженной по сравнению 
с номинальной стоимости, что попадает под запрет ростовщичества. В отношении облигаций можно 
сказать, что если даже не рассматривать экономическую сущность получаемой прибыли от дисконта, 
т. е. разницы между номинальной и фактической стоимостью облигации, то наличие необходимости 
выплачивать фиксированные проценты от номинальной стоимости делает такие сделки запретными 
согласно мусульманскому праву, вне зависимости от того, кто является эмитентом [4; 7; 9]. 
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Для создания, функционирования и дальнейшего развития коммерческой организации необхо-
димы финансовые ресурсы. Являясь основой при организации и развитии предприятия, финансовые 
ресурсы должны соответствовать шариатским нормам и принципам. Финансовые ресурсы – это ис-
точники формирования и увеличения активов организации, которые по юридической принадлежности 
делятся на собственные и заемные. Первоочередным в исследуемой теме является вопрос необходи-
мости привлечения заемных источников для функционирования коммерческой организации, а также 
их пропорции по отношению к собственным финансовым ресурсам. Соотношение собственных и за-
емных источников в коммерческой организации часто определяют в зависимости от экономической 
ситуации, цикла в стране. Формирование финансовых ресурсов следует начинать с собственных ис-
точников, однако, следует отметить, что в настоящее время серьезный бизнес сложно построить ис-
ключительно на собственных средствах. Исходя из данных аспектов, во-первых, важно изучить при-
роду собственного капитала на предмет его соответствия исламским требованиям, причем в еще боль-
шей степени, чем заемные средства. При этом практически все российские специалисты в области 
исламских финансов сконцентрировали свое внимание именно на втором источнике финансовых ре-
сурсов. Во-вторых, важно найти в реалиях светского государства дозволенные мусульманским пра-
вом привлеченные источники финансирования активов компании. 

В экономической литературе собственные финансовые ресурсы по источникам формирования 
классифицируют на инвестированные и накопленные. Рассматривая инвестированный и накопленный 
капиталы сквозь призму мусульманского права, следует отметить, то вклады от учредителей, взносы 
извне, резервный капитал, нераспределенную прибыль (непокрытый убыток), эмиссионный доход и 
доходы будущих периодов и другие составляющие источников должны быть получены в результате 
не запрещенных хозяйственных операций, в противном случае они не могут являться нормальным 
источником финансирования активов организации согласно идеологии, то есть капитал должен оце-
ниваться с точки зрения тех источников, к которым прибегли вкладчики, акционеры и другие [8–10]. 

Заемный капитал в целом можно разделить на заемные средства и кредиторскую задолженность. 
Общей чертой заемных средств, привлекаемых физическим или юридическим лицами на территории 
РФ, является их платность, т. е. начисление установленной процентной ставки на основную сумму 
долга, которые требуется выплатить в определенные периоды, установленные в договоре, что попа-
дает под понятие ростовщичество. Касательно обычных облигаций было сказано выше, однако, сле-
дует отметить, что на сегодняшний день в мире получили широкое распространение так называемые 
исламские облигации (сукук). Сертификат сукук – это инвестиционный сертификат, удостоверяющий 
право его владельца на долю собственности на базовый актив, пропорциональную величине вложен-
ных средств, или же долю в совместном деле. 

Встает вопрос о соответствующих нормам заемных средствах, так как уже отмечалось, что в ны-
нешних условиях довольно сложно строить бизнес, основываясь исключительно на собственных фи-
нансовых ресурсах. Наиболее известными и обсуждаемыми исламскими финансовыми инструмен-
тами в части привлечения капитала в коммерческие предприятия являются мушарака (полное парт-
нерство) и мудараба (доверительное партнерство). Мушарака – это исламский финансовый инстру-
мент, предполагающий привлечение заемных средств на условиях совестного партнерства. В россий-
ском законодательстве существует нечто схожее с мушаракой, которое называется совместной дея-
тельностью. Под совместно осуществляемыми операциями в российском законодательстве понима-
ется выполнение каждым участником договора определенного этапа производства продукции (выпол-
нение работы, оказание услуги) с использованием собственных активов. По сути мушарака предпола-
гает привлечение финансовых ресурсов в качестве софинансирования второй стороны, которая в по-
следующем участвует при желании как в самом бизнес-проекте, так и в пропорциональном распреде-
лении положительного или отрицательного финансового результата. В исламском праве не суще-
ствует определенной формы мушараки, что делает его гибким инструментом при соблюдении требо-
ваний. При этом в какой форме в российских условиях будут вливаться финансовые ресурсы – вопрос 
решаемый. Становится очевидным, что данная форма исламского финансирования в России, напри-
мер, может осуществляться в форме совместной деятельности; пополнения уставного капитала обще-
ства с ограниченной ответственностью, учреждаемого одним или несколькими лицами, уставный ка-
питал которого разделён на доли; акционерного общества. При увеличении уставного капитала за счет 
вливания партнера важно отметить, что дозволяется выбрать те формы распределения финансового 
результата, а также определения природы капитала, которые наиболее удобны для ведения бизнеса, 
учитывая неразвитость данного сектора [7; 9]. 

Вторым исламским финансовым инструментом является мудараба, которая в традиционном пони-
мании предполагает привлечение финансовых ресурсов без включения в аппарат управления бизнес-
проектом второй стороны. При этом прибыль распределяется пропорционально между сторонами, а 
в случае убытка его покрывает инвестирующая сторона. В отличие от мушараки, мудараба не пред-
полагает участия в ведении дел самого инвестора, что означает невозможность использования дан-
ного инструмента в виде вклада в уставный капитал. При этом фиксированных выплат или заработной 
платы распоряжающемуся капиталом партнеру не полагается, за исключением некоторых оговорок, 
которые в современном бизнесе значения не имеют. С точки зрения коммерческой организации это 
выглядит как доверительное управление активами, а в данном случае – денежными средствами. Со-
гласно же российскому законодательству, в ст. 1013 ГК РФ прописано, что объектом доверительного 
управления не могут выступать денежные средства, кроме случаев, предусмотренных законом [1; 2]. 

Вливания в форме мудараба предполагают и целевое вложение вплоть до одной сделки. Соответ-
ственно, если данная сделка осуществляется исключительно за счет инвестора, то это попадает под 
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понимание мударабы, но если данные средства пополняют финансовые ресурсы для функционирова-
ния организации в целом, а сам инвестор не имеет прав для управления компанией, то такая форма 
представляет собой симбиоз мушараки и мударабы. В таком случае прибыль будет распределяться в 
любом соотношении, но при этом прибыль инвестора не должна превышать его долю вложений в 
общей величине финансовых ресурсов. Инвестор же разделяет убытки, понесенные в бизнесе в объ-
еме его финансирования, а партнер, как было отмечено выше, пропорционально своему вкладу. 
Важно отметить, что уменьшение активов компании будет предполагать пропорциональное умень-
шение доли вклада инвестора, когда договор партнерства завершится. Увеличение же капитала по-
влечет за собой обязательство выплатить всю сумму инвестору, которую он вложил, а также сумму 
активов, пропорциональную доле прибыли в мушараке, которая появилась после заключения кон-
тракта. На данной основе, а также исходя из существующих реалий, основываясь на идеологию было 
дозволено выпускать ценные бумаги, обеспеченные активами компании. По сути это те же акции, но 
с важным требованием, заключающимся в том, что дебиторская задолженность и денежные средства 
не должны занимать более 50% в активах компании. 

В результате продажа данных ценных бумаг, основанная на мударабе и мушараке, может решить 
проблему привлечения финансовых ресурсов в бизнес. Однако российские предприниматели мало 
знают о таких инструментах. Это самое главное препятствие, а потом уже – отсутствие каких-либо 
финансовых институтов и пр. Безусловно, исламская финансовая деятельность лишь начала свое раз-
витие на территории России, однако опыт зарубежных стран и повышающийся интерес к исламскому 
финансированию внутри страны как со стороны ученых, так и со стороны потребителей позволяют 
дать положительный прогноз развитию подобного рода исламских институтов. Следующий источник 
финансовых ресурсов коммерческой организации – это кредиторская задолженность. Необходимо 
подчеркнуть, что помимо общепринятых условий договора с кредиторами, в ведении бизнеса по ис-
ламским принципам недопустимо устанавливать цену за использование кредиторской задолженно-
сти. Соответственно, прописывать штрафные санкции за нарушение условий договора является за-
прещенным деянием. Это скорее вопрос этики взаимоотношений контрагентов. Аналогичные условия 
предъявляются к задолженности перед персоналом предприятия. Таким образом, можно выделить три 
важных правила в мусульманском праве при использовании ресурсов, привлекаемых в качестве фи-
нансирования активов: а) привлечение источников, изымаемых дозволенным путем согласно Шари-
ату; б) отсутствие платности предоставляемых ресурсов; в) соблюдение условий заключаемых дого-
воров [7–9]. 

Таким образом, исламская финансовая система становится одной из важнейших составляющих 
международной финансовой системы, прогрессивные темпы ее развития приобретают международ-
ный масштаб. На сегодняшний день в мире существует около 300 исламских финансовых институтов. 
В сферу финансовых, экономических структур, вышедших за границы мусульманского мира следует 
включить банки, страховые компании, а также инвестиционные фонды. Область распространения 
этих институтов с точки зрения географии имеет тенденцию роста. В течение долгого времени извест-
ные финансовые институты Европы используют свои финансовые изобретения, оригинальные техно-
логии, опыт и знания для разработки продуктов, отвечающих требованиям мусульманского права. То 
есть растет количество институтов, предоставляющих исламские финансовые продукты как увеличи-
вающемуся также количеству мусульман в странах Европы, так и иным гражданам независимо от 
вероисповедания, но проявляющих с каждым днем все больший интерес к исламским финансовым 
услугам и продуктам, что еще раз подтверждает актуальность и значимость изучения принципов по-
строения и ведения бизнеса согласно мусульманскому праву. 
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ПРОЕКТА НА ОСНОВЕ ИНВЕСТИЦИОННО ЗНАЧИМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Аннотация: в статье на основе инвестиционно значимых показателей социально-экономической 
среды рассмотрена методика оценки среды реализации проекта, основанная на использовании 
методов Парето, Борда и БОФа, позволяющая учитывать весовые коэффициенты значимости 
показателей и обосновывать оптимальный вариант по итоговому рейтингу критерия лучшего 
результата. 

Ключевые слова: корреляционное моделирование, интегральные показатели, социально-
экономическая среда, инвестиционный потенциал. 

На основе статистических характеристик по данным субъектов Северо-Кавказского федерального округа 
было проведено  корреляционное моделирование в результате которого отобраны 18 базовых показателей 
отвечающих обозначенным условиям (первый уровень существенности взаимосвязи – УСВ-1), которые 
могут выступать в качестве индикаторов при анализе и оценке СРРИП (табл. 1). 

Разумеется, применительно к другим, аналогичным, макро региональным системам РФ их количество 
и состав может быть скорректирован. Исследование сущности инвестиционного проектирования на 
уровне региона показало, что здесь необходимым и важным этапом в проведении анализа социально-
экономической среды является ее предварительная оценка с позиций потенциальных инвесторов [1]. 

 

Таблица 1 
Инвестиционно значимые показатели социально-экономической среды реализации  

региональных инвестиционных проектов 
 

Обозначение Показатель
1. Показатели инвестиционного потенциала

Х1 Сальдированный финансовый результат крупных и средних предприятий на 1 ра-
ботника 

Х2 Объем внешнеторгового оборота, дол. США на душу населения 
Х3 Основные фонды экономики, тыс. руб. на 1 занятого в экономике 
Х4 Прибыль региона, тыс. руб. на душу населения
Х5 Ввод в действие жилых домов, кв. м. на 1000 чел. Населения
Х6 Оборот оптовой торговли, тыс. руб. на душу населения
Х7 Оборот розничной торговли, тыс. руб. на душу населения
Х8 Денежные доходы, руб. на душу населения
Х9 Объем платных услуг, руб. на душу населения
Х10 Продукция сельского хозяйства, тыс. руб. на чел.
Х11 Экспорт, дол. США на 1 работающего
Х12 Численность студентов вузов, тыс. чел.

Х13 Удельный вес организаций, выполнявших научные исследования и разработки в 
общем числе, % 

Х14 ВРП, тыс. руб. на душу населения
2. Показатели инвестиционного риска

Х15 Просроченная задолженность по заработной плате, руб. на чел. 
Х16 Выбросы вредных веществ, кг на 1 тыс. человек
Х17 Коэффициент износа основных фондов промышленности, %

3. Результативный показатель
Y Объем инвестиций в основной капитал, тыс. руб. на душу населения 

 

При этом на основе рассмотрения всего комплекса инвестиционно значимых показателей должна быть 
сформулирована информационная база обеспечивающая возможность принятия решения о переходе 
регионального инвестпроекта от идеи в сферу конкретных намерений.  
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Такая ситуация предполагает формирование совокупного критерия отражающего конкурентные 
позиции субъектов возможной реализации регионального проекта, то есть осуществления «свертки» 
характеристик до уровня однозначно-альтернативного восприятия. Результаты апробации данной 
методики на материалах Северо-Кавказского федерального округа иллюстрируются итоговыми данными, 
приведенными в таблице 2. 

Таблица 2 
Сводный рейтинг предварительной оценки СРРИП в Северо-Кавказском Федеральном округе 

 

Субъекты СКФО 
Интегральная оценка СРРИП на основе метода 

Сводный 
рейтинг 1. Паттерн 2. Относительных 

разностей 
3. Суммы 

мест 
4. Многомер- 
ной средней 

Республика Дагестан 11,27 10,58 41 4,08 2 

Республика Ингушетия 4,52 1,38 108 1,37 7 

Кабардино-Балкарская 
Республика 6,68 4,7 80 2,06 5–6 

Карачаево-Черкесская  
Республика 10,19 8,21 63 3,74 3 

Республика Северная  
Осетия – Алания 8,13 7,74 66 4,54 4 

Чеченская Республика –3,09 4.04 82 4,57 5–6 

Ставропольский край 15,32 14,3 32 7,28 1 
 

Генерация такого критерия должна производится определением рейтингов с использованием 
последовательной квазиоптимизации на основе комплексного применения экономико-статистических 
методов. В связи с этим может быть рекомендована методика рейтинговой оценки СРРИП сочетающая 
четыре подхода к интегрированию числовых значений частных характеристик на базе методов: 
1) Паттерн; 2) относительных разностей; 3) многомерной средней, 4) определения суммы мест, с 
последующим усреднением порядка рангов. 

Получаемый при этом информационный массив дает также возможность получения оценок 
однородности среды и устойчивости развития социально-экономических систем, что весьма важно для 
инвестора на начальном этапе принятия  решения [2]. Определение конкретных параметров регионального 
инвестиционного проекта далее требует анализа факторов наиболее тесно влияющих на программируемые 
результаты. Также обосновано положение о том, что их идентификация должна осуществляться по 
построенной корреляционной модели при оценке существенности взаимосвязей второго уровня (УСВ-2) – 
с позиций достижения наилучших  результатов инвестпроекта. 

В качестве «фильтра» в потоке (УСВ- 1) → (УСВ-2) предлагается введение порогового значения 
коэффициента  корреляции  (Rп) по которому определяются показатели образующие наиболее значимые 
индикаторы (wij) включаемые в статистическую совокупность второго уровня  (N2). Применительно  к 
условиям СКФО: Rп ≥ 0,5; N2 = 8. 

Для обработки и анализа данного массива данных рекомендуется усовершенствованная методика 
оценки среды реализации проекта, основанная на использовании методов Парето, Борда и БОФа, которая 
позволяет учитывать весовые коэффициенты значимости показателей и обосновывать оптимальный 
вариант по итоговому рейтингу критерия лучшего результата. 

Результаты расчетов для субъектов РФ в Северо-Кавказском федеральном округе отражены на 
диаграмме (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Итоговый рейтинг оценки среды реализации инвестпроектов регионов СКФО  

по критерию лучшего результата 
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Условные обозначения: 
СК – Ставропольский край 
РД – Республика Дагестан 
РСОА – Республика Северная Осетия-Алания 
КЧР – Карачаево-Черкесская республика 
Существенным элементом, характеризующим готовность регионов к восприятию 

инвестиционных проектов и способность их реализовать является наличие механизма регулирования 
процессов, направленных на обеспечение инвестиционной привлекательности и инвестиционной 
активности. Его создание и эффективное функционирование – одна из основных задач региональных 
органов власти в экономике и социальной сфере [3]. 

Проведенные исследования показали, что формирование этого механизма требует построения 
модели «мониторинга и коррекции инвестиционного климата», встраиваемой в общую систему 
управления социально-экономическим развитием региона. Данная модель должна обеспечивать  
решение двух задач: 

1) получение оперативной оценки состояния инвестиционной сферы; 
2) обоснование мероприятий по повышению эффективности управляющих воздействий.  
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КРАУДЛЕНДИНГ КАК ФОРМА ПОДДЕРЖКИ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

Аннотация: данная статья рассматривает перспективы развития краудлендинга в России и воз-
можность его применения в современных экономических условиях для поддержки малого и среднего 
бизнеса в качестве альтернативы традиционному кредитованию. Авторами проанализирован пер-
вый пример банковского краудлендинга в России, выявлены перспективы его развития и рассмотрены 
мнения ведущих экономистов по поводу данного проекта. Кроме того, в статье приводится краткое 
исследование итогов применения краудлендинга в разных странах. Исследователями рассмотрен 
успешный зарубежный опыт и возможность его использования для развития краудлендинга в России. 

Ключевые слова: малый бизнес, средний бизнес, финансирование МСБ, кредитование, краудфи-
нансы, краудлендинг, крауд-платформы, краудлендинговый сервис «Поток». 

В сложившихся сегодня экономических условиях кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ) 
испытало наиболее сильный шок среди всех кредитных сегментов. Ключевой тенденцией на рынке 
кредитования в 2015 году стало снижение объёмов финансирования (МСБ): объём выданных МСБ 
кредитов сократился по сравнению с итогами 2014 года на 28,2% и составил 5,46 трлн руб.; объём 
выдач оказался самым низким с 2010 года, когда субъектам МСБ было выдано 4,7 млрд руб. [2]. 

Неопределенность перспектив отечественной экономики, высокие ставки по кредитам и снижение 
потребительской активности негативно сказывается на состоянии сектора МСБ – по данным аналити-
ческого центра МСП Банка вкладывать деньги в развитие в текущих условиях хочет лишь каждый 
четвёртый предприниматель, при этом далеко не все готовы привлекать для этого заёмные ресурсы 
(рис. 1) [5]. 
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Рис. 1. Распределение ответов компаний, имеющих готовые 

к реализации инвестиционные планы [5] 
 

В сложившихся экономических условиях, характеризующихся высокой стоимостью ресурсов на 
рынке, сложностью получения заимствований, а также высокими требованиями банков к финансо-
вому положению заёмщика, значительная часть опрошенных компаний, представляющих МСБ, не 
хочет финансировать вложения без привлечения заёмных ресурсов. Так, среди компаний, готовых к 
инвестициям в настоящее время, 31,2% не испытывают. 

В связи с высоким уровнем ставок и значительными рисками ключевой тенденцией на рынке ста-
новится постепенное смещение структуры совокупного портфеля в сторону крупных корпоративных 
заёмщиков. Доля задолженности субъектов МСБ по итогам 2015 года опустилась до 11,9%, потеряв 
за год 1,2 процентного пункта (рис. 2). Однако, доля просроченной задолженности, несмотря на со-
кращение портфеля задолженности, росла на протяжении всего года, достигнув отметки в 13,8%. С 
начала года доля просроченной задолженности по кредитам МСБ выросла на 6,1 п. п. [2]. 

 

 
Рис. 2. Структура задолженности по направлениям кредитования, млрд руб. [2] 

 

Ставки по кредитам для МСБ остаются на достаточно высоком уровне. На протяжении 2015 года 
снижение ставок было вялотекущим, по сравнению с началом года ставки для субъектов МСБ в сред-
нем потеряли 2,5–3 п. п. По данным банка России в декабре 2015 года ставки для субъектов МСБ ока-
зались на уровне 15,3% годовых по кредитам на срок свыше 1 года и 16,6% годовых – на срок до 
1 года (данные приведены без учёта Сбербанка) (рис. 3). В целом, ставки на рынке постепенно сни-
жаются, однако снижение в основном происходит в сегменте средне- и долгосрочных кредитов, доля 
которых в общем объеме выдач не превышает 30%. 
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Рис. 3. Динамика процентных ставок по кредитам, выданным субъектам МСП 

за соответствующий месяц (без учета Сбербанка России) 2015 года, %, [2] 
 

Т. к. ставки по кредитам субъектам МСБ остаются на достаточно высоком уровне, требования бан-
ков к заёмщикам не упрощаются, а доступ к кредитным ресурсам также остается существенно услож-
нённым, традиционное кредитование является недоступным для многих субъектов МСБ. Таким обра-
зом, актуальными становятся другие источники получения заёмных средств, к примеру, краудфинан-
сирование, приобретающее в последнее время всё большую популярность. 

Краудфинансирование представляет собой метод сбора средств у населения на различных усло-
виях. Экосистема краудфинансов начала формироваться в России в 2011–2012 гг. с запуском первых 
площадок, таких как платформа Вдолг.ру (2011 год), Loanberry, Boomstarter и Planeta.ru (2012 год) и т. 
д. Данная система включает в себя три направления: краудлендинг (кредитование физическими ли-
цами физических и юридических лиц через специальные краудлендинговые платформы), краудфан-
динг (сбор средств для реализации проектов без последующего участия в акционерном капитале) и 
краудинвестинг (отличается от краудфандинга последующим участием инвесторов в акционерном ка-
питале). По оценкам консультантов J’son & Partners Consulting, совокупный объем рынка краудфи-
нансов за 2014 г. составил 640–700 млн руб. [10]. Лидером на рынке крауд-технологий в России явля-
ется краудлендинг, доля которого составляет 66% в общем объёме краудфинансов (рис. 4). Рассмот-
рим данный рынок подробнее. Краудлендинг – это технология, порожденная глобализацией рынков, 
и, несмотря на свою недолгую историю существования, данный рынок имеет достаточно высокий 
объём и активно развивается. 

 

 
Рис. 4. Структура рынка краудфинансов в России по обороту, 

2014 год, в % к итогу 
 

Мировой рынок краудлендинга ежегодно растёт стремительными темпами: среднегодовой темп 
прироста в 2010–2013 годах составил 128%. Так, если в 2010 году рынок оценивался в 485 млн долл. 
США, то в 2013-м – уже в 5,2 млрд. По различным оценкам в 2014 году рынок краудфинансов достиг 
от 10 до 16,2 млрд. долл. США, а учитывая тот факт, что рынок находится на стадии экспоненциаль-
ного роста, его объем по итогам 2016 года может превысить 20 млрд [6]. 
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Основными игроками на рынке краудлендинга являются США, Великобритания и Китай. Изуче-
ние зарубежного опыта данных игроков мирового рынка краудлендинга необходимо для успешного 
становления данного рынка в России. Использование зарубежных знаний и нормативно-правовой 
базы позволит сформировать эффективный и прозрачный рынок краудлендинга, однако при этом 
необходимо учитывать особенности российских реалий. 

Рынок краудлендинга в России находится на ранней стадии развития. Согласно оценкам аналити-
ков, в 2014 году объём данного рынка составил 448 млн руб. На рис. 5 представлена динамика рос-
сийского рынка краудлендинга в 2010–2014 гг. [1]. 

 

 
Рис. 5. Динамика рынка краудлендинга в России в 2010–2014 гг., млн руб., [1] 

 

С 2010 года рынок краудлендинга рос активными темпами: в 2011 году прирост рынка к аналогич-
ному периоду предыдущего года составлял 30%, в 2012 – 42%. В 2013 году темп прироста объёма 
рынка значительно снизился, составив всего 3%. В 2014 году прирост рынка составил почти 18%, что 
объясняется появлением новых игроков, активным ростом пользователей сети интернет и общим ро-
стом рынка кредитования. 

Ключевыми игроками российского рынка краудлендинга являются ВДолг, WebMoney и Fingoroo. 
Также активными участниками рынка являются Loanberry и Credberry. 

Средний объём выдаваемых кредитов на российском рынке краудлединга лежит в диапазоне 10–
20 тыс. руб., а средняя процентная ставка составляет 0,5–1,5% в день. При этом рынок всё ещё находится 
на ранней стадии развития, в связи с чем консультанты J’son & Partners Consulting полагают, что дан-
ные показатели могут сильно варьироваться и меняться со временем. 

В качестве основных предпосылок для активного развития рынка краудлендинга в России можно 
отметить следующие: 

 активное развитие микрокредитования под высокие проценты, следствием чего является расту-
щая доля просроченных кредитов, ухудшение кредитной истории и необходимость рефинансирова-
ния долгов; 

 снижение активности банков на кредитном рынке и ужесточение требований к заёмщикам; 
 затруднённый доступ компаний малого и среднего бизнеса к кредитным средствам; 
 низкая доходность традиционных консервативных инструментов в виде депозитов. 
Также на рынке присутствует ряд барьеров, сдерживающих развитие рынка. Среди них можно вы-

делить: 
 высокие процентные ставки краудлендинговых проектов, находящиеся на уровне значительно 

более высоком, чем ставки банков; 
 отсутствие законодательного регулирования, следствием чего является слабая защищённость 

прав инвесторов; 
 низкая информированность населения и потенциальных инвесторов о краудлендинговых проек-

тах. 
Рост индустрии краудлендинга начинает вызывать беспокойство у доминирующих банковских 

групп во всем мире. Некоторые из них запускают собственные технологические стартапы или публи-
куют собственные предложения и приобретают акции новых игроков рынка, чтобы не оказаться в 
проигрыше в новых рыночных реалиях [13]. К таким банкам относится и российский Альфа-Банк. 
Никита Абраменко, лидер продукта «Поток» от Альфа-Банка, обращает внимание на то, что одной из 
основных проблем кредитования МСБ является сложность получения кредита, поскольку для банков 
кредитование малого бизнеса не является выгодным. Поэтому в декабре 2015 данным банком был 
запущен новый краудлендинговый сервис «Поток», позволяющий физическим лицам кредитовать ма-
лый бизнес. 
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Однако воспользоваться данным сервисом смогут только те клиенты банка, у которых открыт те-
кущий или зарплатный счёт. Банк обещает своим клиентам доходность инвестиций до 30%, что явля-
ется одним из преимуществ краудлендинга – ставка доходности значительно превышает ставки по 
вкладам в ведущих банках. Однако, более высокая доходность означает повышенный риск – все риски 
потери средств лежат на инвесторе. 

По данным Альфа-Банка, вознаграждение банка за проведение данной операции будет составлять 
до 10%. Данное заявление банка было критически воспринято банковским сообществом: к примеру, 
Егор Сусин, являющийся главным экспертом центра экономического прогнозирования «Газпром-
банка», не понимает, за что банк собирается получать такой процент, поскольку, как было отмечено 
выше, все риски ложатся на инвестора. Однако, Альфа-Банк со своей стороны предпринимает меры 
по защите инвесторов: 

 компании объединены в пакет, что позволяет диверсифицировать вложения и снизить риск; 
 компании платят возврат по кредиту еженедельно, таким образом клиент сразу начинает полу-

чать деньги с процентом; 
 банк отбирает лучшие компании благодаря новой технологии «Супремум». 
Система «Супремум» позволяет банку проанализировать деловую активность, профиль руководи-

теля и конечный продукт компании в режиме онлайн. Данный сервис будет полезен в первую очередь 
тем компаниям, которые хотят получить деньги максимально быстро и на относительно короткий 
срок, поскольку банком предусмотрена возможность досрочного или частичного погашения кредита 
в любой момент. 

В первой версии проекта «Поток» планируется участие 500 инвесторов и 29 компаний. В течение 
двух месяцев после объявления о старте проекта было подано 5902 заявки на участие: 3955 от физи-
ческих лиц и 1947 от юридических. Спрос на данный сервис связан в первую очередь с тем, что объ-
явленный минимум вкладываемых средств составляет всего 10 тыс. руб. На инвестирование денеж-
ных средств клиент тратит в среднем 3 минуты. 

Доступ к участию в программе был осуществлен 29 февраля в 18:00. Первый раунд сбора средств 
завершился 1 марта в 14:00. Так, всего за 20 часов сотрудникам проекта «Поток» от Альфа-Банка 
удалось собрать 29 миллионов рублей. По данным, публикуемым Альфа-Банком, средняя сумма ин-
вестирования составила около 66 тыс. рублей, при этом 13 клиентов банка инвестировали суммы 
500 тыс. руб. (верхний предел инвестирования), 150 клиентов – 10 тыс. руб. (нижний предел инвести-
рования) (рис. 6) [8]. 

 

 
Рис. 6. Распределение клиентов банка по инвестируемым суммам, клиентов, [1] 

 

Мнения о данном сервисе среди представителей банковского сообщества разделились. Егор Сусин 
считает, что развитые компании, скорее всего, не будут брать кредит под 45% годовых, поскольку 
имеют возможность привлечь капитал под значительно меньший процент. Однако Никита Абра-
менко, руководитель проектов «Альфа-Лаборатории», верит в успех своей разработки и считает, что 
данный сервис будет интересен компаниям, поскольку «Поток» является привлекательным для субъ-
ектов в силу скорости, удобства и отсутствия стресса. Оценка компании, зачисление и списание денег 
происходят онлайн, что позволяет клиенту значительно экономить время. В случае одобрения заявки 
деньги приходят на счёт заёмщика в течение 7 дней [8; 9]. 

Подводя итог, необходимо отметить, что краудлендинговое финансирование, первоначально раз-
рабатываемое для предоставления доступных кредитов субъектам малого бизнеса, для которых полу-
чение традиционных кредитов является затруднительным, становится всё более популярным. Россий-
ский рынок краудлендинга продолжает расти. Высокая стоимость длинных денег для банков, а, как 
следствие, и для субъектов МСБ, является одним из факторов, заставляющих субъектов МСБ искать 
альтернативные пути финансирования своей деятельности, одним из которых является краудлендинг. 
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Сегодня всё большее число субъектов МСБ использует подобные платформы для привлечения заём-
ных средств. Данный тренд сохранится на протяжении 2016 года. Таким образом, краудлендинг при-
обретает все большую популярность у представителей бизнеса. 
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«Риск – это вероятность наступления неблагоприятного события в окружающей среде, а также из-
менение или отклонение фактических показателей от ранее запланированных, при этом показатели 
могут быть и отрицательные, и положительные» [1]. 

Предприятия представляют собой группу людей, которые объединяются для достижения какой-
либо цели и задачи на основе определенных правил, а также разделения труда и обязанностей. 

В качестве объекта анализа было выбрано строительное предприятие ОАО «Строительная компа-
ния «АСМ». 

При оценке финансовых рисков стоит полагаться на: 
1. Анализ внешней среды предприятия. 
2. Анализ внутренней среды предприятия. 
Среду предприятия принято рассматривать, как состоящую из двух сфер: внешнюю и внутрен-

нюю. Внешняя среда, подразделяется на микросреду (среду косвенного воздействия) и макросреду 
(среду прямого воздействия). 

Под внешней средой понимают различные факторы, которые возникают в окружающей среде, 
независимо от деятельности предприятия, но которые оказывают или могут оказать негативное воз-
действие на функционирование предприятия и поэтому требующие принятия управленческих реше-
ний [3]. 
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Под внутренней средой понимается хозяйственный организм предприятия, включающий в себя 
управленческий механизм, который направлен на оптимизацию научно-технической и производ-
ственно-сбытовой деятельность предприятия [3]. 

Выделяют следующие основные характеристики внешней среды [5, с. 165]: 
 взаимосвязанность факторов внешней среды – уровень, с помощью которого изменение одного 

из факторов, влечет за собой изменения других факторов; 
 сложность внешней среды – количество факторов, на которые предприятие должно отреагиро-

вать; 
 подвижность среды – скорость, с которой происходят изменения в окружении организации; 
 неопределенность внешней среды – количество и точность информации о среде, в которой рас-

полагается предприятие. 
Внешняя среда – это совокупность активных хозяйствующих субъектов, экономических, обществен-

ных и природных условий, национальных и межгосударственных институциональных структур и других 
внешних условий и факторов, действующих в окружении предприятия и влияющих на различные сферы 
его деятельности. Внешняя среда обусловлена внешними факторами влияния [5, с. 170]. 

На внешнюю среду оказывают влияние следующие факторы: 
Экономические факторы. «Это факторы, которые должны оценивать, как состояние экономики 

страны, влияет на цели предприятия, т.е. это темп инфляции, уровень занятости населения, платеж-
ный баланс, потому что каждый их этих факторов может представлять либо угрозу, либо новую воз-
можность для предприятия». 

Правовые факторы. «Это законы и другие правовые акты, устанавливающие права, ответствен-
ность, обязанности организации, регулирующие деятельность, включая ограничения на отдельные ее 
виды, определяющие формы и методы защиты интересов и др.». 

Политические факторы. «Политические факторы оказывают непосредственное влияние на дело-
вую активность предприятий, они создают как трудности, так и возможности для развития различных 
сфер бизнеса. Каждое предприятие должно иметь четкое представление о политической ситуации в 
стране, потому что есть риск потерь в нестабильной политической обстановке». 

Технологические факторы. «Это факторы, которые должны учитывать изменения в технологиях произ-
водства и предоставлении товаров, услуг, а также применение в проектировании ЭВМ или новейшие техно-
логии средств связи. В настоящее время наблюдается ускоренное внедрение инноваций на предприятиях». 

Факторы социального характера. «Эти факторы отражают социальные процессы и тенденции, вли-
яющие на деятельность организации (традиции, привычки, отношение людей к работе, вкусы и пси-
хологию потребителей и т.д.)». 

Природные факторы. «Этот фактор отражает, уровень развитости, использования потенциала при-
родных ресурсов, которые оказывают непосредственное влияние на условия и возможности ведения 
этой деятельности» [2, с. 243–245]. 

Рассмотрим внутреннюю среду на примере ОАО «Строительная компания «АСМ». Форма орга-
низации на нашем предприятии публичное акционерное общество. ОАО – открытое акционерное об-
щество, в котором могут принять участие любые представители населения. 

Строительное подразделение выполняет следующие виды строительно-монтажных работ: выпол-
нение функций Генерального подряда; выполнение функций Заказчика – застройщика; подготови-
тельные работы; каменная кладка; отделочные работы; благоустройство территории; монтаж сталь-
ных конструкций и т.д. [4]. 

Основная цель анализа внутренней среды предприятия – определение степени эффективности ис-
пользования имеющихся ресурсов. Анализ внутренней среды является необходимой предпосылкой 
принятия управленческих решений и снижение финансового риска на предприятии. 

Для анализа внутренней среды проведем SW0Т – анализ (таблица 1). Охарактеризуем сильные и 
слабые стороны предприятия ОАО Строительная компания «АСМ». 

Таблица 1 
Матрица SWOT-анализа ОАО Строительная компания «АСМ» 

 

Сильные стороны Слабые стороны 
1. Достоверный мониторинг рынка 1. Маркетингвая политика
2. Квалифицированный персонал и слаженный кол-
лектив 2. Средний уровень цен 

3. Система контроля качества 3. Отсутствие единой информационной структуры 

4. Использование современных технологий 4. Неучастие персонала в принятии управленческих 
решений

Угрозы Возможности

1. Изменение покупательских предпочтений; 1. Совершенствование технологии строительства 
объектов

2. Увеличение конкурентных преимуществ со сто-
роны конкурентов 2. Развитие информационной отрасли в регионе 

3. Логистеческие связи 3. Рост спроса на услуги
4. Высокая степень контроля со стороны государ-
ства 

4. Расширение перечня услуг для удовлетворения за-
просов заказчиков
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Таким образом, можно сделать вывод: с помощью SWOT – анализа было определено, что анали-
зируемая организация обладает большим количеством серьезных проблем и имеет ряд угроз со сто-
роны внешней среды, устранение которых позволит ей укрепить свои конкурентные позиции на 
рынке. С этой целью ОАО Строительная компания «АСМ», в первую очередь, необходимо осуще-
ствить следующие мероприятия: повысить навыки специалистов снабжения и приспособиться к но-
вым условиям, ввести новые технологии и услуги и привлечь персонал к управлению предприятием, 
активизировать рекламную деятельность. 
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Состояние и перспективы развития любой организации зависят от того, насколько адекватные ме-
тоды принятия решений практикует ее руководство при решении текущих финансовых проблем. Тем 
не менее, зачастую в организациях уделяется мало внимания самой процедуре принятия решений: 
недостаточно глубоко исследуется проблема, не устанавливаются четкие критерии выбора, а порой и 
вовсе решения принимаются только на основе интуиции. На сегодняшний день, учитывая современ-
ный уровень развития управленческих технологий, такие ошибки недопустимы, так как они могут 
иметь серьезные негативные последствия для предприятия. 

Рациональный процесс принятия решений предполагает последовательную реализацию опреде-
ленных этапов. Конечно, нет никакой гарантии, что менеджеры, применяющие тот процесс, примут 
правильные решения, но тем не менее применение данной последовательности позволит увеличить 
вероятность достижения хороших результатов [3, с. 70]. 

Первым и важнейшим этапом рационального процесса принятия решения является диагностика 
проблемы. Четко определенная (формализованная) проблема является первым шагом на пути приня-
тия эффективного решения. При этом диагностика подразумевает, что важно не только сформулиро-
вать проблему, но и выяснить ее основные причины. 

При решении финансовых проблем предприятия на данном этапе ключевую роль играет количе-
ственный анализ данных бухгалтерского учета и отчетности, которые содержат наиболее синтезиро-
ванную и обобщенную финансовую информацию и являются основой объективной оценки деятель-
ности предприятия. 

Следующий важный этап – постановка цели принятия решения. Цель должна формулироваться 
так, чтобы ее достижение способствовало решению возникшей проблемы. Однако проблема имеет 
определенные причины, которые представляют собой «подпроблемы». Поэтому на данном этапе ре-
комендуется сформировать «дерево целей», что помогает добираться до «корней» исходной про-
блемы, а также ставить корректные цели. 

Прежде чем выявлять альтернативы необходимо определить ограничения и критерии принятия 
решения. 

Ограничения зависят от ситуации, в которой принимается решение, и могут существенно варьи-
роваться. В условиях нехватки денежных средств наиболее важными при принятии решений являются 
финансовые ограничения. 

Критерии принятия решения – это стандарты, которые служат ориентиром для выбора наилучшей 
альтернативы. Традиционно таким критерием является максимальный результат, то есть наилучшей 
считается та альтернатива, которая обеспечит более высокие экономические и финансовые показа-
тели. 
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На этапе разработки альтернатив, согласно классической теории принятия решений, желательно 
выявить все возможные действия, которые могли бы устранить причины проблемы, так как формиро-
вание исходного множества вариантов расширяет возможности эффективного выбора [2]. 

С другой стороны, разработка альтернатив – довольно трудоемкий процесс, требующий значи-
тельных затрат времени. Поэтому количество альтернатив должно быть обозримым и достаточно уз-
ким, что позволит выполнить сравнительную оценку альтернатив быстро и экономно. Как показывает 
практика, обычно для серьезного рассмотрения руководители ограничивают число вариантов выбора 
всего несколькими альтернативами. 

После разработки альтернатив следует переходить к их оцениванию. На этом этапе производится 
сопоставление альтернатив с помощью ранее установленных критериев. 

На этапе выбора альтернативы необходимо выбрать тот вариант решения, который имеет наиболее 
благоприятные последствия, т.е. максимально удовлетворяет заданному критерию, отражающему 
цель принятия решения. 

Следует учитывать, что только контроль результатов реализации выбранного варианта позволит 
оценить фактическую эффективность решения. Поэтому неотъемлемыми этапами следует считать ре-
ализацию решения и обратную связь по его результатам. 

Рациональный процесс принятия решения по нормализации финансового состояния был рекомен-
дован для предприятия ООО «Ухтастройгаз», оказывающего услуги в области строительства объектов 
нефтегазового комплекса. 

На этапе диагностики финансовое состояние ООО «Ухтастройгаз» в целом было охарактеризовано 
как крайне неудовлетворительное, главным образом потому, что в 2014 году у предприятия практи-
чески отсутствовали собственные оборотные средства, и наблюдалось крайне нерациональное соот-
ношение собственных и заемных средств. Тип финансовой устойчивости предприятия характеризо-
вался как кризисный [1]. 

Тем не менее, по итогам 2014 года предприятие показало положительный финансовый результат 
и имело реальную возможность улучшить свое финансовое состояние при условии принятия грамот-
ных решений по распоряжению имеющимися финансовыми средствами. 

Более детальный анализ позволил выявить проблему высокого уровня затрат по оплате услуг 
аренды жилых помещений для рабочих предприятия. Таким образом, важным направлением сниже-
ния издержек и повышения прибыли явился поиск резервов по сокращению арендных платежей. 

Главная цель принятия решения соответствует поставленной проблеме и сформулирована как 
«увеличение собственных оборотных средств». 

Ключевым ограничением явился размер финансовых средств, доступных для реализации решения, 
который ограничен чистой прибылью отчетного года в размере 8540 тыс. руб. Кроме того, ограниче-
нием можно считать то, что для предприятия крайне нежелательно прибегать к заемным средствам. 

Критериями принятия решения установлены максимальный прирост чистой прибыли и минималь-
ное использование заемного капитала. 

Реализация этапа разработки альтернатив позволила остановиться на двух вариантах решения про-
блемы: приобретение готовых передвижных зданий непосредственно у производителя и производство 
собственных жилых модулей с использованием имеющихся ресурсов и мощностей. 

Рациональный процесс принятия решений позволил выделить показатели каждого из предлагае-
мых вариантов решений, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 
Показатели предлагаемых вариантов решений 

 

Показатель решения Содержание показателя
Проблема Нехватка собственных денежных средств
Главная цель Увеличение размера собственных оборотных средств 
Цель 2-го уровня Увеличение прибыли предприятия
Цель 3-го уровня Сокращение затрат на аренду помещений
Ограничения Ограничения финансового характера

Критерии принятия решения 1. Максимальный прирост чистой прибыли
2. Минимальное привлечение заемного капитала 

Альтернативы Самостоятельное производство 
жилых модулей Покупка передвижных зданий 

Прирост чистой прибыли, тыс. руб. 3731,51 2097,36 
Процент привлечения заемного 
капитала, % 0 0 

Выбранная альтернатива Самостоятельное производство жилых модулей
 

Таким образом, для предприятия оптимальным является вариант самостоятельного производства 
жилых модулей. Это позволит существенно снизить затраты на аренду, повысить прибыль, обеспе-
чить прирост собственных оборотных средств, что благоприятно отразится на финансовом состоянии 
предприятия. 

Таким образом, рациональный подход при принятии решений основан на объективном аналитиче-
ском процессе и позволяет выработать стабильную процедуру принятия решений, выявить наилучшие 
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альтернативы, повысить качество решений. Данный подход особенно предпочтителен в процессе при-
нятия наиболее ответственных решений, связанных с финансовыми составляющими деятельности 
предприятия. 
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В настоящее время Правительство РФ принимает ряд мер по выводу экономики из кризиса, охва-
тившего всю систему мирохозяйственных отношений. Главным фактором развития любого производ-
ства является наличие и состояние основных средств, для приобретения которых требуются суще-
ственные долгосрочные инвестиции. В Российской Федерации сосредоточены значительные площади 
земли различного назначения. Земля не амортизируется ни по отечественным требованиям, ни по 
МСФО, так как она не теряет свой ценности, и даже, если в текущий момент не определен способ ее 
использования, в перспективе она может приносить доход. Государство контролирует оборот земли, 
разработало программу, которая призвана активизировать предпринимательскую деятельность рос-
сийских граждан и повысить эффективность тех ресурсов, которые имеются в избытке и способны 
приносить доходы, эта программа получила название «дальневосточный гектар», вводится в тестовом 
режиме. В проекте федерального закона предусмотрены ограничения оборотоспособности земельных 
участков, их нельзя будет арендовать или приобретать иностранным гражданам или иностранным 
юридическим лицам [1, ст. 9]. 

В МСФО, которые разрабатываются и в интересах транснациональных корпораций, многие во-
просы порядка учета и формирования показателей финансовой отчетности трактуются с точки зрения 
наличия контроля, а не права собственности, в частности, в составе собственных основных средств 
арендатора отражаются объекты, взятые в финансовую аренду. 

В России учет основных средств, в том числе земельных участков, зданий и сооружений, ведется 
в соответствии с ПБУ 6/01 [2]. Аналогичным вопросам посвящен МСФО (IAS) 16 «Основные сред-
ства» [3, приложение №8]. В МСФО в отдельную группу активов выделены земля и здания, предна-
значенные не для использования в производственных целях, а для получения дохода, например, от 
сдачи объекта в операционную аренду. Требования к подобным активам рассматриваются в МСФО 
(IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость» [3, приложение №27]. 

МСФО (IAS) 40 не является специализированным отраслевым стандартом, поэтому отнесение объ-
екта к инвестиционной недвижимости зависит только от того, как он используется организацией, а не 
от вида основной деятельности организации, владеющей данным объектом [4, с. 596]. 

Земельный участок и активы, находящиеся на нем, как правило, являются отдельными активами. 
Однако в некоторых случаях сооружение, которое не представляет собой здание как таковое, может 
рассматриваться как неотъемлемая часть соответствующего участка земли и поэтому может отвечать 
определению инвестиционной недвижимости – например, площадки для гольфа, автомобильные сто-
янки, не представляющие собой отдельные сооружения. Если такой объект инвестиционной недви-
жимости учитывается по фактической стоимости, то необходимо оценить, подлежат ли данные со-
оружения амортизации в качестве отдельных компонентов. 
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Оборудование и оснащение, физически установленные в здании, считаются частью инвестицион-
ной недвижимости. Так, например, лифты, эскалаторы, системы кондиционирования воздуха, эле-
менты отделки и встроенная мебель, учитывались бы при формировании фактической или справед-
ливой стоимости объекта инвестиционной недвижимости, часть которого они составляют, а не клас-
сифицировались бы как отдельные объекты основных средств. Если объект инвестиционной недви-
жимости сдается в аренду полностью оборудованным, то его справедливая стоимость обычно также 
включает и стоимость отделяемого оборудования или обстановки. 

Инвестиционная недвижимость является категорией активов, сходной и взаимозависимой с основ-
ными средствами, поэтому вопросы ее идентификации, оценки и корректировки балансовой стоимо-
сти в процессе трансформации отчетности схожи с корректировкой основных средств. 

Организации используют недвижимость для извлечения прибыли от последующего прироста сто-
имости, хранения автомобилей, размещения офиса, сдачи в аренду. Недвижимость, предназначенная 
для получения прироста стоимости капитала, или арендной платы, или того и другого, формирует 
потоки денежных средств независимо от других активов. 

В МСФО проводится грань между категориями «основные средства» и «инвестиционная недви-
жимость». Инвестиционная недвижимость отличается от недвижимости, занимаемой владельцем. Не-
движимость, занимая владельцем, используется в производстве или поставке товаров либо в админи-
стративных целях и рассматривается также в названном стандарте. 

В РСБУ инвестиционная недвижимость как отдельный объект бухгалтерского учета не выделя-
ется. По существу этому объекту учета соответствует актив, который может учитываться как основ-
ное средство или доходные вложения в материальные ценности, содержание которых раскрыто в 
Плане счетов [5]. 

Понятие «доходные вложения в материальные ценности» шире понятия «инвестиционная недви-
жимость», так как во временное пользование другим организациям могут передаваться любые объ-
екты основных средств. Доходные вложения в материальные ценности также не соответствуют пол-
ностью инвестиционной недвижимости в части земли и зданий, которые приобретаются в ожидании 
дохода от прироста их стоимости, и рассматриваются в том же порядке, что и основные средства. 

Первоначальная оценка инвестиционной недвижимости должна производиться по себестоимости, 
в которую включаются затраты по сделке, а также любые прямые затраты. В соответствии с МСФО 
(IAS) 40 инвестиционной недвижимостью является недвижимость, находящаяся во владении органи-
зации с целью получения арендных платежей, или прироста стоимости капитала, или того и другого, 
но не для использования в производстве или продажи в ходе обычной деятельности. 

При подготовке отчетности по МСФО отечественным организациям необходимо проверить объ-
екты, не учитываемые в бухгалтерском учете, такие, как недвижимость, временно не используемая в 
основной деятельности, на предмет их классификации в качестве инвестиционной недвижимости. 

Зачастую у организации в собственности есть здание, которое не полностью используется для раз-
мещения ее офиса и сдается в аренду третьим лицам. В отчетности по МСФО такие части объекта 
могут быть показаны как основное средство и как инвестиционная недвижимость лишь в том случае, 
когда они могут быть проданы или сданы в финансовую аренду независимо друг от друга. 

Так, например, офис организации А размещен в крыле здания площадью 5 000 кв. м, в другом 
крыле, которое данная организация сдает в операционную аренду, размещен офис организации Б пло-
щадью 4 000 кв. м. Если такие части здания могут быть проданы независимо друг от друга, их необ-
ходимо учитывать и как основное средство, и как инвестиционную недвижимость соответственно. 
Если же используемые части объекта недвижимости нельзя продать по отдельности, то объект не мо-
жет быть учтен как инвестиционная недвижимость, так как площадь под офис составляет значитель-
ную часть от площади всего здания. 

Согласно МСФО (IAS) 40 инвестиционную недвижимость необходимо признавать как актив в слу-
чаях, когда: 

1) существует вероятность поступления в организацию будущих экономических выгод, связанных 
с этой недвижимостью; 

2) можно надежно измерить ее стоимость. 
Указанные критерии в целом соответствуют условиям признания активов в качестве основных 

средств в российской системе учета. 
По ПБУ 6/01 изменение первоначальной стоимости основных средств допускается в случаях до-

оборудования, достройки, модернизации, реконструкции, частичной ликвидации. Данные затраты 
увеличивают первоначальную стоимость только в результате улучшения показателей функциониро-
вания объекта. 

После первоначального признания объекты инвестиционной недвижимости по МСФО оценива-
ются либо на основе модели учета по справедливой стоимости, либо на основе первоначальной стои-
мости. Выбранный метод оценки должен быть закреплен в учетной политике и применяться ко всем 
имеющимся в организации объектам инвестиционной недвижимости. При любых обстоятельствах 
необходимо раскрывать справедливую стоимость инвестиционной недвижимости. Справедливая сто-
имость инвестиционной недвижимости считается наиболее надежной и достоверной оценкой по срав-
нению с первоначальной. 

Резюмируя выше сказанное, необходимо отметить, что при составлении российскими организаци-
ями финансовой отчетности в соответствии с МСФО для зарубежных потенциальных акционеров, 
инвесторов, заимодавцев и кредиторов следует сделать корректировки в учете, оценке и отражении 
информации об основных средствах и инвестиционной недвижимости в связи с серьезными различи-
ями в требованиях национального и международного учета. 
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На сегодняшний день в России, как и во всем мире, нет более популярной темы, чем финансовый 
кризис, его анализированием и обсуждением занята большая часть населения. Учитывая введенные 
санкции и этапы рыночных отношений в России, тенденции развития и совершенствования современ-
ных производственных предприятий, растет актуальность организации стратегического позициони-
рования данных предприятий. 

Сегодня предприятия представлены открытой системой, успех которой во многом зависит от того, 
как сильно и качественно они приспосабливаются к внешнему окружению, могут ли вовремя распо-
знать угрозы для своего существования, умеют ли объеденить свое место на рынке и направления 
дальнейшего развития. Все эти моменты заключает в себе позиционирование предприятий, которое 
определяет более целесообразные рыночные позиции, выгодно отличающие их от положения конку-
рентов, в условиях объективной внешней рыночной ситуации, учитывая возможности развития име-
ющегося потенциала предприятия. 

Многие авторы рассматривают стратегическое позиционирование как эффективный менеджмент 
предприятия, а некоторые стремятся выводить стратегическое позиционирование на высший уровень 
современного инновационного маркетинга [1, с. 16]. 

Стратегическое позиционирование предприятия является процессом определения выгодного по-
ложения предприятия на рынке, относительно конкурентов, эффективности в достижении своей мис-
сии на основе планирования своей деятельности, с учетом особенностей отрасли, опирающейся на 
стратегическое мышление руководства, а также устойчивости в перспективе развития [3, с. 124]. 

Целью стратегического позиционирования является создание преимуществ, дающих возможность 
конкурировать и укрепляться на современном рынке. 

Стратегическое позиционирование, как и любая стратегия, начинается с маркетинговых исследо-
ваний, которые направлены на оценку различных факторов внешней среды, имеющихся и возможных 
конкурентных позиций с выделением преимуществ, видимых недостатков и возможных резервов про-
изводственных предприятий. 

Выделяют систему факторов, которые непосредственно влияют на стратегические позиции пред-
приятия. Поэтапная классификация факторов показывает, что проведение стратегического позицио-
нирования на различных этапах связано как с внешними, так и внутренними факторами (таблица 1) 
[2, с. 64]. 
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Таблица 1 
Поэтапная классификация факторов, влияющих на стратегическое позиционирование предприятия 

 

№ 
п/п Название этапа Факторы, влияющие на стратегическую  

позицию предприятия 

1. Определение текущей позиции на рынке 
Состояние отрасли.
Рыночное положение, за исключением потенциала 
фирмы

2. Выявление альтернативных позиций Структура рынка, экономические, политические фак-
торы

3. Формулировка цели стратегического пози-
ционирования 

Миссия, цель организации, состояние отрасли, рыноч-
ное положение, конкурентные преимущества 

4. Выбор оптимальной позиции в соответ-
ствии с этой целью.

Количество альтернатив, соответствие цели и рынка, 
состояние отрасли, потенциал

5. Определение доступных методов достиже-
ния поставленной цели.

Состояние отрасли, потенциал, факторы времени, цель 
позиционирования, риски

6. Построение стратегии позиционирования. Все вышеперечисленные факторы
 

Таким образом, различная реализация предприятием стратегического позиционирования приведет 
к анализу большого количества показателей. 

Выделяют несколько основных стратегических подходов к позиционированию предприятия: 
 конкретные свойства и определенные атрибуты; 
 удовлетворяемые потребности и особые выгоды; 
 особенности определенного класса пользователей; 
 конкурентные преимущества; 
 имидж и популярность; 
 цена – качество. 
Успешное стратегическое позиционирования требует выполнения четырех условий: 
 ясность – четко выраженная идея с учетом целевого рынка и отличительного преимущества; 
 последовательность – изложение конкретных пошаговых действий; 
 правдоподобие – выбранные отличительные преимущества должны быть достаточно правдопо-

добными для потребителей. Имидж предприятия должен соответствовать реальности; 
 конкурентоспособность – присутствие определенного конкурентного аспекта. Предприятие 

должно учесть услуги и качество товара, которые отсутствуют у конкурентов и представляют потре-
бительскую ценность. 

Таким образом, правильное стратегическое позиционирование предприятия является залогом рен-
табельности и конкурентоспособности. 

Характеристиками правильного стратегического позиционирования разделяются: 
‒ по форме – позиционирование должно быть простым, ясным и логичным для потребителей; 
‒ по содержанию – позиционирование должно быть привлекательным, оригинальным и внушаю-

щим доверие; 
‒ по свойствам – позиционирование должно быть выгодным и долговременным. 
Анализируя стратегическое позиционирование, можно заметить, что осуществляется оно с помо-

щью множества средств, среди которых можно выделить следующие типы позиционирования 
(схема 1). 

 

 
Рис. 1. Схема 1. Параметры позиционирования 
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Таким образом, стратегическое позиционирование предприятия увеличивает свою мощность и эф-
фективность при реализации действий. Его конечным результатом будет, является успешное создание 
ориентированного на потребителя заявления о ценности товара – простого и четкого утверждения, 
объясняющего, почему целевой аудитории следует покупать этот товар. 

Стратегическое позиционирование поможет предприятию: 
 выбрать позицию во внешней среде рынка, которая позволит использовать возможности и силь-

ные стороны; 
 избежать угроз со стороны внешней среды; 
 выбрать направления дальнейшего развития; 
 производить постоянный анализ выбранной позиции; 
 производить корректировки, необходимые в связи с изменениями условий функционирования; 
 своевременно реагировать на запросы потребителей, вовремя производя изменения в силу их 

требований; 
 достигать поставленных целей. 
Предприятие, позиционирующее себя должно постоянно анализировать деятельность конкурен-

тов. Ведь преимущества и особенности, предлагаемые потребителям, оцениваются непосредственно 
в совокупности с предложением конкурентов. В противном случае, позиционирование перестанет 
быть эффективным. 

Определив направления, намерения и желаемые конечные результаты, предприятию нужно дове-
сти выбранную позицию до целевых потребителей. 

Эффективное и качественно построенное позиционирование, успешно донесенное до целевых по-
требителей, дает возможность предприятию занять свою нишу на рынке и успешно в ней работать. 

В режиме нестабильной экономики Российского рынка, в период кризисных рыночных отношений 
руководителям предприятий стоит принимать более эффективные методы управления. К их числу 
относится стратегическое позиционирование, которое обеспечит предприятиям эффективное дости-
жение перспективных целей на основе удержания конкуренции и реагирования на изменения внешней 
среды рынка. 

Подводя итог, можно прийти к выводу, что для наиболее эффективного стратегического позицио-
нирования, в условиях нестабильного Российского рынка, предприятие должно вовремя определить 
свое место на рынке, желаемое положение в перспективе, и выбрать стратегию, вследствие, которой 
оно сможет претендовать на выгодные позиции рынка. 
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Аннотация: в статье автором рассмотрены основные подходы к определению понятия «ресурс-
ный потенциал», а также его компонентного состава. Ресурсный потенциал рассмотрен примени-
тельно к сфере туристско-рекреационных услуг. Определение компонентного состава данной сферы 
позволяет идентифицировать объекты оценки, для которых могут быть сформированы оценочные 
показатели. В результате исследований представлено определение ресурсного потенциала сферы 
туристско-рекреационных услуг, выявлен компонентный состав, направления совершенствования 
элементов ресурсного потенциала данной сферы. 

Ключевые слова: сфера туристско-рекреационных услуг, компонентный состав, ресурсный по-
тенциал. 

Ресурсы играют значительную роль в социально-экономическом развитии регионов. Современные 
исследования взаимодействия природно-ресурсных и экономических факторов показывают, что су-
ществует тесная связь между использованием природных ресурсов и эффективностью развития про-
изводственного сектора в регионе. Ресурсный потенциал региона является определяющим условием 
развития экономики и социальной сферы, основным фактором размещения производительных сил, 
основой формирования территориально-производственных комплексов. 
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Ресурсы как элемент объекта управления рассматривает в своих трудах С.А. Бороненкова, которая 
классифицирует их традиционным образом: средства труда; предметы труда; трудовые ресурсы; фи-
нансовые ресурсы [2]. 

В экономической литературе понятие «ресурс» часто отождествляют с понятием «потенциал», что 
исключает корректное применение термина «ресурсный потенциал». Вместе с тем, «потенциал» и 
«ресурсы» представляют собой относительно самостоятельные понятия. 

Отметим, что в самом общем виде «потенциал» представляет собой совокупность средств, запасов, 
источников, имеющихся в наличии, которые могут быть мобилизованы, приведены в действие, ис-
пользованы для достижения цели, осуществления плана, решений какой-либо задачи [1]. 

Анализируя определения, можно выявить, что в широком смысле потенциал представляет собой сово-
купность имеющихся средств, возможностей функционирования и развития в какой-либо области. 

В зависимости от цели и анализа объекта выделяют особые виды ресурсного потенциала. Безусловно, 
что для рекреационного региона ведущая роль будет принадлежать туристско-рекреационному потенци-
алу, так как именно наличие природно-исторических ресурсов в благоприятном сочетании с трудовыми 
ресурсами и финансовыми средствами определяют функционирование данной территории. 

Потенциал достаточно ёмкое и универсальное понятие, поэтому оно может быть взято за основу и 
в туристской деятельности. 

По отдельности понятия «туристский потенциал» и «рекреационный потенциал» являются состав-
ляющими «туристско-рекреационного потенциала». Важнейшей составной частью туристского по-
тенциала являются туристские ресурсы, а рекреационного потенциала – рекреационные ресурсы. 

Туристские ресурсы – природные, исторические, социально-культурные объекты, включающие 
объекты туристского показа, а также иные объекты, способные удовлетворить духовные потребности 
туристов, содействовать восстановлению и развитию их физических сил [5]. 

Т.В. Николаенко трактует рекреационные ресурсы как компоненты природной среды и феномены 
социокультурного характера, которые, благодаря определенным свойствам, могут быть использованы 
для организации рекреационной деятельности [4]. 

Систематизация научных подходов к определению категорий «ресурсный потенциал», «потенциал 
туризма» позволила автору сформулировать собственное определение понятия. Ресурсный потенциал 
сферы туристско-рекреационных услуг рассматривается как совокупная способность всех хозяйству-
ющих субъектов, входящих в туристско-рекреационный комплекс, использовать ресурсы территории 
в развитии производства и потребления туристских услуг для удовлетворения разнообразных потреб-
ностей людей в отдыхе и оздоровлении. 

Определение компонентного состава ресурсного потенциала туризма позволит идентифицировать 
объекты оценки, для которых будут сформированы оценочные показатели. 

В состав компонентов туристско-рекреационного потенциала следует отнести: 
1. Природно-ресурсный потенциал (природные условия и природные ресурсы). 
2. Культурно-исторический потенциал (культурно-исторические объекты и культурно-историче-

ские явления). 
3. Социально-экономический потенциал (трудовые, информационные, инвестиционные, произ-

водственные и образовательные ресурсы). 
Вместе с тем, отличительной особенностью сферы туристско-рекреационных услуг является то, 

что природные и культурно-исторические ресурсы выступают средством производства, и этим опре-
деляется их экономическое значение. Как правило, на их основе формируются все остальные виды 
ресурсов, которые создают инфраструктуру сферы туристско-рекреационных услуг. 

В компонентный состав ресурсного потенциала следует добавить инфраструктурный компонент 
(средства размещения, предприятия питания, транспортное, инженерное обеспечение и т. п.) и эколо-
гический компонент (степень загрязнения окружающей среды, степень негативного влияния промыш-
ленных объектов, находящихся вблизи туристского региона). 

Существенной основой ресурсного потенциала является социально-экономический потенциал, ко-
торый включает в себя сеть сооружений (здания), их техническое оснащение (оборудование, инстру-
мент), транспортные средства и другие основные фонды [3]. 

Большое значение в развитии туристско-рекреационного потенциала региона имеют также трудо-
вые ресурсы, их рациональное распределение и использование. 

Несмотря на обширные исследования, часто за рамками научного осмысления остаются правиль-
ный выбор состава ресурсов, подлежащих исследованию, научно-обоснованный инструментарий 
оценки величины каждого элемента ресурсного потенциала. 

Дальнейшее исследование элементов, составляющих ресурсный потенциал сферы туристско-ре-
креационных услуг, позволит осуществлять оценку состояния каждого элемента и выработать пред-
ложения относительно направлений дальнейшего развития и совершенствования сферы туристско-
рекреационных услуг в целом. 
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ральное направление развития, обусловленное её стратегическим потенциалом, важно понять ме-
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Стратегический подход к обеспечению конкурентоспособности компании является одним из пра-
вил рыночной экономики. Конкурентоспособность при этом может выступать целью стратегического 
развития компании, стратегичность обеспечивает долгосрочность и возможность дальнейшего разви-
тия достигнутых конкурентных преимуществ. 

В современном обществе достижение поставленной цели невозможно без инноваций. Понятие 
«инновационный потенциал» напрямую связано с понятием инновационной деятельности, её возмож-
ности, осуществимости. Как и многие другие понятия в инновационном и стратегическом менедж-
менте, вопрос о сущности и содержании инновационного потенциала в настоящее время исследован 
не в полной мере. Имеется ряд публикаций, посвященных инновационному потенциалу страны, от-
расли, региона, предприятия, экономической системы, в которых представлены самые разные точки 
зрения. 

Первая из них основана на процессном подходе к сущности инновационного потенциала [2, с. 10]. 
Под инновационным потенциалом сторонники данной точки зрения понимают его способность и го-
товность осуществлять эффективную инновационную деятельность как некий постоянный процесс. 
Однако процесс этот может быть эволюционным и революционным, что определяет разные требова-
ния к качеству потенциала. 

В противовес первой точке зрения сторонники результативного подхода, утверждают, что инно-
вационный потенциал – способность производить наукоёмкую продукцию, отвечающую требованиям 
мирового рынка [5, с. 84]. Отметим, что несформировавшийся рынок не способен предъявлять какие-
либо требования к радикально новому продукту. 

Не менее распространённым является ресурсный подход к сущности инновационного потенциала, 
который основывается на возможности использования каждого единичного хозяйственного ресурса в 
инновационном процессе. Совокупность ресурсов, достаточных для осуществления полного иннова-
ционного цикла, обеспечивает возникновение и развитие идей, направленных на повышение конку-
рентоспособности продукции. Именно ресурсный подход представлен наибольшим числом сторон-
ников, различие во взглядах которых сводится к разному перечню ресурсов и разным способам их 
агрегации [6; 8]. 

Сторонники ресурсного подхода обычно предлагают выбирать стратегию инновационного разви-
тия в зависимости от объёма ресурсов и их качества, что подводит нас к следующему выводу: неболь-
шое предприятие, не обладающее значительным ресурсным потенциалом, вряд ли может выбрать 
агрессивную лидерскую стратегию. Между тем, как показывает практика, именно малые предприятия 
склонны к радикальным новшествам, что определяет наступательный характер стратегии такой ком-
пании. Следовательно, не только ресурсы оказывают влияние на инновационную активность пред-
приятия. Таким фактором может выступать инновационная культура организации [10]. 

Заслуживает внимания функциональный подход к сущности инновационного потенциала. Его сто-
ронники считают, что инновационный потенциал отражает возможности для создания, разработки, 
внедрения и распространения полезных новшеств (новых знаний, идей, технологий, товаров, услуг, 
методов управления, процессов, социокультурных образцов) [3]. Таким образом, инновационный по-
тенциал должен обеспечивать реализацию всех этапов инновационного процесса. Между тем, боль-
шинство организаций специализируется на выполнении отдельных этапов. 

Достаточно представительна группа авторов, придерживающихся структурно-институциональ-
ного подхода в отношении инновационного потенциала. Его сторонники отмечают уровневый харак-
тер инновационного потенциала и вычленяют структуру инновационной деятельности с точки зрения 
системы институциональных субъектов, участвующих в ней, а также экономических связей с внеш-
ними для неё сферами – наукой и производством. Кроме того, важным в применении данного подхода 
является определение места и роли инновационного потенциала в системе экономического (стратеги-
ческого) потенциала хозяйствующего субъекта. 

Отметим справедливость утверждения о том, что инновационный потенциал – уровневое понятие. 
Следует различать инновационный потенциал организации (предприятия), отрасли, региона, нацио-
нальной экономики. 
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Что касается места инновационного потенциала, то в литературе встречаются следующие принци-
пиально разные позиции. Сторонники первой [1] – считают, что инновационный потенциал представ-
ляет собой структурный элемент стратегического потенциала, включающий сугубо внутренние фак-
торы. Исследователи, представляющие второй подход, утверждают, что стратегический потенциал 
включает в себя инновационную составляющую, которая учитывает не только внутренние, но и внеш-
ние факторы [9]. Суть третьего подхода заключается в признании того факта, что инновационный 
потенциал определяет качество стратегического потенциала, влияя на возможность, направления и 
источники развития [7]. В этом случае инновационный потенциал организации рассматривается как 
мера готовности выполнить задачи, обеспечивающие достижение поставленной инновационной цели, 
то есть мера готовности к реализации проекта или программы инновационных стратегических изме-
нений. 

Разделяя данную точку зрения, мы рассматриваем инновационный потенциал как способность си-
стемы к изменению, прогрессу, трансформации фактического порядка вещей в новое состояние, с це-
лью удовлетворения существующих или вновь возникающих потребностей. 

Если стратегический потенциал компании – это «совокупность её ресурсного потенциала, органи-
зационных способностей и устойчивости к внешнему воздействию…, отражающий способность 
функционировать в окружающей среде при имеющемся уровне внутреннего потенциала» [4, с. 45], то 
инновационный потенциал отражает качество ресурсного потенциала, уровень организационных спо-
собностей и меру устойчивости компании к внешнему воздействию. 

Инновационный потенциал – это своего рода характеристика способности системы к изменению, 
улучшению, прогрессу. Поэтому в новой экономике инновации должны определять главное направ-
ление развития предприятия. Однако в современной теории стратегического управления инновацион-
ные стратегии относятся к функциональным стратегиям, что не позволяет рассматривать инновации 
как главный конкурентный ресурс и важный фактор развития предприятия в современных условиях 
хозяйствования. 

Недооценка роли инновационного потенциала как качественной характеристики стратегического 
потенциала проявляется в широко распространённом мнении о том, что стратегический потенциал 
предназначен исключительно для приспособления, адаптации к изменяющимся внешним условиям. 
Мы считаем, что стратегический потенциал компании характеризует возможности её развития, а не 
просто адаптации. Развитие возможно и с активным воздействием на внешнее окружение. Особенно 
это характерно для инновационного развития. Следовательно, инновационный потенциал как каче-
ственная характеристика стратегического потенциала определяет не только направление развития 
компании, но и степень её воздействия на внешнюю среду. При этом взаимодействие компании с 
внешней средой двоякое. С одной стороны, определяя направление развития, руководство компании 
учитывает изменения во внешней среде (изменения рыночной конъюнктуры, изменения спроса, из-
менения в уровне развития технологий, изменения на сырьевых рынках и пр.). С другой стороны, 
генерация новых продуктов и технологий как результат деятельности компании оказывает безуслов-
ное влияние на потребителя, конкурентов, партнеров по бизнесу, т.е. внешнее окружение. В первом 
случае речь идёт об адаптации к внешнему воздействию, во втором – об изменениях во внешней среде, 
генерируемых компанией. Степень влияния на внешнюю среду, таким образом, определяется именно 
уровнем инновационного потенциала компании. В этом, на наш взгляд, и состоит назначение иннова-
ционного потенциала. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ В МОДЕЛЬНОМ 
БИЗНЕСЕ В КОНТЕКСТЕ ЭВОЛЮЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ В FASHION-ИНДУСТРИИ 

Аннотация: сфера модного бизнеса, развивавшаяся в советский период неравномерно, лишь в ма-
лой степени может опираться на историческую традицию. Авторы считают необходимым изуче-
ние процессов профессионального самоопределения работающих в этой сфере людей и отмечают 
приобретение общественного смысла популяризации объективного содержания профессии модели. 

Ключевые слова: трудовая деятельность, профессия, мода. 

Государственное воздействие на развитие моды представляет собой компонент социальной поли-
тики. Воздействие моды на общество – образец технологий «мягкого воздействия», постепенно внед-
ряемых изменений, воспринимаемых людьми не как результат давления власти, а как итог некоего 
объективного процесса. Одним из ключевых инструментов этого процесса в fashion-индустрии вы-
ступают модели. 

Особенности развития fashion-индустрии в России, в значительной мере, обусловлены историче-
ским опытом. Страна до последнего десятилетия ХХ века не была органично включена в мировой 
процесс создания моды в одежде. Парадоксально, что в обществе, провозглашавшем ориентацию на 
человека труда, практически не было разработано приемлемых моделей одежды для трудовой дея-
тельности. «Особое внимание... уделяли «прозодежде» для трудящихся... взяли за основу простейший 
крой рубахи, составленный из прямоугольников. Такие вещи не только соответствовали канонам кон-
структивизма – их можно было легко тиражировать на фабриках» [1], но вещи эти не отличались ни 
удобством, ни эстетическим совершенством. 

Еще сложнее обстояли дела с повседневной и выходной одеждой. «В 1940-х годах... чулки стано-
вятся дефицитом еще большим, чем в предыдущие годы – вплоть до того, что женщины рисуют ка-
рандашом на ноге шов и пятку, имитируя чулок на голой ноге. Альтернативой отсутствовавшим чул-
кам стали белые носочки... курьезы трофейной моды – например, известны случаи, когда роскошные 
предметы белья, вроде богато декорированных пеньюаров и ночных сорочек, принимались за вечер-
ние туалеты и одевались в этом качестве» [2]. 

Неразвитой была инфраструктура модной индустрии. «Особой удачей считалось достать западный 
журнал мод... система тоталитарного общества создает собственный тип женского журнала, поддер-
живающий ее и служащий ее интересам... С середины 80-х гг., после начала перестройки, в женских 
журналах происходит разрушение стереотипа равноправной советской труженицы» [3]. 

Дефицит, отсутствие конкуренции, как характерные для экономики Советского Союза явления, 
противоречили самой природе развития моды в одежде как особого социокультурного явления. Си-
стема индустрии моды в стране была интегрирована в систему индустрии одежды, дизайн носил вто-
ричный характер. Отечественные дизайнеры и производственники, по творческому потенциалу, были 
готовы к тому, чтобы создать свою оригинальную одежду для различных категорий населения. Но 
социальный заказ на индивидуальность формировался с большими затруднениями. Принцип «все для 
блага человека» провозглашался лишь формально, развитие индивидуальности не входило в число 
приоритетов общества, личность рассматривалась, как инструмент достижения общегосударственных 
целей. Лишь с крахом советской системы, в 90-е годы, несмотря на тяжелейшую экономическую си-
туацию, не только элиты, но и рядовые граждане начинают включаться в процессы стремительного 
обновления имиджей. При этом роль катализатора перемен играет именно мода в одежде. 

Как в любой сфере деятельности, в fashion-индустрии все процессы реализуются через трудовую 
деятельность, будучи опосредованными тенденциями профессионального самоопределения работни-
ков. 

Внимание научного сообщества к связанным с ним проблемам в последнее десятилетие суще-
ственно возросло. Выделяются психологические аспекты адаптации к профессии [4]. Основательно 
изучается профессиональное самоопределение как конструирование карьеры [5; 6], в контексте про-
фессиональной культуры [7–9]. Однако, крайне мало, на текущий момент, работ, посвященных про-
цессам профессионального становления и развития в индустрии моды. 

Полученные нами интервью позволяют выявить ряд сущностных тенденций профессионализации 
в этой сфере трудовой деятельности. Наш респондент-визажист говорит: «люблю работать со всеми, 
как с моделями так с живыми людьми... Единственный плюс в моделях... в том, что она профессионал, 
она правильно и четко отработает то, что мне нужно, тот образ, который я в нее вложу, и фотограф, 
она поймет, как его передать на фотографии. Обычный человек это не может. Сами модели ничего не 
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хотят, они балдеют, когда происходит эта работа. Нравится мне очень работать со Светой Немыкиной, 
я обожаю с ней работать, почему, потому что человек пластичен раз, трудоголик два, всегда разная 
три. Еще у нее огромный плюс. Если с ней о чем-либо договариваешься она всегда это выполнит. Она 
с полуслова понимает, что с нее хотят... для меня это важно. Насчет карьерной лестницы, взять ту же 
самую Свету, очень хорошая девочка, добрая, целеустремленная, она открыла свое модельное 
агентство, она сама провела первый раз в этом году конкурс мисс Саратов... она очень востребована, 
она не подиумная, она фото-модель, хотя по саратовским меркам, она также участвует в показах, но 
рост у нее не большой... Моделей было много разных, я так и не вспомню, ну вот в неделю у меня по 
три съемки всегда, и каждый раз это новые лица, я редко делаю на одних и тех же, единственное если 
это сложный образ и мне четко нужно знать, что получиться, тогда я модель ищу по типажу, а так я 
наоборот люблю... Мне нужно доказать, что каждый человек по своему красив». 

Роль модели – положение медиатора между дизайнером и потребителем. Модель задает ограниче-
ния дизайнеру, хотя, некоторые реализованные «на живых людях» проекты говорят о том, насколько 
гибкими могут быть эти ограничения. Тем не менее, они есть. Но еще более важно, что через модель 
дизайнерские разработки внедряются в массовую культуру. 

Наши интервью моделями позволяют судить о логике процессов профессионализации. «В модель-
ном агентстве занималась с 13 лет. Я несколько раз проезжала мимо билборда, где шёл набор девушек 
на обучение в школу моделей, а когда его сняли – я поняла, что пора!.. и меня взяли. Работала моделью 
в основном в России (Москве, Санкт-Петербурге) и во Франции (Париже, Ле-Мане), также снималась 
в роликах для Лондонских компаний». 

Карьеры развиваются достаточно типично. В модельный бизнес приходят рано; на самом деле, и 
13 лет – уже возраст, когда некоторые навыки должны быть сформированы ранее. В общественном 
мнении продвигались критические идеи относительно «вредности» ранней ориентации на участие в 
fashion-индустрии. Вредной для здоровья, физического и духовного, может быть любая деятельность, 
и бездеятельность тоже. Все зависит, на самом деле, от меры, и социальной среды. 

Если человек с детства начинает заниматься профессионально спортом, музыкой, модельным де-
лом, и окружающие понуждают его сосредоточиться на этом занятии, пожертвовать всем остальным, 
не дозируют нагрузки, последствия могут быть печальными. Но вина в этом не спорта, музыки, или 
модельного дела, а бесчестных, или неразумных, людей, безответственно поступающих с ребенком. 
Если девочка, придя в модельное дело, оказывается втянута в проституцию, в этом, опять-таки, вина 
не fashion-индустрии, а использующих ее, в корыстных и преступных интересах, людей, которые, во-
обще-то, просто должны нести уголовную ответственность согласно закону. Все остальное, что может 
быть сказано по этому поводу – демагогия. Не существует «безнравственных» профессий. Что каса-
ется ранней профессионализации, без нее не будет спорта, модельного дела, рада других видов дея-
тельности, в которых нельзя достичь внятных результатов, отложив начало занятий ими до 18 лет. 
Жизнь дает достаточно примеров полноценной, счастливой жизни, стартом которой стала ранняя про-
фессионализация. Диего Марадона, Карлос Тевес, Лионель Месси – далеко не полный перечень 
спортсменов, которым решение заняться спортом в детстве спасло здоровье, дало шанс на социальное 
благополучие и успешную карьеру. 

«Мотивирует, наверное, желание быть личностью. Модельное я посоветую всем девушкам, кто 
желает избавиться от комплексов... все девочки хотят красиво выглядеть, получаться хорошо на фо-
тографиях, смотрят журналы, видят моделей и хотят быть похожими на них». 

Так наш респондент определяет мотивацию прихода в модельный бизнес. Здесь мы полагаем важ-
ным подчеркнуть еще один момент. Частью направлений феминизма всякое стремление женщины 
моделировать свой внешний облик расценивается как готовность стать объектом сексуальной эксплу-
атации. Нам такой подход представляется абсурдным. Основание он имеет только в лесбийских 
направлениях феминизма, где вполне логичен. Но вряд ли можно полагать обоснованной лесбийскую 
ориентацию для всех женщин вообще; в конце концов, как это ни наивно звучит, для подобных ситу-
аций применим классический антилесбийский тезис: если все пойдут этим путем, через несколько 
десятилетий выбирать его будет уже некому, человечество исчезнет. В реальности, добросовестными 
исследованиями доказано, что естественна лесбийская ориентация только для 2–2,5% женщин. Тол-
кать на это путь остальных – значит, навязывать им несвойственную ориентацию. И оправданием 
этому не может служить мужское насилие, в большинстве современных культур противозаконное. 
Формируя в себе женское достоинство, сознание собственной красоты, женщина не превращается в 
вещь, а, напротив, приобретает иммунитет против заниженной самооценки, которая и является глав-
ным основанием виктимности. Низкая самооценка побуждает женщину принимать мужское прене-
брежение, мириться с дурным обращением, по принципу: лучше хоть так, чем вовсе ничего. Возмож-
ность пройти по подиуму очень эффективно исцеляет от комплекса неполноценности. 

«Все всю жизнь мне говорили, что я маленького роста, что моделью мне не стать. Потом нашлись 
люди, которым понравилась моя харизма, мои рыжие волосы. Если тебе действительно хочется оку-
нуться в этот мир, то нужно плевать на все и идти к своей цели», рассказывает наш респондент. Вот 
так, в действительности, и формируется уверенность, что важно, основанная на готовности и стрем-
лении работать над собой, ставить цели и достигать их, преодолевать трудности. Модельный бизнес 
воспитывает характер. 

Интеграция в fashion-индустрию далась нашим респонденткам легко, как это и бывает при нали-
чии таланта, воли, работоспособности: «Я ничего не меняла. Может быть только подкорректировала 
свой график, потому что у меня стали постоянные съемки и времени свободного практически нет. 
Модельное дало мне уверенность в себе, новые знакомства и я окунулась в яркий мир». 
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Есть и еще один важный аспект ранней профессионализации. Юноши и девушки, росшие оболту-
сами, и лишь к 16–18 годам задумавшиеся о карьере, очень часто воображают себе мир спорта, кино, 
эстрады, модельного бизнеса, как пространство, в которое важно только попасть, дальше можно рас-
слабиться и получать удовольствие. Совсем иначе обстоит все на самом деле, и те, кто пришел не за 
иллюзиями, а за работой, это понимают: «вопреки многим стереотипам, работа модели очень слож-
ная! К тому же большая конкуренция, поэтому приходится совершенствоваться с каждым днём. Бы-
вало, что съемки могли занимать вплоть до 16 часов и практически без перерывов. Работала и в холод 
в легкой одежде, в жару, к примеру для съёмок зимней одежды, и в дождь, где не получалось снять 
все с первого дубля. В показах, где не снимая туфли на высоком каблуке приходилось работать тоже 
часов 8–12... жутко не высыпалась, была раздражительной... нужно всегда знать меру и предел своих 
возможностей. Бывало, что я отказывалась от некоторых проектов, где понимала, что будет причинен 
огромный вред моему здоровью...». 

Опять-таки, любой творческий труд приучает к настоящей ответственности. Ответственности, ни-
чего общего не имеющей с фанатизмом, предполагающей как готовность, когда нужно, многое делать 
«через не могу», так и умение жестко отказаться от того, что не является необходимым. Популярный 
когда-то термин «свободные профессии» не предполагает расхлябанности, напротив, творческий труд 
требует очень жесткого самоконтроля. 

Показательно, что наш респондент выделяет, как позитивное и негативное в своей работе: «Ра-
дость – каждый день окунаться в этот мир, где я могу примерять на себе разные образы, которые 
никогда бы не попробовала в обычной жизни, чувство свободы, которое ты ощущаешь от своей ра-
боты. 

Тошно – многие считают, что модели – это девушки лёгкого поведения. Но это не так, и я активно 
борюсь с этим стереотипом – своими конкурсами красоты, которые я провожу и пытаюсь, чтобы они 
были максимально честными и объективными». И этому тоже учит творческий труд: умению встать 
против общественного мнения, отстаивать то, во что веришь, бороться за право быть собой, не под-
чиняться тому, что тебе навязывают. 

Специфическая проблема для актеров, организаторов презентаций, моделей – отношения с публи-
кой. Наши респондентки говорит: «не задумываюсь о том, кто присутствует, просто занимаюсь своим 
делом», «Ощущения до показа – чувство страха (помогает сконцентрироваться) ... после показа – пол-
ное удовлетворение, что можно снять обувь, расслабиться и никуда не спешить». Стратегии подстра-
ивания под публику и ситуацию могут быть разными, иным моделям страх заменяет эйфория, есть и 
те, кто просто заставляет себя не ощущать вовсе ничего, почти как под наркозом. И очень трогательны 
последние слова, представляющие нам усталую девушку, для которой счастье – разуться, посидеть, 
немного, в уголке, приходя в себя. Труд бывает в радость, но не бывает пустячным, и это тоже одна 
из важных вещей, которым учит модельное дело. 

Популяризация, среди молодежи, подлинной природы модельного бизнеса может иметь суще-
ственное значение для формирования позитивных установок, жизненных ориентаций; способствовать 
верной оценке своих карьерных перспектив, причем, не только в отношении планов касательно реа-
лизации своего потенциала в fashion-индустрии. 
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16 октября 2014 года страны-кандидаты в члены Евросоюза – Черногория, Исландия, Албания, 
Украина, члены европейской экономической зоны Лихтенштейн и Норвегия – присоединились к ан-
тироссийским санкциям, введённым Брюсселем 12 сентября 2014 г. [1]. 

Данные санкции ограничивают доступ к рынку капитала Евросоюза таких российских банков, как 
«Сбербанк России», ВТБ, «Газпромбанк», ВЭБ, «Россельхозбанк». Санкции коснулись российских 
компаний нефтегазовой отрасли: «Роснефть», «Транснефть», «Газпромнефть», оборонной промыш-
ленности: «Уралвагонзавод», «Оборонпром», Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК). 

Суть санкций: 
 запрет на совершение операции с ценными бумагами перечисленных компаний сроком обраще-

ния свыше 30 дней; 
 оказание услуг по разработке и добыче нефти на глубоководье; 
 поставка европейских технологий двойного назначения, (гражданской и в оборонной промыш-

ленности) [3]. 
В свою очередь президент России Владимир Путин 6 августа 2015 года подписал указ о примене-

нии отдельных специальных экономических мер для обеспечения безопасности, сокращения импорта 
ряда товаров из стран, которые ввели санкции в отношении Москвы. В соответствующий список по-
пали говядина, свинина, фрукты, молочная продукция и другие продукты [1]. Продлен запрет на ввоз 
в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной про-
исхождения которых являются США, страны Европейского союза, Канада, Австралия и Королевство 
Норвегия [4]. 

Такие перемены вызвали недовольство граждан западных стран. На улицах испанских городов 
фермеры жгли фрукты и флаги ЕС. Из-за запрета ввозить в Россию фрукты они были лишены милли-
онных заработков. Понесли убытки польские и немецкие садоводы-предприниматели из-за эмбарго 
на яблоки. А расторжение контракта Парижа с Москвой на поставку двух мистралей привела к безра-
ботице тысячи французских жителей. 

Но санкции против России вредят не только Европе, но и нашей стране. Например, санкции внесли 
свои коррективы на спрос знаменитого автомата «Калашникова», популярное оружие в мире. В 
2015 году от стрелкового российского оружия отказались США, Чехия, Греция, Литва и Латвия. 

Отечественные оборонные предприятия теперь не могут приобретать за рубежом необходимые 
комплектующие. По данным специалистов, только для производства танка Т-90S использовались 
20 деталей украинского производства. Часть сталей для пушек завозились из Америки. Даже патроны 
для некоторых российских винтовок приходилось покупать в Финляндии и Франции. Оказалось, что 
отечественная оборонная промышленность не может в один момент полностью заменить импорт. 

«Уралвагонзавод» из-за санкций закрыл программы с западными корпорациями по строительству 
локомативов с американской фирмой «Caterpillar», и новых составов для московского метро с канад-
ской «Bombardier». 

Президент России Владимир Путин пояснил, что санкции лишь «оздоровляют» российскую эко-
номику, создавая условия для благоприятного развития всех отраслей промышленности и сельского 
хозяйства России [5]. А за срыв контракта по «Мистралям» Россия получила в три раза больше денег, 
чем потратила. Дело в том, что все расчеты производились в евро, поэтому, если исчислять сумму в 
рублях, мы получили намного больше из-за разницы в курсе валют, чем заплатили изначально. 

Однако выигрыш России не ограничивается только этим. Франция вернула России все затрачен-
ные средства, а также компенсировала расходы на обучение экипажей и строительство береговой ин-
фраструктуры для «Мистралей». По некоторым данным, Москва получила от Парижа более милли-
арда евро. При этом французская сторона согласилась вернуть все российское оборудование с кораб-
лей. Кроме того, Россия получила возможность наложить вето в случае продажи «Мистралей» треть-
ему государству. Деньги от «Мистралей» пойдут на развитие российского Военно-морского флота. 
Если руководство Минобороны РФ сочтет необходимым, то российские корабелы смогут построить 
полностью отечественный вертолетоносец. Таким образом, мы обеспечим заказами российские за-
воды и конструкторские бюро, а не будем кормить иностранцев [1]. По оценкам Правительства и спе-
циалистов, в 2016 году возобновится подъем русской экономики, что несомненно поможет снизить 
темпы роста инфляции [8]. 
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Перспективы дальнейшего развития отношений между Россией и странами Евросоюза, по мнению 
российского дипломата Сергея Орджоникидзе, скорее позитивные, нежели негативные: «В конце кон-
цов, мы никуда не денемся друг от друга, мы соседи, мы зависим друг от друга, и вместе нам решать 
многие проблемы. В том числе и проблемы беженцев, экономические проблемы, – резюмирует он. – 
Мы зависим от них, а они от нас во многих ситуациях. Нам нужно думать о будущем. Вот американ-
цам все равно, у нас с ними небольшой двусторонний экономический обмен и торговля. А Европа – 
это наш естественный союзник и в экономическом темпе, и в политическом плане. Нас много связы-
вает в плане истории, религии. У нас общая история, общая религия, литература и культура. Это всё 
естественно. А то, что происходит сейчас между нами, – неестественно» [6]. 

В подтверждение слов дипломата 25 января 2016 г. Уральский авиационный завод подписал согла-
шение с французскими компаниями на серийное производство вертолетов Airbus H135 и двигателей 
для них. Для сборки первых образцов прибудут четыре комплекта H135. Двигатели Arrius разрабаты-
ваются с расчетом на сложные условия при взлете. В частности, у них увеличена взлетная мощность 
для повышения нагрузки в горной местности или жаркого влажного климата [1]. 

Антироссийские санкции будут действовать еще шесть месяцев – до конца июля 2016 года. Такое 
решение было принято 21 декабря 2015 года. Совет Европейского Союза поддержал решение, которое 
было согласовано послами 28 стран ЕС еще 18 декабря 2015 года. 

Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев выразил мнение, что пролонгация ограничительных 
мер еще на полгода никак не скажется на экономике России [2]. 

Кроме того, усиление роли российского рубля в современном мире носит объективный характер и 
обусловлено действием как экономических, так и внешнеэкономических факторов. Поэтому возни-
кает вопрос о возможности и целесообразности перевода международных расчетов России на рубли 
и национальные валюты стран, ее внешнеторговых партнеров [7; 9]. 

Сложившаяся ситуация в области внешней политики наносит непоправимый вред экономике всех 
взаимодействующих между собой стран. 
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На современном этапе гражданский оборот в целом и сфера предпринимательской деятельности в част-
ности, предъявляют новые требования и стандарты к развитию и функционированию сферы услуг. 

Услуги стали приобретать дополнительные экономические характеристики, вызванные потребно-
стями общества и государства, когда потребительский рынок стал пополняться и расширяться по 
средствам развития социально-экономической (бытовой) сферы. 

Обновление гражданского законодательства, развитие свободной конкуренции, снятие бюрокра-
тических барьеров в малом бизнесе – все это позволило внедрить более перспективные и адаптиро-
ванные к современным условиям виды коммерческой деятельности, что послужило расширению сек-
тора различного рода услуг. 

Рассматривая такую юридическую категорию как объекты гражданских прав, необходимо отме-
тить особый режим функционирования такого элемента. 

Специфичность в данном случаи, выражена особенностью носить как духовные, так и материаль-
ные начала, то есть возможностью сочетать аспекты овеществленного и неовеществленного харак-
тера. «Услуга есть не что иное, как полезное действие той или иной потребительской стоимости – 
товара ли, труда ли» [1, с. 203–204]. 

Свое нормативное закрепление услуга как объект гражданских прав получила в статье 128 Граж-
данского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). 

Отметим, что отличительной чертой услуг будет являться то, что услуги как правило, неразрывно 
связаны с обязательственным правом, т. е. с обязательствами по оказанию услуг. Подтверждение 
этому можно найти и в юридической литературе. К примеру, Т.Е. Абова, А.Ю. Кабалкин, В.П. Мозо-
лин отмечают, что работы и услуги являются объектами гражданских прав главным образом в обяза-
тельственных правоотноошениях [2, с. 223]. Ю.Х. Калмыков в свою очередь указал на то, что «услуга 
выражается в предоставлении каких-либо льгот или создании определенных удобств. Когда такие 
действия выступают в качестве объектов правоотношения, мы говорим об обязательствах по оказа-
нию услуг [3, с. 117]. 

По мнению А.П. Сергеева «более правильным представляется объединение под рассматриваемым 
понятием тех действий субъектов гражданского оборота, которые либо вообще не завершаются ка-
ким-либо определенным результатом, а заключают полезный  эффект в самих себе, либо имеют такой 
результат, который не воплощается в овеществленной форме» [4, с. 228]. 

ГК РФ в большинстве статей рассматривает услугу как самостоятельный, независимый, осуще-
ствимый объект гражданских правоотношений. 

При этом «осуществимость» или реальность исполнения (воплощения) применима как фактиче-
ски, так и юридически. 

Кроме того, услуга по своей природе является неосязаемой. Услуги невозможно увидеть, попро-
бовать на вкус, услышать и понюхать до момента их приобретения [5, с. 638–639]. 

Представляется необходимым выделения и таких свойств услуги как – трудность обособления, а 
также неотделимость от источника [6, с. 10, 22]. 

Таким образом, рассматривая и сопоставляя различные толкования и юридические подходы в 
определении услуги, мы неизбежно приходим к выводу о том, что «услуга» или некое правомерное, 
юридически значимое действие имеет всегда двойственный характер. Во-первых, она выражается в 
самом процессе трудовой деятельности управомоченного субъекта, а, во-вторых, услуга несет в себе 
какой-либо полезный результат, при этом ГК РФ употребляет понятие «услуги» в самом широком 
(пространном) смысле этого слова. Так, к примеру, п. 2 ст. 779 ГК РФ содержит в себе специальную 
отсылку к таким договорам, как, хранение, поручение, комиссия, агентирование и многое другое. 
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Общественный контроль – это механизм, который позволяет обществу контролировать власть, как 
на этапе принятия, так и на этапе реализации решений и оценки полученного результата [2]. При этом 
очевидно, что большинство наших сограждан слабо представляет суть и механизмы общественного 
контроля, зачем он нужен и как отражается на жизни рядового гражданина или организации. 

Общественный контроль в развитом демократическом государстве представляет собой совокуп-
ность различных инструментов, которая выстраивается вокруг принципов прозрачности государ-
ственной власти и участия общества в ее работе. Среди этих инструментов: специальные норматив-
ные акты о раскрытии информации, контроля со стороны граждан, некоммерческих организаций, со-
ветов, комитетов при государственных органах. Различные общественные инициативы, голосования, 
обсуждения, петиции, журналистские расследования, мониторинги и экспертизы, волонтерские дви-
жения также относятся к инструментам общественного контроля. 

2 августа 2014 года вступил в силу Федеральный закон «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации» [1]. В соответствии с этим законом, общественный контроль за деятельно-
стью органов государственной власти и местного самоуправления должны осуществлять специально 
созданные негосударственные структуры, прежде всего, общественные палаты и общественные со-
веты. Необходимо отметить, что новый закон отчасти закрепил уже существующую практику осу-
ществления общественного контроля общественными палатами и общественными советами, которая 
имела место в соответствии с нормами отдельных законодательных и подзаконных актов. 

Кроме общественных палат и советов, негосударственные некоммерческие организации также 
вправе участвовать в осуществлении общественного контроля, а также быть организаторами таких 
его форм, как общественный мониторинг, общественное обсуждение. Однако, чтобы получить статус 
официальных результатов общественного контроля, материалы журналистских расследований или 
правозащитных некоммерческих организаций должны будут пройти субъекты общественного кон-
троля, то есть через общественные палаты или советы. Таким образом, несмотря на декларируемую 
возможность участия в общественном контроле граждан, негосударственных некоммерческих орга-
низаций и специальных организационных структур, система общественного контроля замкнута на об-
щественные палаты и общественные советы. 

Вопрос о расширении перечня субъектов общественного контроля неоднократно поднимался и 
экспертами и обсуждался в Общественной Палате Российской Федерации еще на стадии обсуждения 
законопроекта. Ряд экспертов выступили за включение в перечень субъектов общественного контроля 
некоммерческих организаций (Елена Тополева-Солдунова, Светлана Разворотнева и др.). Первая ре-
дакция законопроекта содержала в перечне субъектов общественного контроля и общественные ор-
ганизации, и отдельных граждан, кроме того в ней содержалось положение о механизмах функциони-
рования средств электронной демократии в деятельности субъектов общественного контроля, опре-
делялись их полномочия и обязанности государственных органов и должностных лиц при взаимодей-
ствии с ними [2]. 

Что касается непосредственного участия граждан в осуществлении общественного контроля, то по 
принятому закону они могут участвовать лишь в качестве общественных контролеров, общественных 
инспекторов и общественных экспертов, которые будут привлекаться субъектами общественного 
контроля. 

Московское бюро по правам человека подготовило Экспертное заключение о последствиях при-
нятия и применения норм Федерального закона от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации» [3], с целью оценки последствий принятия и применения норм 
закона для общества, российских граждан и органов власти. 
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По мнению экспертов МБПЧ, в законе лишь декларируется, но не предусматривается возможность 
личного гражданского контроля. Наряду с другими недоработками, это обусловит очень слабое вли-
яние общественного контроля на повышение эффективности деятельности органов власти и органи-
заций, осуществляющих отдельные публичные полномочия, на снижение уровня коррупции в них, на 
неукоснительное соблюдение ими прав и свобод граждан. 

Таким образом, Федеральный закон «Об основах общественного контроля в Российской Федера-
ции» в нынешней редакции несет в себе существенные ограничения, делающие затруднительной ши-
рокую правоприменительную практику, и нуждается в доработке, в первую очередь в части перечня 
субъектов общественного контроля. 
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В статье 2 Конституции Российской Федерации закрепляется, что человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, – обязанность 
государства [1, ст. 2]. В развитие данного фундаментального принципа конституционного строя Рос-
сийской Федерации в Конституции РФ выделена глава 2, которая специально посвящена правам и 
свободам человека и гражданина. Охрана прав и свобод человека и гражданина, является важной за-
дачей Уголовного Кодекса Российской Федерации [2, ст. 2]. Глава 19 УК РФ объединяет ряд уголовно-
правовых норм о преступлениях против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 
Остановимся на некоторых из них. 

Становления контроля над соблюдением основных прав и свобод человека в России можно про-
следить, начиная с конца X в. – с момента «крещения» Руси, когда была введена единая общеобяза-
тельная религиозная идеология. В это время происходит отождествления свободы совести со свобо-
дой выбора вероисповедания, хотя и без права на отказ от вероисповедания как такового. 

К примеру, согласно Уставу князя Владимира Святославовича о десятинах, судах и людях церков-
ных [3, ст. 9], в юрисдикцию церковного суда подпадала категория дел за вероотступление, судили 
тех «кто молятся языческим богам». В Уставе князя Ярослава о церковных судах [4] говорится, что 
«с некрещеными, как с иноземцем, так и с соотечественником не следует ни есть, ни пить до тех пор, 
пока они не примут крещение. А если про кого станет известно, что он с такими людьми ел и пил, то 
он за то будет нести ответственность перед митрополитом». 

Также осуществлялся контроль за взаимоотношениями между людьми разных вер так, «если или 
иудей или мусульманин вступит в связь с русской женщиной, то с иноверца (взыскать в пользу) мит-
рополита 50 гривен, а русскую заключить в монастырь». 

В Уставе князя Ярослава можно проследить становление норм о защите частной жизни: «Если кто 
назовет чужую жену блудницей, то в том случае, если эта женщина будет из числа великих бояр, то 
за позор (он уплатит) ей 5 гривен золота, и митрополиту 5 гривен золота, а князь назначит ему нака-
зание своей властью, независимо от церковной кары. Если потерпевшая будет из числа меньших бояр, 
то за позор (он уплатит) ей 3 гривны золота, и митрополиту 3 гривны золота. Если она будет (из среды) 
городских людей, то за позор ей (он заплатит) 3 гривны серебра или рубль, а митрополиту также. 
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Сельской женщине (он заплатит) 60 резан, а митрополиту 3 гривны». Здесь же мы можем заметить и 
градацию ответственности, в зависимости от знатности потерпевшей. 

Безусловно, говорить о равенстве прав и свобод человека, в данный период, еще рано, но необхо-
димо подчеркнуть тот факт, что «христианизация Руси» – это первый прорыв общества равных воз-
можностей в нашу реальность. 

Неудивительно, что эту христианизацию проводил великий князь Владимир – сын не только мо-
нарха, но и рабыни, ставшей женой его отца, отмечает В.Д. Зорькин. В Христианской доктрине, в силу 
фундаментальных положений о человеке, как о подобии Творца и свободе воли каждого можно гово-
рить о закладывании права человека на частную жизнь. Равенство воплощено уже в Русской Правде, 
которая уравнивала элиту и народ перед лицом правовой справедливости. Тогда на Руси впервые был 
закреплен принцип равной меры правовой ответственности путем уравнивания мер (еще не размеров, 
а только видов) наказаний [11, с. 15]. 

В Русской правде [5] упоминается о преступных посягательствах на собственность, в соответ-
ствии, с чем мы можем говорить о первом этапе становления института неприкосновенности жилища. 

Особенность наказания для преступлений против собственности состояла в том, что устанавли-
валась жестко дифференцированная ответственность за покушение на имущество феодалов и иных 
лиц, так устанавливалась строгая ответственность за порчу межевых знаков: «Если кто уничтожит 
знак собственности на борти. Если (кто) уничтожит знак собственности на борти, то (платить) 12 гри-
вен; Если (кто) срубит знак бортной (межи) или распашет пашенную межу или тыном перегородит 
дворовую, то (платить) 12 гривен штрафа; Если (кто) подрубит дуб со знамением (т. е. знаком) или 
межевой, то пусть (заплатит) 12 гривен штрафа», бортных деревьев (пчельников): «Если (кто) подру-
бит борть, то (платить) 3 гривны штрафа, а за дерево полгривны; Если (кто) выдерет (из борти) пчел, 
то (платить) 3 гривны штрафа; а за мед, если пчелы не приготовлены на зимовку, то (платить) 10 кун, 
если улей был уже приготовлен – то 5 кун», за поджог двора и гумна: «Если (кто) подожжет гумно, то 
(выдать) его на поток (для продажи в рабство? изгнания?), а его имущество для конфискации; сначала 
выплатить (потерпевшему) убытки, а остальным при потоке (продаже в рабство? изгнании?) распоря-
жается князь. Так же (поступать), если кто-либо подожжет двор». 

На осуществление правосудия влияло не только сословное происхождение, но и принадлежность к 
«церковным людям» так, согласно Псковской судной грамоте [6, ст. 109] существовал особый порядок 
привлечения их к ответственности: «Попов, дьяконов, просвирниц и моншествующих) судить наместнику 
новгородского архиепископа. Если возникнет дело против духовного лица, причём обе тяжущиеся сто-
роны будут не миряне, но церковные люди, то такие дела не должны разбирать ни князем, ни посадником, 
ни светским судом. Тяжбы, где лишь одна из сторон является церковным человеком, разбираются сов-
местным судом (князем и посадником совместно с архиепископским наместником)». 

В соответствии с Судебником 1497 г. [7]: «попа и дьякона, и монаха, и монахиню, и (церковного) 
сторожа, и вдову, которые питаются от церкви божьей, тех судит святитель или его судья. Если про-
стой (мирской) человек будет (в споре) с церковным, то (в таком случае организуется) общий (смест-
ный) суд. Если какая-либо вдова питается не от церкви божьей, а живет своим домом, то (в отношении 
её действует) суд не святительский». 

В данном Судебнике также сохраняется дифференциация уголовной ответственности в зависимо-
сти от совершенного деяния, различной категорией лиц. Так, убийство господином своего холопа не 
считалось преступлением, однако: «убийцу господина (крестьянина, убившего своего владельца) и 
изменника (заговорщика), святотатца, и вора, совершившего убийство, и бунтовщика (разгласителя 
секретных сведений), и поджигателя (города с целью сдачи его врагу) – заведомого преступника (из 
числа перечисленных) лишить жизни, казнить его смертною казнью». 

Стоглав 1551 г. [8, гл. 42] продолжал тенденцию по установлению единой основы вероисповедания и 
искоренению пережитков язычества в народном быту (Ответ о трегубой аллилуйи гл. 42). 

Первым юридическим признанием прав человека на частную жизнь стала тайна исповеди. В ряде 
норм Соборного уложения 1649 г. [9] закреплялось требование «несудимые грамоты оставить», что 
свидетельствовало о неприкосновенности священнослужителя за неразглашение сведений, получен-
ных во время исповеди. Более того, Номоканон при требнике 1662 г. «воспрещал открывать тайну 
исповеди, грозил за это тяжкою карой» [12, с. 29]. 

Уголовное законодательство данного времени не обеспечивало право на собрания, митинги, де-
монстрации, шествия, пикетирования, а наоборот действия по организации и проведения публичных 
массовых мероприятий рассматривались как преступления. 

Соборному Уложению 1649 г. были известны такие формы соучастия как скоп и заговор, отличи-
тельным признаком которых являлась их массовость. И если заговор предполагал наличие предвари-
тельной тайной договоренности на совершение группового преступления, то скоп представлял собой 
внезапно возникшее образование большого количества людей, собравшихся в одном месте. Так, 
нормы главы II «О государственной чести, и как его государственное здоровье оберегать» Соборного 
Уложения содержали в себе запрет на проведение массовых народных собраний для выражения своей 
воли, обращенной как к самому главе государства, так и к представителям власти на местах. 

В частности, ст. 20 указанной главы гласила: «Такъже самовольством, скопом и заговором к царь-
скому величеству, и на его государевых бояр и околничих и на думных и на ближних людей, и в 
городех и в полкех на воевод, и на приказных людей, и ни на кого никому не приходити, и никого не 
грабити и не побивати». В случаях, когда такие погромы и насилие случались, то все участники такого 
скопища подлежали казни «безо всякия пощады» (ст. 21 главы II). 

Вследствие повышенной общественной опасности для правящей элиты посягательств, совершае-
мых скопом, в Соборном Уложении предусматривалась обязанность доносительства обо всех ставших 
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известных случаях замышляемого массового противодействия власти (ст. 18 главы II). Для лиц, ослу-
шавшихся данной обязанности и утаивших вышеуказанные сведения, предусматривалось наказание 
равное наказанию самих участников скопища и заговора: «А будет кто сведав, или услыша на царь-
ское величество в каких людех скоп и заговор, или иной какой злой умысл, а государю и его госуда-
ревым бояром и ближним людем, и в городех воеводам и приказным людем, про то не известит, а 
государю про то будет ведомо, что он про такое дело ведал, а не известил, и сыщется про то допряма, и 
его за то казнити смертию безо всякия пощады» (ст. 19 главы II) [10, с. 32]. 

В Артикуле воинском 1715 г. сохранилось тоже отношение к публичным массовым мероприятиям, 
так запрещались «все непристойные подозрительные сходбища и собрания воинских людей» незави-
симо от их целей, «через что возмущение или бунт может сочинитца». Всех участников таких сход-
бищ, включая и зачинщика, согласно арт. 133, следовало повесить [13, с. 51]. 

Таким образом, начиная с конца X в. н. э. происходит становление некоторых уголовно-правовых норм 
об охране прав и свобод человека (ввиду отсутствия конституции о преступлениях, предусмотренных 
этими нормами, не приходится говорить как о преступлениях против конституционных прав и свобод). 
Характер регулирования данных прав и свобод был в большей степени ограничивающим, а не обеспечи-
вающий, по сравнению с настоящим временем. Защита прав и свобод различных групп людей осуществ-
лялась в зависимости от принадлежности к представителям привилегированных сословий, либо к простым 
людям, с существенным перевесом по охране прав первой группы людей. Несмотря на все это первые шаги 
в развитии прав и свобод все-таки были сделаны. 
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Вопрос о закономерностях образования государства и права, которые едины для всех времён и 
народов, не нужно смешивать с вопросом о причинах их возникновения. На сей счет существует мно-
жество теорий. Такой плюрализм мнений обусловлен тем, что мыслители, предлагавшие объяснения 



Юриспруденция 
 

305 

этому процессу, жили в разные исторические эпохи, и, разумеется, использовали разный объем накоп-
ленных человеческих знаний. Мы предлагаем рассмотреть несколько концепций происхождения гос-
ударства и права. 

Теологическая теория. Получила распространение в XIII веке благодаря деятельности Фомы Ак-
винского. Согласно данной теории, по своей сущности государство является результатом проявления 
как божественной воли, так и воли человеческой. Государственная власть по способу же приобрете-
ния и использования может быть богопротивной и тиранической в этом случае она попускается богом. 
Плюсы данной теории заключаются в том, что она объясняет идеал государственной власти, которая 
сообразовывает свои решения с высшими религиозными принципами, что налагает на неё особую 
ответственность и поднимает её авторитет в глазах общества, способствует утверждению обществен-
ного порядка, духовности. Теологическая теория носит универсальный характер, поскольку содержит 
не только антропологическое, но и метафизическое измерение в объяснении происхождения государ-
ства. 

Патриархальная концепция происхождения государства. Конфуций, трактуя императора как 
«сына Неба» и исполнителя воли Неба, вместе с тем уподоблял власть императора власти главы се-
мейства, а государство – большой семьей. Управление государством, по его мнению, должно стро-
иться как управление семьей – на основе норм добродетели, заботы старших о младших, сыновней 
преданности и почтительности младших по отношению к старшим. Также патриархальные воззрения 
нашли свое отражение в русской политической истории, традиционным компонентом которой стала 
вера широких слоев населения в «царя-батюшку» и во всякое начальство как в «отца родного». Плюсы 
данной теории заключаются в формировании уважения к государственной власти. Минусы в отрица-
нии специфики государства и государственной власти, их качественного отличия от семьи и отцов-
ской власти. К наиболее известным представителям патриархальной теории происхождения государ-
ства можно отнести Аристотеля [1, с. 27–36]. 

Органические концепции происхождения государства. В основе данных концепций лежат пред-
ставления о государстве как о живом организме, продукте социальной эволюции (по аналогии с эво-
люцией биологической), в котором более важному органу соответствует более высокий статус и более 
значительная власть в органической системе общества и государства. В таких социальных организмах 
в процессе борьбы и войн (естественного отбора) складываются конкретные государства, формиру-
ются правительства, совершенствуется структура управления, при этом данный социальный организм 
поглощает своих членов. 

Насильственная концепция происхождения государства. В основе данной концепции лежат пред-
ставления о возникновении государства как результата насилия (внутреннего или внешнего), напри-
мер, путём завоевания слабых и беззащитных племен более сильными и организованными, то есть 
государство является не итогом внутреннего развития, а навязанной извне силой, аппаратом принуж-
дения. Плюсы концепции заключаются в том, что элементы насилия, действительно, были присущи 
процессу возникновения некоторых государств. Минусы в том, что кроме военно-политических фак-
торов в регионе присутствуют также и социально-экономические [2, с. 17–25]. 

Классовая теория происхождения права. Выдающимися мыслителями XIX века и основателями 
данной теории были К. Маркс и Ф. Энгельс. Маркс и Энгельс отмечали, что история человеческого 
общества была всегда историей классовой борьбы, в которой угнетатель и угнетенный находились в 
резком противостоянии друг другу. Политическая власть является организованным использованием 
силы одним классом для подавления и подчинения другого класса. Господствующий класс видоизме-
няет обычаи в свою пользу, приспосабливает их к своим нуждам, а если нужно, то и целенаправленно 
создаёт необходимые для достижения своей цели законы. 

При рассмотрении теорий происхождения государства и права, как правило, не подвергаются со-
мнению такие, например, общеизвестные исторические факты, что первыми государственно-право-
выми системами в Древней Греции, Египте, Риме и других странах были рабовладельческие государ-
ство и право. Не оспариваются и многие другие исторические факты, касающиеся происхождения 
права. Однако этого нельзя сказать обо всех тех случаях, когда речь идет о причинах, условиях, при-
роде и характере происхождения государства и права. Над единством или общностью мнений здесь 
преобладает разнобой. 
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Современное общество, вступившее в эпоху всемирной интеграции, подверглось процессу глоба-
лизации. Возникнув, как неотъемлемый процесс объединения общества, глобализация приобрела осо-
бое значение для развития современного социума. Говоря об аспектах глобализации, стоит отметить, 
что научный мир полон различных мнений о влиянии глобализации на мировое сообщество, однако, 
тема развивается и дополняется с каждым витком развития общества. Аспекты развития глобализации 
принимают особое значение в данных проявлениях общественного развития. 

Историческое развитие общества всегда объединяет в себе два равнозначных процесса: прогресс 
и регресс общества. Данные процессы в равной степени влияют на все сферы жизнедеятельности об-
щества: политическую, экономическую, социальную и духовную. Степень преобразования и внутрен-
него изменения общества во многом зависит от подготовленности общества к данным изменениям. 

Обращаясь к понятию «глобализация», стоит отметить, что это процесс всемирной, политической, 
экономической, культурной и религиозной интеграции и унификации. 

Исследуя вопрос распространения глобализации, стоит согласиться с мнением В.М. Рогозина: 
«Исследовать начало процесса глобализации следует с формирования древних царств, которое сопро-
вождалось поглощением примитивных племен в V–IV тысячелетии до н.э.» [6, с. 75] 

Глобализация как системный, структурный механизм исторически начался с расширением миро-
вого торгового пространства. Еще со времен Древнего Мира торговля имела огромное значение для 
эволюции человечества в целом, но только со времени капитализации и появлением частной собствен-
ности оно приобрело особое значение. 

В подтверждение позиций автора стоит отметить, что глобализация, как один из способов преобразо-
вания государства и общества отличается следующими особенностями (структурными признаками): 

 всеобщая интеграция стран мирового сообщества; 
 унификация взаимодействия между странами, общества и отдельными людьми; 
 ускорение технического внедрения новых средств производства, способствующего экономиче-

скому развитию страны и т. д. 
Стоит отметить, что процесс экономической глобализации вызывает в настоящее время достаточно 

острую проблему для всего общества в целом. Экономическое расслоение между развитыми и слаборазви-
тыми странами приводит не только к экономическому разрыву, но и к ослаблению политической и социаль-
ной сферы. По мнению ученых, процесс глобализации – один из этапов развития капитализма и эволюцио-
нирования общества в целом, при усиленном развитии ценности информации, как экономического регресса 
и расширение интегрированного информационного общества. По мнению В.А. Дергачева: «В качестве субъ-
екта глобализации выступает регионализация, дающая мощный кумулятивный эффект формирования миро-
вых полюсов экономического и технологического развития» [4]. 

Развитие глобализации, как особого прогрессивного прогресса несет в себе значительное количе-
ство преобразований как в особенностях построения правовых и нормативных барьеров регулирова-
ния всех сфер жизни общества, но и как внедрение особых технологий потребления современных благ 
для человечества. Говоря о степени внедрения технического прогресса в жизнь человека, стоит при-
вести простейший пример: еще 20 лет назад персональными данными признавались материалы или 
сведения, отражающие личностные характеристики субъекта, однако, в настоящее время персональ-
ными данными признается любая информация, исходящая от субъекта и информация, при помощи 
которой возможно идентифицировать субъекта распространения данной информации. 

Исходя из выше изложенного, можно с уверенностью утверждать, что расширение нормативного 
регулирования отдельных областей жизни субъекта информационного общества, необходимый эле-
мент прогресса современного правового информационного общества. 

Общество в современных условиях эволюции самостоятельно определяет степень внедрения из-
менений в жизнь индивида, но при этом одной из важнейших функций государства остается норма-
тивное регулирование общественной жизни в соответствии с условиями, заданными социумом. 

Целесообразно заметить, что трансформация нормативного регулирования социальной жизни во 
многом связана с потребностью индивида. В широком понимании именно функции государства и их 
реализация в мировом пространстве определяют развитие данного государства как внутри, так и во 
внешнем пространстве. 
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В настоящее время именно экономическая функция государства определяет положение страны на ми-
ровой арене, и здесь, глобализация оказывает наиболее сложное влияние. Современные государства в 
крайней степени подвержены мировому интеграционному воздействую. По средствам применения поли-
тики «санкций», а также мировому восприятию через формирование общественного мнения путем «ин-
формационных войн» – государства борются за мировое первенство. По мнению И.А. Мальковской: «На 
фоне острейшей идеологической и информационной борьбы за «новый мир» нельзя не видеть реально 
происходящих процессов социальных трансформаций, требующих критической рефлексии и управления 
на самых разных уровнях организации общественных структур» [5, с. 28]. 

Соглашаясь с представленным мнением, автор считает необходимым отметить, что политические 
трансформации современных стран-участниц глобализации во многом зависит от экономической раз-
витости условий, а также от природных и культурных особенностей развития региона. 

В подтверждение позиции автора, стоит отметить, что процесс мировой экономической интеграции был 
прерван на этапе введения политики протекционизма отдельными государствами, однако, это лишь на неко-
торое время прервало процесс расширения мирового торгового пространства. 

В 1947 году ведущими капиталистическими развивающими странами было заключено «Генераль-
ное соглашение по тарифам и торговле» (далее – Соглашение ГАТТ) [2]. Основной целью данного 
соглашения являлось восстановление экономики после Второй Мировой войны, а также снижение 
барьеров международной торговли. В последствие данное соглашение стало основой для образования 
Всемирной Торговой Организации (далее – ВТО). 

По мнению автора, именно данная нормативная основа послужила легальному развитию мировой 
торговой глобализации. Как система – глобализация имеет полюсное развитие. При наличии негатив-
ных процессов в развитии, мировая торговая организация имеет и позитивные элементы для расши-
рения информационного пространства, и как результат – развитое информационное общество. 

Появление самого понятия «глобализация» обязано в первую очередь развивающимся эволюци-
онно-техническим аспектам общества; таким как НТР и транснационализация. 

Технический переворот, который и стал основой НТР, открыл для человечества такие аспекты тех-
нического и экономического взаимодействия как Интернет, дистанционное образование, цифровая 
передача информации, обмен товарами между странами – производителями при переизбытке данных 
товаров (несущих уникальность производства) на мировом рынке. 

Стоит отметить, что технический процесс как основа развития глобализации внес изменения не только 
в социальные и экономические сферы жизни общества, но и в духовную среду обитания индивида. 

Особенностью глобализации, как особого процесса прогресса общества, как уже упоминалось ра-
нее, является – многообразие форм общественных благ. Данный фактор развития общества в большей 
степени проявился в культурной глобализации. Фактор многообразия отразился в таких проявлениях 
общественной жизни, как симбиоз культурного мировоззрения, смешение отдельных видов культур 
и их распространение в качестве единого объекта, синтез общечеловеческих норм морали и права с 
последующим распространением в народной культуре и т. д. 

Наиболее ярким проявлением культурной интеграции является симбиоз массовой и народных 
культур. Именно массовая культура придала особое значение проявлениям «народных» аспектов 
жизни общества. Наиболее ярким примером данного положения является особое распространение 
национальных традиций в праздники массового характера: рождественские ярмарки, новогодние гу-
ляния, неделя масленицы. Все эти национальные (характерные) праздники отдельных народов пред-
ставляют симбиоз культур. Особое значение мировой культурной интеграции, в первую очередь, про-
является в программе международного сотрудничества, в частности, последнее десятилетие прошло 
в Российской Федерации в рамках признания «года» культур различных стран, или отраслей куль-
туры, образования, социальных программ. Интеграция народной культуры в сферу массового потреб-
ления происходит повсеместно. Данное явление затрагивает различные аспекты духовной жизни об-
щества: искусство, религия, образование, мода (!) и т. д. 

Примечание: имеются в виду федеральные программы, в рамках которых с определенной страной 
заключается соглашение об определенном периоде времени, в течение которого граждане стран, 
подписавших соглашении, имеют преимущества при туристической, образовательной и ином видах 
деятельности. К примеру, «Год Италии в России». 

Особым проявлением культурной глобализации можно отметить в сфере кинематографии и музыки. 
Эклектичные народные особенности проявляются в различных интернациональных проявлениях: созда-
ние кинолент при содействии различных стран, фестивали национального творчества и прочее. 

Стоит отметить, что при общей интеграции культуры, возникают отрицательные последствия вза-
имодействия, которые возникают в большинстве случаев из-за невозможности восприятия культур-
ных традиций и тогда возникают необратимые последствия для культурной глобализации. По мнению 
А.А. Гревцевой: «Следующая мегатенденция – культурная изоляция. Это процесс проявляется в изо-
ляции или самоизоляции государств, стран, культур и т. д. Чаще всего такие меры используют при 
защите интересов от внутренних или внешних врагов. Началом процесса культурной изоляции могут 
служить нарастание националистических тенденций культурного фундаментализма, власть автори-
тарных режимов и т. д.» [3, с. 147]. 

Автор считает нужным обратить внимание на то, что изложенные факторы способствуют развитию куль-
турной глобализации, а также ее негативному проявлению – культурной изоляции способствуют национали-
стические тенденции культурного фундаментализма. Изложенные факторы в своей коренной основе порож-
даются не только властью, но и самим обществом. К сожалению, все чаще современные государства напол-
няются идеями национализма и фашизма, расовой нетерпимости – все эти проявления отражают внутреннее 
состояние общества, а значит степень его духовного развития. На фоне данных проявлений, осуществляются 
изменения всех устоев общества, в том числе и культурных: изменение учебных и научных исторических 
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материалов, придание культурных традиций других народов национальной структуры и т. д. Однако все эти 
проявления являются последствиями проявлений революционных изменений политической сферы жизни 
общества, в частности веянья глобальной политической интеграции. 

Рассматривая вопросы политической глобализации, целесообразно заметить, что общество с не-
стабильным социальным положением подвержено революционным изменением в большей степени, 
чем общество со стабильным структурным базисом. Подтверждением точки зрения автора может слу-
жить следующий пример: возникнув относительно недавно череда «цветных революций» привела не 
только к структурным изменениям всех сфер общественного развития, но и вызвала развитие мировой 
политической глобализации. 

Существует разноспекторное мнение – когда и где впервые возникло понятие «цветной револю-
ции», однако, сущность данного понятия остается неизменным. «Цветная революция» – собиратель-
ное понятие, применяемое для обозначения в большинстве своем ненасильственных акций народного 
протеста – «ненасильственных революций» [1]. 

Проанализировав отдельные аспекты публикаций в СМИ и заявлений руководства стран, в кото-
рых была осуществлена «цветная революция», автор пришел к выводу: смена политической власти в 
странах, расположенных на территории бывшего СССР и Восточной Европы, а так же части стран 
арабского мира, осуществила данный процесс с целью последующей интеграции в мировое экономи-
ческое пространство или для участия в антивоенных блоках. 

Начавшись как внутренний процесс изменения структуры политической и социальной сферы об-
щества «цветная революция» перерождается во всемирный процесс конфронтации стран. 

Рассматривая механизм развития «Цветной революции» можно сделать общий анализ ее ключе-
вых аспектов: 

1. Основой начала «Цветной революции» является распространение антивластных настроений при
помощи социальных сетей. 

2. Стремительность и массовость, т.е. информация о начале протестов распространялось с огром-
ной скоростью, и охватывала огромное количество людей. 

3. Революции начинались с мирных лозунгов протеста, но, как правило, переходили в статус при-
зывов свержения власти и акций забастовок, переходящих в вооруженные столкновения с правоохра-
нительными органами. 

4. Призывы к свержению власти ужесточались, и как итог приводили к столкновению внутри
группы протестующих. 

Финалы «цветных революций» различны: свержение власти насильственным путем, жестокое по-
давление властями данных проявлений или гражданская война. Целесообразно заметить, что при всех 
способах окончания «цветной революции» итог был схож: во внутреннею политику государства вме-
шивалось международное сообщество, как правило, устанавливая свои санкционные меры. 

Говоря о политической глобализации и учитывая отрицательный опыт выше указанного вмешательства, 
стоит упомянуть и положительные стороны развития политической интеграции. По мнению К.В. Трувцева: 
«Многополярность современного постиндустриального мира нередко понимается довольно одномерно – как 
наличие стационарных полюсов в виде крупнейших страновых и региональных центров, вокруг которых 
формируется геополитическое пространство. Разумеется, этот компонент мировой геополитической конфи-
гурации является очевидным элементом развивающегося миропорядка» [7, с. 15]. 

Соглашаясь с мнением К.В. Трувцева, стоит отметить, что политическая интеграция информаци-
онного общества ведет к объединению политического и правового пространства, что положительно 
отражается на развитии отсталых регионов планеты, а также в борьбе с различными правонарушени-
ями, в том числе в борьбе с международным терроризмом. 

Глобализация – сложный структурный процесс полярного развития, который при должном контроле со 
стороны мирового сообщества и сохранении национальных особенностей государств может дать особый ви-
ток прогресса современного общества. Распространение информации, технологический процесс – все это 
позволяет осуществлять коммуникацию индивидов, поддерживать уровень социальной активности и инте-
грационного взаимодействия во всех сферах жизни общества, но всегда стоит помнить, что как показывает 
исторический опыт, любой прогресс несет как положительный опыт, так и отрицательный. 
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