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 Важнейшей мотивацией для изучения манганитов с 
общей формулой A1-xBxMnO3 (А – редкоземельный, 

В – щелочно-земельный элементы) являются их богатые 
магнитные и структурные фазовые диаграммы. В зави-
симости от концентрации В – элемента (x) физические 
свойства манганитов значительно изменяются с темпе-
ратурой, внешним магнитным полем и внешним высоким 
давлением [1].

разнообразные физические свойства этих соединений 
в первую очередь связаны с типом упорядочения маг-
нитных моментов ионов марганца и типом кристалличес-
кого строения: видом искажения элементарной ячейки 
по отношению к идеальной кубической перовскитной, уг-
лами и длинам связей в марганец-кислородном октаэдре 
MnO6 и т.д [2].

По сравнению с другими экспериментальными мето-
дами, воздействие высокого давления является прямым 
методом контролируемого изменения магнитных взаи-
модействий за счет вариации межатомных расстояний и 
углов. Структурные исследования при высоких давлениях 
дают уникальную возможность изучения взаимосвязи из-

менений структурных параметров кристалла, межатомных 
расстояний и углов с изменениями магнитной структуры и 
макроскопических свойств (магнитных и транспортных), 
что необходимо для понимания природы и механизмов фи-
зических явлений, наблюдаемых в манганитах [1].

В этой работе было исследовано влияние высокого 
давления на структурные и магнитные свойства манга-
нита Pr0.15Sr0.85MnO3.

Анализ данных нейтронной дифракции показал, что ис-
следуемое соединение при нормальных условиях имеет 
идеальную кубическую структуру пр. гр. 3Pm m  и нахо-
дится в парамагнитной фазе. На нейтронном дифракци-
онном спектре при низкой температуре Т=16К обнару-
жены новые магнитные рефлексы на dhkl  ≈ 3.14 Å и 5.36 Å, 
а также наблюдается расщепление дифракционных пиков 
на dhkl ≈ 1.91 и 3.82 Å (см. рис. 1). Анализ эксперимен-
тальных данных показал, что эти изменения дифракци-
онных спектров свидетельствуют о возникновении новой 
антиферромагнитной фазы С-типа, сопровождающемся 
фазовым переходом из кубической пр. гр. 3Pm m  в тет-
рагональную кристаллическую структуру пр. гр. I4/mcm.

ф и з и к а

Структурные и магнитные фазовые переходы при высоких давлениях 
в празеодим-стронциевом манганите Pr0.15Sr0.85MnO3

Данг Н.Т.1,2, студент; Козленко Д.П.2, доктор физико-математических наук
1 Тульский государственный университет

2 Объединенный институт ядерных исследований

Физика

Рис. 1. Участки нейтронных дифракционных спектров Pr0.15Sr0.85MnO3, 
полученные при P=0ГПа, T=300K и Т=16К, обработанные по методу Ритвельда  

(на вставке представлены фрагменты основного рисунка, где происходят расщепление и появление пика)
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На рис. 2 представлены элементарные ячейки куби-
ческой и тетрагональной кристаллической структуры ис-
следуемого соединения.

Полученная для исследуемого соединения тетраго-
нальная структура пр. гр. I4/mcm при низких темпера-
турах есть результат искажения октаэдров MnO6: удли-
нение и поворот октаэдров MnO6 вдоль и вокруг оси с с 
одним единственным углом поворота. В результате этого 
появляются два эквивалентных атома О1 вдоль оси с и 
четыре эквивалентных атома О2 в базисной плоскостью 
(ab). В кубической структуре пр. гр. 3Pm m  октаэдры 
MnO6 состоят из 6 эквивалентных связей Mn-O и при 
этом все валентные углы Mn-O-Mn равны 180°.

При низких температурах кристаллическая и маг-
нитная структура остаются неизменными до 4 ГПа. С по-

вышением давления происходят линейное уменьшение 
параметров элементарной ячейки и длин связей Mn-O и 
увеличение валентного угла Mn-O2-Mn (см. рис. 3).

На дифракционных нейтронных спектрах при высоких 
давлениях и комнатной температуре обнаружено расщеп-
ление пика на 3.82 Å и не обнаружено появления нового 
пика (см. рис. 4). Это свидетельствует о том, что проис-
ходит фазовый переход из кубической пр. гр. 3Pm m  в тет-
рагональную кристаллическую структуру пр. гр. I4/mcm, 
при этом не происходит магнитного фазового перехода. 
При повышении давления также наблюдаются, как для 
низких температур, увеличение угла связи Mn-O2-Mn и 
линейное уменьшение параметров кристаллической эле-
ментарной ячейки тетрагональной структуры, длин связей 
Mn-O1 и Mn-O2.

Физика

Рис. 2. Элементарные ячейки кубической (а)и тетрагональной (б) кристаллической структуры соединения 
Pr0.15Sr0.85MnO3

Рис. 3. Зависимости длин связей Mn-O и угла связи Mn-O2-Mn от давления при Т = 16К 
для тетрагональной фазы Pr0.15Sr0.85MnO3
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Итак, при нормальном давлении структурный и маг-
нитный фазовые переходы происходят одновременно ТN ≈ 
Tc [3] , а при высоком давлении они расщепляют Tc > ТN. 
Для исследования зависимости температуры структур-
ного фазового перехода проводились эксперименты по 
энерго-дисперсионной рентгеновской дифракции при дав-
лении до 4 ГПа и в диапазоне температуры 290–400 К.

Появление расщепления между двумя дифракцион-
ными пиками ((220) и (004)) на энерго-дисперсионных 
рентгеновских дифракционных спектрах подтверждает, 
что под воздействием высокого давления при умень-
шении температуры происходит фазовый переход из ку-
бической в тетрагональную кристаллическую структуру 
(см. рис. 5).

Зависимость температуры этого структурного фазо-
вого перехода имеет линейную характеру с большим по-
ложительным барическим коэффициентом dTc/dP = 
26(2) K × ГПа-1.

Как было сказано, что при низких температурах и дав-
лениях до 4 ГПа исследуемое соединение имеет антифер-
ромагнитную фазу С-типа. Получены температурные за-
висимости магнитных моментов ионов марганца при 
различных давлениях (см. рис. 6). расчет показал, что 
температура Нелля магнитного фазового перехода слабо 
зависит от давления. Ее барический коэффициент состав-
ляет dTN/dP = 3.8(9) K×ГПа-1.

Для исследуемого соединения Pr0.15Sr0.85MnO3 воз-
можно происходит магнитный фазовый переход из АФМ 

Рис. 4. Участки нейтронных дифракционных спектров Pr0.15Sr0.85MnO3, измеренный при T=300K, P =0ГПа и P=2.2ГПа, 
обработанные по методу Ритвельда

Рис. 5. Зависимости температуры фазового перехода из кубической в тетрагональную кристаллическую структуру 
от давления Pr0.15Sr0.85MnO3. В вставке: Фрагменты рентгеновских дифракционных спектров 

при давлении Р =1.6 ГПа и при температурах Т=300К и Т=390К

Физика
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фазы С-типа в АФМ фазу G-типа при давлении P ~ 14 ГПа 
[1], и оно существенно превышает максимальное зна-

чение давления, полученное в наших экспериментах ме-
тодом нейтронной дифракции.

Рис. 6. Температурные зависимости соотношений магнитных моментов иона Mn соединения Pr0.15Sr0.85MnO3, 
нормализованных на значение при Т=16К при различных давлениях, интерполированные функцией

Литература:

1. Д. П. Козленко, Б. Н. Савенко. Физика элементарных часчиц и атомного ядра, том 37, вып.7(2006).
2. Pai G.V. // Phys. Rev. B. 2001. V. 63. P. 064431.
3. C. Martin et al. // J. Magn. Magn. Mater. 1999. V. 205. P. 184–198.

Физика
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М а Т е М а Т и к а

Применение кода Фибоначчи в динамике фрактальных систем
Во Тхи Кук, магистр; Данг Нгок Тоан, студент; Герлейн О.В., кандидат физико-математических наук, доцент

Тульский государственный университет

Основным мотивом к выбору темы явилось изучение причинно-следственных отношений в сложной системе «хаос – 
порядок» и тем более поиск их эвентуальных связей с «золотым» сечением, которое лежит в основе фибоначчи-

евой модели, представляют большой познавательный интерес. В этом аспекте заслуживает внимания, например, ис-
следование ассиметричной симметрии между хаосом и порядком в круговороте энергии по правилу гармонической 
пропорции.

Цель данной работы имеет два аспекта. Первый – логически обосновать важную роль числа Фибоначчи в матема-
тике и различных областях человеческой деятельности. Второй аспект – применение кода Фибоначчи в динамике фрак-
тальных систем.

Фракталом же называется структура, состоящая из частей, подобных целому. Согласно другому определению, 
фрактал представляет собой геометрический объект с дробной (нецелой) размерностью. Кроме того, фрактал всегда 
возникает в результате бесконечной последовательности однотипных геометрических операций по его построению, 
т.е. является следствием предельного перехода, что роднит его с золотым сечением, которое тоже представляет собой 
предел бесконечного числового ряда, составленного из отношений соседних чисел Фибоначчи. Наконец, размерность 
фрактала, как правило, является иррациональным числом (как и золотое сечение) [1].

размерность снежинки Коха и губки Менгера выражает через золотое сечение:

Мы видели, что размерности многих классических фракталов с той или иной степенью точности могут быть выра-
жены через золотое сечение. Таким образом, можно высказать осторожное предположение о тесной взаимосвязи раз-
мерности большинства фрактальных множеств и золотого сечения.

В работе было показано, что для идеальной нелинейной динамической системы ( ) ( ) xf x -= -Φ  аддитивная рекурсия 
ее двух предшествующих состояний 0,x n∈ = ∞

1
1 2 0 1, 1,n n nf f f f f δ-

- -= + = = -Φ +

при сколь угодно малом значении 10 kδ -=  за конечное число шагов 1 2,4N k≈ +  выводит систему из равновесия 
и приводит к бифуркации (рис. 1).

Изложенное позволяет высказать гипотезу, что такая система является прообразом образования космоса или кодом 
Вселенной, в основе которого лежит аддитивная рекурсия с «золотой» пропорцией [2].

В этой работе были исследованы динамика Ф-отображения и уникальные инвариантные плотность и функция рас-
пределения Ф-отображения.

Первым задачу об исследовании отображения [3]:

                                                    

{ }1

0,1/ 1/ ,1

, 0 1/
mod1

1, 1/ 1
( ) ( 1) ( )

n n
n n n

n n

n n n n

x x
x x x

x x
x x x xb b

b b
b b

b b
b b

+

≤ <
= = = = - ≤ ≤

= Θ + - Θ

 (1)

с произвольным вещественным параметром 1b >  (далее мы ограничимся случаем 0 2b< < ) поставил, видимо, 
А. реньи. Здесь при записи отображения введена индикаторная функция:

Математика
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,

1, [ , ]
( ) 1( )

0, [ , ]a b

x a b
x a x b

x a b
∈

Θ ≡ ≤ ≤ =  ∉

Внутри указанного промежутка она равна единице, а за его пределами равна нулю; вариация обозначений для инди-
каторной функции удобна при проведении операций с этой функцией.

В. А. рохлин доказал, что подобное отображение является точным эндоморфизмом, т. е. перемешивающим эргоди-
ческим отображением. Это очень важный общий результат, стимулирующий детальное исследование (1). Интересно 
выяснить, что же происходит с характеристиками отображения (инвариантной плотностью, собственными функциями 
и собственными числами оператора Перрона-Фробениуса, автокорреляционной функцией орбит отображения и т. д.) 
при изменении параметра b .

В качестве отображения с конкретным значением параметра 0 2b< <  Мори (вслед за реньи и рохлиным) рас-
смотрел хаотическое отображение (оно так и было названо — « b -отображение»), параметр которого равен одному из 
иррациональных чисел Фидия,

                                                                                    

1 5
2

b +
= Φ =   (2)

причем1/ (1 5) / 2 0,618033...Φ = - = . Инвариантная плотность является кусочно-постоянной (двухступенчатой) 
функцией:

                                                          

2 1 1
*

2 1 1

0,1/ 1/ ,11 1

(1 ) , 0
( )

(1 ) , 1
1( ) ( )

2 2

x
f x

x

x xb b

b b b

b b
b
b b

- - -

- - -

- -

 + ≤ ≤= =
+ < ≤

= Θ + Θ
- -

  (3)

Соответствующая кусочно-линейная функция распределения имеет терпит излом в точке * 1
2

1( )
1

F b
b

-
-=

+
:

 

                                           

1
2

*
2

1
2 2

2

0,1/ 1/ ,12 2 2

, 0
1

( )
, 1

1 1

( ) ( )
1 1 1

x x
F x

x x

x xx xb b

b b
b

b b
b b

b b
b b b

-
-

-
-

- -

-

- - -

 ≤ ≤ += =
 + < ≤
 + +

 
= Θ + + Θ + + + 

  (4)

Математика

Рис. 1. Бифуркация (расслоение) решений нелинейной динамической модели:
1

1 2 0 1, 1,n n nf f f f f δ-
- -= + = = -Φ +
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Вид отображения (1) с коэффициентом (2) — Ф- отображения — показан на рис. 2. Графики дифференциального и 
интегрального законов распределения (3) и (4) представлены на рис. 3.
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Рис. 2. Отображение Реньи с коэффициентом, равным золотому сечению (Ф-отображение)

F x( )
Φ x⋅

1 Φ
2-

+

0 x≤
1
Φ

≤if

x

1 Φ
2-

+

Φ
2-

1 Φ
2-

+

+
1
Φ

x< 1≤if

:=
f x( ) Φ 1 Φ

2-
+( ) 1-

⋅ 0 x≤
1
Φ

≤if

1 Φ
2-

+( ) 1- 1
Φ

x< 1≤if

:=

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

f x( )

F x( )

x

Рис. 3. Инвариантные плотность (сплошные линии) и функция распределения Ф – отображения 
(точка разрыва — 1/Ф)

В работе рассмотрено и обосновано появление золотой пропорции в динамических фракталах, связанное с пере-
ходом системы в устойчивое состояние и золотая пропорция – это код устойчивости фрактальной структуры.

Математика
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В работе рассмотрены бифуркация в нелинейной динамической модели на основе золотого сечения. Показана чувс-
твительность рассматриваемой динамической системы к малому изменению начальных условий и продемонстрирован 
на компьютерной модели процесс бифуркации нелинейной динамической модели. рассмотрены уникальность стохасти-
ческих характеристик Ф – отображения (реньи) в виде плотности в форме двух ступенек.

Литература:
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3. Аникин В.М., Голубенцев А.Ф. Аналитические модели детерминированного хаоса. – М.: Физматлит, 2007. – 
328 с. – ISBN 978-5-9221-0879-9.

Построение равноугольных жёстких фреймов
Максименко В.В., аспирант 

Научный руководитель – доктор физико-математических наук, профессор Певный А.Б.
Сыктывкарский государственный университет

Статья опирается на результаты работы [1]. Приводятся ограничения, которым должны удовлетво-
рять n – размерность пространства и m – количество векторов, составляющих фрейм, при которых су-
ществуют равноугольные жёсткие фреймы. Описывается алгоритм построения равноугольных жёстких 
фреймов на основе сигнатурных матриц. Приводятся результаты построения равноугольных жёстких 
фреймов с использованием представленного алгоритма для случая m = 2n.

.1°  Используем стандартное скалярное произведение  yx, векторов из nR  и норму xxx ,= . Система век-
торов },,{ 1 mjj 

 из nR  называется равноугольной, если
1=kj  при всех mk :1∈  и  , csk =jj  при .sk ≠

Здесь c  – фиксированное число. Нас интересует случай nm ≥ . В докладе [2] выяснено, при каком значении c  рав-
ноугольная система является жёстким фреймом. Справедливо

ПредЛОжение 1. равноугольная система является жёстким фреймом тогда и только тогда, когда

.2°  Необходимое и достаточное условия существования равноугольного жёсткого фрейма
К сожалению, равноугольные жёсткие фреймы существуют не для всех пар ( )mn, . Чтобы выяснить для каких су-

ществуют, а для каких – нет, нам придётся проделать некоторые построения.
Пусть },,{ 1 mjj 

 – равноугольный жёсткий фрейм в nR , 1> >nm . Из столбцов mjj ,,1   составим матрицу Φ  
размера mn× . По критерию жёсткого фрейма

рассмотрим теперь матрицу Грама ΦΦTG = . Для её элементов в силу равноугольности имеем 

Поскольку },,{ 1 mjj   – жёсткий фрейм, то 

Отсюда, в частности, следует, что 1<<0 c . Кроме того, справедливо равенство

                                                                                 
 (1)
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рассмотрим матрицу ( ).1= mIG
c

Q -  У неё  при ki ≠ . Вычислим матрицу 

2Q  с учётом равенства (1):

                                                    
( ) =21=21= 2

2
2

2 





 +-+- mm IGG

n
m

c
IGG

c
Q

                                             
( ) ( ) ,1=21= ,2 QImI

n
nmIG

n
nm

c nmmmm m+-



 -

+-
-   (2)

где

                                                               
 (3)

Из равенства (3) при ji ≠  получим , откуда следует, что nm,m  является целым числом. Это одно из не-
обходимых условий существования равноугольного жёсткого фрейма.

Чтобы сформулировать необходимое и достаточное условие введём понятие сигнатурной матрицы.
ОПредеЛение 1. Симметричная матрица Q  размера mm×  называется сигнатурной, если

 при ki ≠

 ТеОреМа 1. Для того чтобы при данных n  и m , 1> >nm , существовал равноугольный жёсткий фрейм, необхо-
димо и достаточно, чтобы выполнялись условия:

1. Число nm,m , определённое равенством (3) , является целым;
2. Существует сигнатурная матрица Q такая, что

                                                                               
 (4)

доказательство. Необходимость установлена выше. Докажем достаточность проще, чем в работе [1]. Выведем мат-
рицу

, где 

У неё  при ki ≠ . Вычислим 2G . С учётом (4) элементарными вычислениями получим

 Из равенства G
n
mG =2  следует, что матрица G  имеет собственные числа 

n
m  и 0 . Обозначим кратность пер-

вого числа через p , тогда 0  имеет кратность pm - . Поскольку Ο≠G , то 1≥p .

Тогда симметричную матрицу G можно представить в виде ,= PPG T Λ  где P  – ортогональная матрица, 

,0),0,,,(= 

n
m

n
mdiagΛ . рассмотрим матрицу L  размера mp×  вида

,

0...0...00
.....................
0...00...0
0...00...0

=





















A

A
A

L

где 
n
mA = . Тогда .= ΛLLT  Для матрицы LP=Φ LP справедливо равенство
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Столбцы mjj ,,1   матрицы Φ  образуют равноугольную систему. Действительно, 

Кроме того, матрицы GT =ΦΦ  и  имеют одинаковые ненулевые собственные числа. Следовательно, матрица 
 имеет только одно собственное число 

n
m  кратности p  и, значит,

По определению система },,{ 1 mjj 
 – жёсткий фрейм в pR . Но тогда, по предложению 1, справедливо равенство

Отсюда                                                            

то есть np = . Построили равноугольный жёсткий фрейм в nR . Теорема доказана. 

.3°  Оценки числа элементов равноугольного жёсткого фрейма
В докладе [2] приведено простое доказательство следующего предложения.

ПредЛОжение 2. Пусть 1> >nm . Если },,{ 1 mjj 
 – равноугольный жёсткий фрейм в nR , то

                                                                                       
 (5)

Это неравенство в сочетании с теоремой 1 позволяет установить другое ограничение на число m .

ПредЛОжение 3. Пусть 2≥n , 1> +nm . Если },,{ 1 mjj 
 – равноугольный жёсткий фрейм в nR , то

                                                                              
 (6)

доказательство. По теореме 1 фрейму },,{ 1 mjj 
 соответствует сигнатурная матрица Q , удовлетворяющая урав-

нению

где nm,m  задано формулой (3). Заменим в этой формуле n  на nm - . Отметим, что

 Поэтому сигнатурная матрица Q-  удовлетворяет равенству

Поскольку 2≥- nm , nmm -> , то по теореме 1 существует равноугольный жёсткий фрейм },,{ 1 mψψ 
 в про-

странстве nm-R .
По предложению 2 справедливо неравенство (6). Предложение доказано.

Неравенства (5) и (6) вместе с требованием целочисленности nm,m  позволяют отбросить многие пары ( )mn, , для ко-
торых заведомо не существуют равноугольные жёсткие фреймы. Приведём ряд примеров для случая 2≥n , 1> +nm .

ПриМер 1. 3=n . Неравенство (5) имеет вид 6≤m .
При 5=m  не выполнено неравенство (6).
При 6=m  оба неравенства (5) и (6) превращаются в равенства. Возникает подозрение, что в случае ( )3,6  есть рав-

ноугольный жёсткий фрейм. В явном виде он выписан в докладе [2].
ПриМер 2. 4=n . Неравенство (5) имеет вид 10≤m 10.
При 6,7=m  не выполнено неравенство (6).
При 9,10=m  число ,4mm  не целое.
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При 8=m  выполнены неравенства (5) и (6) и число 0=8,4m . Как будет показано далее, в случае (4,8)  равно-
угольный жёсткий фрейм не существует.

.4°  Нахождение равноугольных жёстких фреймов в случае nm 2=  методом перебора сигнатурных матриц
Случай nm 2=  является довольно исключительным. При nm 2=  число nm,m  равно нулю и по теореме 1 для сущес-

твования равноугольного жёсткого фрейма необходимо и достаточно существование сигнатурной матрицы Q , удовлет-
воряющей равенству

.1)(=2
mImQ -  (7)

По определению сигнатурная матрица Q  симметрична. Поэтому если через iQ  обозначить i -ю строку Q , то ус-
ловие (7) запишется в виде





≠
=-

.,0
,,1

=,
ji
jim

QQ ji

Условие 1=, -mQQ ji  выполняется автоматически так как каждая строка iQ  содержит один ноль и 1-m  эле-
ментов, равных 1± . Так что нужно только обеспечить ортогональность строк: 0=, ji QQ  при ji ≠ .

Отметим, что если сигнатурная матрица Q  удовлетворяет (7), то после умножения -j го столбца и строки jQ  на 
1-  снова получим решение (7). Поэтому можно считать, что в первой строке 1Q  стоят единицы: ,1).(0,1,1,=1 Q

Далее можно пытаться строить строки mQQ ,,2   так, чтобы каждая строка была ортогональна предыдущим строкам.
При 6=m  это удаётся проделать вручную и получить матрицу

,

011111
101111
110111

111011
111101
111110

=



























--
--
--

--
--

Q

удовлетворяющую равенству 6
2 5= IQ  (этот же пример приведён в [1]).

При 8=m  можно с помощью компьютерной программы перебирать элементы 
 
. Всего 

21 элемент и 221 комбинаций 1± . Полный перебор приводит к выводу, что сигнатурная матрица, удовлетворяющая ра-
венству 8

2 7= IQ  не существует, и, следовательно, не существует равноугольный жёсткий фрейм при n = 4, m = 8.
При 10=m  10 программа нашла сигнатурную матрицу

,

0111111111
1011111111
1101111111

1110111111
1111011111

1111101111
1111110111

1111111011
1111111101
1111111110

=







































----
----
----

----
----

----
----

----
----

Q

удовлетворяющую равенству  .
Далее с помощью компьютерной системы Maple 9.5 проводим символьные вычисления, указанные в доказательстве 

теоремы 1: строим матрицу , находим её ортогональное разложение PPG T Λ= , строим матрицу Φ  раз-
мера 5 105×10:
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С помощью Maple 9.5 легко проверяются равенства  и GT =ΦΦ . Тем самым столбцы матрицы Φ  обра-
зуют равноугольный жёсткий фрейм в 5R .

Точно также программа нашла сигнатурные матрицы при m = 14 и 18, а с помощью Maple 9.5 построены равно-
угольные жёсткие фреймы в 7R  и 9R .

.5°  Необходимое условие существования равноугольного жёсткого фрейма при nm 2= . Это условие установлено 
в работе [3].

 ТеОреМа 2. Пусть 2≥n , nm 2= . Если существует равноугольный жёсткий фрейм },,{ 1 mjj 
 в nR , то n  – не-

чётное и 1-m  является суммой двух квадратов целых чисел.
В качестве иллюстрации приведём примеры.
При чётном 4=n  и 8=m  равноугольный жесткий фрейм не существует.
При 5,7,9=n  числа 12=1 -- nm  являются суммами квадратов двух целых чисел:

В случаях (5,10) , (7,14) , (9,18)  существование равноугольных жёстких фреймов подтверждается расчётами (см. 
п. 4).

При n = 11, m = 22 число m – 1 = 21 не представимо в виде суммы двух квадратов и по теореме 2 равноугольный 
жёсткий фрейм не существует.
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УДК 510.652

Расширение набора арифметических операций  
до множества целых чисел в рамках общего действия

Шустов В.В., кандидат технических наук, старший научный сотрудник
ФГУП ГосНИИ авиационных систем

Рассмотрены обратные арифметические операции как отрицательные значения операционного пара-
метра в общем действии a[n]kh. С использованием двух аксиом знака расширено множество натуральных 
операций до множества целых операций. Показано, что все 7 арифметических операций могут быть пред-
ставлены как числовые значения операционного параметра общего арифметического действия. Установлено 
свойство двойственности, имеющее место для ассоциативных и коммутативных операций при n = 1, 2, и 
позволяющее единообразно выводить свойства операций с целыми числами, дробями, логарифмами и корнями. 
Показана упорядоченность арифметических операций, соответствующая упорядоченности целых чисел.

ключевые слова: обратные арифметические операции, аксиоматика общего действия, отрицательный номер опе-
рации, итерационный параметр, расширение числа операций.

Введение

В работах [1], [5] предложено представление прямых арифметических операций в числовой форме, согласно кото-
рого операциям сложения, умножения и возведения в степень поставлено в соответствие положительные целые числа 
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1, 2, 3 , соответствующие номеру операции n в арифметическом выражении a[n]kh. Это выражение можно также рас-
сматривать как запись общего арифметического действия, имеющего четыре параметра: начальный, операционный, 
итерационный и шаговый, обозначенные буквами a, n, k, h, соответственно. Общее арифметическое действие опреде-
лено на расширенном множестве натуральных чисел, включающем число ноль.

Общее действие представляет собой рекурсивную функцию, представленную в инфиксной форме и определяемую 
набором итерационных и начальных аксиом. В аксиомах используется понятие функция следования, ставящая в соот-
ветствие своему аргументу – натуральному числу x следующее натуральное число x', и числовые константы 0 – ноль и 
1 – единица, связанные соотношением 0' = 1, а также обозначение en – начальное значение n-ой операции. При этом 
используется соглашение по умолчанию, что при значении итерационного параметра k = 1 этот параметр может опус-
каться.

Итерационными аксиомами, определяющее общее действие, являются следующие равенства.

I1  a[1] 1 1 = a’ .  I1’  a + 1 = a’ .
I2  a[1] 1 h’ = (a[1] 1 h)’ .  I2’  a + h’ = (a + h)’.
I3  a[n’] 1 h = en [n] a h .  I3’  a[n+1]h = en [n] a h .
I4  a[n] k’ h = (a [n] k h) [n] 1 h.  I4’  a[n] k+1 h = (a [n] k h) [n]1 h .

Начальными аксиомами являются следующие равенства.

N1 a[1] 1 0 = a . N1’ a + 0 = a .
N2 a[0] k h = a .
N3  a[n] 0 h = a .

Аксиомы со штрихом отличаются от аксиом без штриха лишь символьным обозначением «+» операции сложения, 
соответствующей значению операционного параметра n = 1, и основным свойством начального значения операции en, 
выраженной аксиомой I5' .

В работе [1] исследованы общие и частные свойства общего действия при неотрицательных значениях его пара-
метров.

Было бы интересно в рамках предложенного подхода рассмотреть обратные операции – вычитание, деление и лога-
рифмирование, а также извлечение корня – и с другой стороны расширить множество значений операционного пара-
метра в общем арифметическом действии до целых чисел. Для этого необходимо ввести понятие знака числа и дать оп-
ределяющие его свойства аксиомы.

Аксиомы отрицательных чисел

Наряду с натуральными или положительными целыми числами вида n = 1, 2, 3… можно рассматривать и отрица-
тельные целые числа вида -n = -1, -2, -3… , которые получаются из положительных чисел приписыванием впереди 
знака минус: «–». Таким образом, для каждого положительного числа существует, или, то же самое, можно построить, 
отрицательное число.

Множество положительных, отрицательных целых чисел и числа нуль составляет множество целых чисел и обоз-
начается как Z. Таким образом, в понятиях теории множеств [2] Z равно объединению множеств N, –N и {0}, т.е.  

.
Числа вида –n = -1, -2, -3,… можно также рассматривать как результат применения операции изменения знака «–» 

к натуральному числу n. К отрицательному числу -n также можно применить операцию «–». Принимается, что в этом 
случае получается исходное число n. Аналогично для отрицательного числа –n двойное применения операции отри-
цания дает в результате то же отрицательное число -n.

Первая знаковая аксиома целых чисел может быть записана как
Z1     -(-z)) = z .
Двукратное изменение знака числа z приводит к тому же самому числу z. Таким образом, множество значений знака 

числа бинарно: либо знака у числа нет – в этом случае число называется положительным, либо знак есть – в этом 
случае число называется отрицательным. Применение операции изменения знака, выполненное четное число раз, не 
изменяет знак исходного числа, а выполненное нечетное число раз, изменяет его.
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Вторая знаковая аксиома целых чисел может быть записана как
Z2     -z + z = 0
и выражена словами: сумма противоположных чисел равна нулю.

Определение итерационного параметра при отрицательных его значениях

расширим область определения итерационного параметра общего действия a[n]kh до множества целых чисел.
Формула для суммы m+k итерационных параметров m и k из [1, с. 22]

a[n] m+ k h = (a[n]m h)[n]k h
при m = - k может быть записана как
                                                                          a[n]-k + k h = (a[n]-k h)[n] k h . (1)
Левая часть (1) в силу аксиомы Z2 и аксиомы N3 (a[n] 0 h = a) будет равна

a[n]-k + k h = a[n]0 h = a
и, соответственно, (1) перепишется в виде
                                                                                    (a[n]-k h)[n] k h = a, (2)
что дает определение итерационного параметра при отрицательных его значениях.

Определение обратных операций

Пусть для общего арифметического действия известен результат c, но не известен начальный параметр x. Тогда го-
ворят, что x определяется уравнением

                                                                                             x[n]k h = с . (3)
В силу формулы (2) корень уравнения (3) может быть представлен как

x = с[n]-k h,
а выражение с[n]-kh может быть названо обратным арифметическим действием.
Таким образом, можно сказать, что прямые арифметические операции это общее арифметическое действие при на-

туральных значениях итерационного параметра, а обратные операции – при отрицательных значениях этого параметра.
Учитывая, что обратные арифметические операции традиционно определяются соотношениями

(c - h) + h = c,
(c / h) * h = c,

hloghc = c,
соответственно, для вычитания, деления и логарифмирования, которые могут быть переписаны в обозначениях об-

щего арифметического действия при k = 1 как
(c – h)[1]h = c,
(c / h)[2]h = c,

loghc[3]h = c,
можно поставить в соответствие знакам обратных арифметических операций -, /, log соответствующие числа прямых 

операций и значение итерационного параметра k, равного –1.
Ниже представлена таблица соответствия символьного и числового представления обратных операций

Номер обратной операции 1 2 3 … n …
Название обратной операции вычитание деление логарифмирование … n-я операция …
Символьное обозначение операции  a-h a/h logha … нет …
Числовое обозначение операции a[1]-1h a[2]-1h a[3]-1h … a[n]-1h …

Расширение множества натуральных операций до множества целых операций

По аналогии с отрицательным числом операций введем отрицательный номер операции. Примем по определению, что
                                                                                   a[-n]h = a[n]-1h , (4)
то есть действие с отрицательным номером операции есть действие с положительным ее номером и значением ите-

рационного параметра k = -1.
В случае, когда и операционный параметр отрицателен и итерационный параметр также отрицателен, примем со-

глашение, что
                                                                                  a[-n]-k h = a[n]k h . (5)
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Правило знаков номера операции n и числа повторений операции k можно записать в виде таблицы

n\k -1 1

-1 1 -1

1 -1 1

Заметим, что цепочка соотношений
a[-n]-k h = a[n]-(-k) h = a[n]k h

и цепочка соотношений
a[-n]-k h = a[-(-n)] h = a[n]k h

соответствуют второй знаковой аксиоме Z2 как для итерационного параметра k, так и для номера операции n.
Правило знаков может также быть записано в виде двух положений.
1. Знак операционного параметра можно изменить одновременно с изменением знака итерационного параметра без 

изменения результата действия.
2. Знак итерационного параметра можно перенести на операционный параметр и наоборот.

Определение обратной операции для шагового параметра при n = 1, 2

рассмотрим уравнение относительно шагового параметра
                                                                                               a[n]x = с .  (6)
Для n = 1, 2 в силу коммутативности операций сложения и умножения это уравнение эквивалентно уравнению

x[n]a = с,
и решение его представляется аналогично решению для начального параметра в виде

x = с[n]-1 a
или в соответствии с правилом знаков (4) выражением

x = с[-n]a .
В этом случае одна и та же обратная операция применяется как к начальному параметру, так и к шаговому пара-

метру общего действия.
В случае, когда n  3 (возведение в степень и выше), прямая операция является некоммутативной, т.е. в общем 

случае при произвольных a, n, h
a[n]h ¹ h[n]a ,

 поэтому обратная операция для шагового параметра не равна обратной операции для ее начального параметра.

Определение обратной операции для шагового параметра при n = 3

Пусть имеем уравнение относительно шагового параметра для операции возведения в степень
                                                                                              a[3]x = с,  (7)
что эквивалентно в обычных обозначениях уравнению

xa = с.
решением уравнения (7) является выражение
                                                                                          x = (1/a)[3]с .  (8)
Действительно, подставляя правую часть выражения (8) в уравнение (7) и используя формулу 

a[n+1](b[n+1]c) = (a*b)[n+1]c 
из работы [1, с. 25], имеем для левой части (7) при n = 2

a[3]((1/a)[3]с) = (a*1/a)[3]с = 1[3]с = с ,
что обращает (7) в верное равенство.
В привычных обозначениях решение уравнения (7) записывается как

                                                                                                   .  (9)
Из выражений (8) и (9) следует, что

 .
Таким образом, операция определения величины шагового параметра по известным значениям начального пара-

метра a и результата операции с, называемая традиционно извлечением корня a-й степени из числа с, выражается через 
прямую операцию с обратным значением начального параметра прямой операции.

Ниже представлена единая таблица названий и обозначений прямых и обратных операций в числовом и символьном 
обозначениях при значениях итерационного параметра k = 1 (по умолчанию он не пишется) и k = -1.
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Номер  
операции

Название операции Символьное  
обозначение 

Числовое обозначение 
операции (k = 1)

Числовое  
обозначение (k = -1)

… … … … …
n n-я операция нет a[n]h a[-n] -1 h

… … … … …
4 тетрация ah a[4]h a[-4] -1 h
3 возведение в сте-

пень
ha a[3]h a[-3] -1 h

2 умножение a*h a[2]h a[-2] -1 h
1 сложение a+h a[1]h a[-1] -1 h
0 нулевая нет a[0]h a[0] -1 h
-1 вычитание a-h a[-1]h a[1] -1 h
-2 деление a/h a[-2]h a[2] -1 h
-3 логарифмирование logha a[-3]h a[3] -1 h
… … … … …
-n -n-я операция нет a[-n]h a[n] -1 h
… … … … …

Таким образом, все 7 известных арифметических операций представлены как определенные значения номера опе-
рации и для операции извлечения корня – значения начального параметра в общем арифметическом действии.

В рамках рассмотрения обратных операций приобретает однозначность выбор начала нумерации операций сло-
жения, умножения, возведения в степень и далее. Нумерацию операций следует начинать не с 0, как сделано в работе 
[3], а с 1 как предложено в работе [4].

На основе предложенных в [1] аксиом и аксиом знака Z1, Z2 могут быть получены известные свойства обратных опе-
раций. Так, например, если к обеим частям равенства из [1, с. 25], верного при n = 1, 2

(a[n+1]c)[n](b[n+1]c) = (a+ b)[n+1]c
применить обратную операцию, то получится равенство

((a[n+1]c)[n](b[n+1]c)) [n+1] -1c = ((a+ b)[n+1]c) [n+1] -1c .
Левая часть равенства при a = x[n+1] -1c и b = y[n+1] -1c будет равна (x[n]y)[n+1] -1c, а правая часть равенства 

преобразуется как
(x[n+1] -1c + y[n+1] -1c) [n+1] 1-1c = x[n+1] -1c + y[n+1] -1c .

Окончательно, приравнивая правую и левую части, имеем
(x[n]y)[n+1] -1c = x[n+1] -1c + y[n+1] -1c.

Это тождество при n = 1 соответствует равенству (x+y)/c = x/c+y/c – известное свойство дроби
и при n = 2 соответствует равенству
(x[2]y)[3] -1c = x[3] -1c + y[3] -1c , что в привычных обозначениях log c x*y = log c x + log c y
выражает одно из свойств логарифмов.
Необходимо отметить, что общее действие определено для всех значений своих параметров только в неотрица-

тельном диапазоне изменений этих параметров и в смысле теории алгоритмов [3] оно представляет собой при этих зна-
чениях параметров пример общерекурсивной функции. В тоже время, если какой либо параметр принимает отрица-
тельное значение, то общее действие при каких-то значениях других параметров может быть не определено, т.е. при 
этих условиях общее действие представляет собой частично рекурсивную функцию. Типичный пример: как известно, не 
существует действительного числа x, такого, что x2 = -1, т.е. выражение (1/2)[3] (-1) не определено.

Также и выражение вида 1[3] –2 h, которое можно записать в привычном виде как logh logh 1 не определено.
Таким образом, необходимо всякий раз исследовать вопрос о том, при каких значениях своих параметров общее 

действие определено и имеет смысл.

Заключение

В рамках общего арифметического действия и с использованием двух аксиом знака показано, что все четыре об-
ратные действия: вычитание, деление и логарифмирование, а также извлечение корня, могут быть представлены как 
определенные числовые значения операционного параметра общего действия.

расширено множество значений операционного и итерационного параметров общего арифметического действия с 
натурального ряда до множества целых чисел.

Показано, что свойства операций с целыми числами, дробями, логарифмами и корнями могут быть единообразно по-
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лучены из аксиом, определяющих общее арифметическое действие и знаковых аксиом. Отмечено свойство двойствен-
ности, имеющее место для ассоциативных и коммутативных операций при n = 1, 2.

Показана естественная упорядоченность арифметических операций с указанием ее начала (нулевая операция) и вза-
имной обратимости операций сложения и вычитания, умножения и деления, возведения в степень и логарифмирования, 
соответствующих противоположным числам 1 и –1, 2 и –2, 3 и –3.
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Т е Х н и Ч е С к и е  н а У к и

Физико-химическая обработка крупногабаритных деталей летательных аппаратов
Вильнер А.Ю., аспирант

Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева

По мере прогресса техники идет непрерывное улуч-
шение, с одной стороны, эксплуатационных харак-

теристик материалов – их прочности, твердости, ударной 
вязкости, жаропрочности, стойкости к коррозионным 
средам и, с другой стороны – повышение производитель-
ности и экономичности их обработки.

К настоящему времени создано большое количество 
способов обработки деталей. По виду используемой 
энергии они делятся на механические, электрические, теп-
ловые и химические. Механическая обработка по срав-
нению с электрическими и химическими методами имеет 
ряд преимуществ. К ним относятся: универсальность, тех-
нологическая маневренность, малая энергоемкость, при 
достаточно высокой производительности, возможность 
получения деталей самых различных форм и размеров с 
высокой точностью и качеством поверхности, стабиль-
ность получаемых эксплуатационных свойств деталей.

Однако, появление новых видов высокопрочных, не-
ржавеющих и жаропрочных материалов, трудно обраба-
тываемых обычными методами резания, обуславливает 
возникновение новых методов обработки.

Для изготовления деталей летательных аппаратов не-
обходимы материалы с особыми свойствами. Одним из 
таких материалов является алюминиевый сплав 1201.

Оборудования для механической обработки тонкос-
тенных (1,2 мм конечная толщина) крупногабаритных де-
талей из алюминия и его сплавов в настоящее время нет. 
разработка такого оборудования потребует значительных 
материальных ресурсов. Поэтому исследования методов 
физико-химического управляемого снятия металла, ко-
торые позволят исключить использование громоздкого 
оборудования, являются актуальными.

Алюминий относится к числу наиболее электроотрица-
тельных металлов. Его нормальный равновесный потен-
циал соответствует электродной реакции A l = Al+3 + 3e = 

– 1,663 В. Несмотря на это, алюминий имеет достаточно 
высокую коррозионную стойкость в большинстве ней-
тральных и слабокислых водных сред, а также в атмос-
фере вследствие большой склонности к пассивированию. 
По устойчивости пассивного состояния в аэрированных 
растворах алюминий может быть поставлен на второе 
место после титана.

Пассивность алюминия обусловлена наличием на его 
поверхности слоя окисла Al2О3 как безводного (корунд), 

так и гидратированных Al2О3·Н2О (бемит), Al2О3·2Н2О 
(байерит), Al2О3·3Н2О (гидраргиллит).

Защитные окисные пленки на алюминии имеют амфо-
терный характер и могут растворяться в сильных неокис-
ляющих кислотах и особенно легко в щелочах. Стацио-
нарный электродный потенциал алюминия также имеет 
наиболее положительные значения при нейтральной или 
слабокислой реакции в водных растворах.

Характер растворения поверхности алюминиевого 
электрода зависит от факторов, способствующих разру-
шению окисной пленки, в частности от концентрации га-
лоидов и величины анодной плотности тока, с возраста-
нием которых увеличивается площадь анодных участков, 
на которых увеличивается площадь анодных участков, на 
которых протекает процесс, и местное растворение стре-
мится перерасти в общее.

Состав и структура алюминиевых сплавов существенно 
влияют на их обрабатываемость. Сплавы, состоящие из 
структурных фаз с сильно отличающиеся активностью 
(соответственно скоростью растворения), после электро-
химической обработки (ЭХО) имеют менее качественную 
поверхность. Содержащиеся в сплаве легирующие ком-
поненты (в виде интерметаллических соединений) не ока-
зывают влияния на шероховатость поверхности и ее мик-
росвойства в зоне обработки, но по ее границам могут 
вызывать растравливание, питтинги, межкристаллитную 
и внутрикристаллитную коррозию. Это объясняется тем, 
что при интенсивном растворении металла в зоне об-
работки разность потенциалов основного компонента 
сплава и включения оказывает малое влияние на кинетику 
процесса, так как растворение определяется в основном 
диффузией в прианодном слое. Вне зоны обработки ос-
новной металл в отличие от интерметаллидов покрыт 
окисной пленкой, что создает благоприятные условия для 
растворения и растравливания необрабатываемых повер-
хностей, покрытых слоем электролита.

Шероховатость поверхности после ЭХО зависит от 
термической обработки сплава, а также от технологии 
литья, уменьшаясь вследствие увеличения химической 
однородности сплава и увеличиваясь в результате выпа-
дения компонентов из твердого раствора. Например, ЭХО 
термически обработанных деталей с последующим резким 
охлаждением снижает шероховатость поверхности алю-
миниевого сплава.
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Производительность ЭХО во многом зависит от элек-
трохимической активности легирующих компонентов 
сплава: например, большая концентрация меди в алюми-
ниевом сплаве снижает скорость его растворения. Влияет 
на скорость обработки алюминия и его сплавов оказывает 
природа анионов рабочего электролита.

Электрохимическою обработку осуществляют следу-
ющим образом: заготовку соединяют с положительным 
полюсом источника постоянного тока (анод); инструмент 
является отрицательным полюсом; при этом профиль ка-
тода соответствует профилю поверхности, которую не-
обходимо получить в результате обработки. Заготовку и 
инструмент помещают в камеру, изготовленную из неэ-
лектропроводного материала. Подача электролита в зазор 
между анодом приводит к замыканию электрической цепи 
и в результате этого к растворению поверхности анода, 
т.е. обрабатываемой заготовки.

Основой электрохимической обработки является про-
цесс локального анодного растворения, происходящий 
при высокой плотности постоянного тока в проточном 
электролите. При съеме материала происходит изме-
нение конфигурации межэлектродного зазора, что вызы-
вает перераспределение плотности электрического тока, 
изменение гидродинамических условий и как следствие 
этого – копирование профиля катода. Интенсивное дви-
жение жидкости обеспечивает стабильный и высокоп-
роизводительный процесс анодного растворения, вынос 
продуктов растворения из рабочего зазора и отвод теп-
лоты, возникающей во время обработки.

При ЭХО следует совмещать высокую скорость дви-
жении электролита с малым зазором, так как только 
при малых расстояниях между электродами (0,2–0,5 
мм) происходит интенсивное растворение и достаточно 
точное копирование профиля катода на аноде. Пределы 
уменьшения зазора ограничиваются двумя условиями: 1) 
необходимость поддержания достаточно высоких и пос-
тоянных значений скоростей движения электролита, при 
малых зазорах подача электролита происходит неравно-
мерно; 2) трудность поддержания в процессе обработки 
постоянства малого зазора, исключающего замыкание 
электродов или переход электрохимического процесса в 
электродуговой. Только при этих условиях можно обес-
печить максимальную силу тока при низком прикла-
дываемом напряжении, так как повышение выходного 
напряжения источника питания установки вызывает зна-
чительное увеличение ее мощности и требует услож-
нения конструкции.

Химическое фрезерование позволяет обрабатывать 
тонкостенные крупногабаритные детали. Химические ме-
тоды обработки материалов основаны на удалении слоя 
материала, за счет химического взаимодействия обра-
батываемого материала с кислотным или щелочным со-
ставом ванн. Преимуществами этих методов являются: а) 
почти полное отсутствие механических или тепловых яв-
лений в зоне съема металла, что позволяет обрабатывать 
детали любой жесткости и конфигурации и получать вы-

сокую точность и низкую шероховатость поверхности; б) 
возможность обработки почти всех материалов в любом 
состоянии независимо от их твердости, прочности и т.д.; 
в) достаточно высокая производительность, которая 
вследствие протекания реакции одновременно по всей 
обрабатываемой поверхности зависит от глубины трав-
ления.

Наиболее распространенным методом химической об-
работки является метод глубокого контурного травления, 
или размерного травления, который в производстве на-
зван методом химического фрезерования.

Сущность процесса химического фрезерования заклю-
чается в регулируемом удалении металла с поверхности 
детали травлением ее в щелочном или кислотном рас-
творе. Для этого те поверхности детали, которые не нужно 
травить, покрывают защитным экраном. После этого де-
таль опускается в травильный раствор, где с незащи-
щенных поверхностей металл растворяется до требуемой 
степени, которая определяется или по весу детали, или по 
получаемой геометрии, или достигается автоматически по 
заданной программе. После травления деталь промывают.

Однако, в литературе данных о технологических ре-
жимах обработки алюминиевого сплава 1201 практи-
чески нет. Были проведены исследования влияния кон-
центрации NaOH и температуры водного раствора на 
скорость травления и шероховатость поверхности.

Для исследования процесса химического растворения 
сплава 1201 водным раствором NaOH была изготовлена 
ячейка. Корпус ячейки выполнен из оргстекла. Герметич-
ность обеспечивается за счет прокладки, выполненной 
из кислотостойкой резины. Ячейка позволяет менять об-
разцы и исследовать различные варианты защиты необ-
рабатываемой поверхности от травления. Образцы из-
готавливались в форме квадрата со стороной 70 мм и 
толщиной 4 мм.

Перед установкой в ячейку производится подготовка 
обрабатываемой поверхности. Прежде всего, проводи-
лось удаление с поверхности травления забоин, рисок. 
После чего обезжиривали ацетоном для снятия органи-
ческих пленок. Последней операцией подготовки повер-
хности является ее очистка методом травления в слабом 
растворе NaOH (20–50г/л) в течение 5–7 минут. Затем 
образец промывали в холодной воде, осветляли и промы-
вали в горячей проточной воде и устанавливали в ячейку. 
В качестве защитного покрытия использовались фтороп-
ласт, кислотостойкая резина и липкая лента.

В процессе работы выявлено, что при химическом 
фрезеровании сплава 1201 с увеличением температуры 
раствора NaOH увеличивается скорость съёма металла. 
Данная зависимость представлена на рисунке 1.

Для исследования физико-химического снятия ме-
талла была разработана установка. Ячейка с образцом 
помещается в термостат для поддержания определенной 
температуры. Температура циркулирующей воды и тем-
пература травящего раствора фиксируется с помощью 
потенциометра.
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Из графиков видно, что увеличение концентрации при-
водит к росту скорости травления в области концентраций 
от 50 до 200 г/л. Повышение концентрации выше 200 г/л 
не увеличивает скорость травления. Измерение шерохо-
ватости поверхности позволило выявить зависимость ше-
роховатости от температуры травящего раствора рисунке 
2. Из графиков вытекает, что при малых значениях темпе-
ратуры раствора (20–30°С) шероховатость поверхности 
после травления Ra 0,7–2,5 мкм. Высокие температуры 
(50°С) приводят к увеличению шероховатости. Сопос-
тавляя графики на рисунках 1 и 2 можно сделать вывод, 
что с увеличением скорости травления выше 0,30 мм/ч 
обрабатываемая поверхность приобретает ярко выра-
женную крупнозернистость и шероховатость понижается 
до Ra 6 мкм.

Предполагается, что процесс растворения алюмини-
евых сплавов с повышенным содержанием меди идет по 
электрохимическому механизму, т.е. на поверхности заго-
товки образуются микрокатоды и микроаноды.

Травящий раствор, в первую очередь разрушает 
анодные поверхности, переводя алюминий в ионное со-
стояние:

Al → 2Al3+ +6e
Al3++3OHˉ → Al(OH)3 .

Так как в щелочных растворах концентрация водо-
родных ионов мала, предполагается, что у катода под вли-
янием электрического поля происходит ионизация воды с 
выделением водорода:

6Н2О → 6Н+ + 6ОНˉ,
6Н+ + 6е = 3Н2 .

Образующийся на аноде осадок гидроокиси алюминия :
2Al3+ + 6ОНˉ = 2Al(ОН)3,

растворяется в избытке щелочи:
Al(ОН)3 + ОНˉ → Al2О + 2Н2О.

Алюминат диффундирует далее в раствор:
AlO2ˉ + Na+ → NaAlO2.

Зерна меди вытравливаются и выпадают в раствор, об-
разуя новые катодные центры. За счет неравномерности 
снятия металла образуются выступы (катодная поверх-
ность) и впадины (анодная поверхность), что приводит к 
ухудшению качества поверхности, особенно, при повы-
шенных температурах раствора (более 50°С).

Использование фторопласта, кислотостойкой резины 
и липкой ленты при температурах 20–30°С препятствует 
растворению образца на границе защитного покрытия. 
Повышение температуры приводит к увеличению под-
вижности ионов и происходит подтравливание защища-
емой поверхности.

Для уменьшения влияния разности потенциалов между 
микрокатодами и микроанодами на процесс химического 
растворения необходимо наложить постоянное или пере-
менное электрическое поле, на образец подается положи-
тельный заряд, а на поверхность катода – отрицательный

Для исследования этого процесса использовалась 
ячейка с горизонтальным расположением электродов. Об-
разец помешался внизу, второй электрод с отверстиями 
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Рис. 1. Зависимость скорости травления (мм/ч) от концентрации и температуры раствора.

° – NaOH – 50 г/л, • – NaOH – 200 г/л, ∆ – NaOH – 400 г/л
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располагался сверху. Величину межэлектродного зазора 
изменяли от 1 мм до 4 мм, плотность тока от 0,05А/см2 до 
2А/см2. Постоянный ток при зазорах менее 2 мм приводит 
к образованию на поверхности образца впадин напротив 
отверстий в катоде. Это происходит из-за интенсивного 
конвективного тепломассообмена вызванного перемеши-
ванием раствора пузырьками водорода. Увеличение зазора 
приводит к выравниванию поверхности.

Согласно графикам, приведенным на рисунке 3, вели-
чина съема металла увеличивается с увеличением плот-
ности постоянного тока.

На рисунка 4 изображена зависимость производитель-
ности от плотности переменного тока. Из графиков сле-
дует, что увеличение плотности тока не приводит к значи-
тельному увеличению скорости съема металла, особенно, 
при больших зазорах.

Рис. 2. Зависимость шероховатости поверхности (мкм) от концентрации и температуры раствора.
 ° – NaOH – 50 г/л, • – NaOH – 200 г/л, ∆ – NaOH – 400 г/л
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Рис. 3. Зависимость производительности (мм/ч) от плотности тока.
• – межэлектродный зазор 2,5мм, ° – межэлектродный зазор 4 мм. Температура раствора -25°С
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С увеличением плотности тока, рисунке 5, наблюда-
ется уменьшение шероховатости поверхности. В диапа-
зоне плотностей тока от 0,1 до 1,2А/см2, шероховатость 
при постоянном токе несколько ниже, чем при пере-
менном.

Из рисунка 6 следует, что при использовании пере-
менного тока отклонение от формы обрабатываемой де-
тали является минимальным и лежит в пределах ±0,015 + 
0,025мм (при площади обработки 25 см2).

В результате проведенных исследований по химичес-
кому травлению и физико-химическому растворению 

сплава 1201, выяtвлено, что химическое травление в 
водном растворе NaOH возможно при температурах 20–
30°С, это приводит к уменьшению скорости травления до 
0,05 ÷ 0,08 мм/час.

Наиболее приемлемым способом обработки сплава 
1201 является растворение с наложением переменного 
электрического поля, позволяющий получить скорость 
съема 0,3 – 0,5 мм/час при отклонении формы поверх-
ности ± 0,025 мм и шероховатости Ra 2–2,5 мкм.

Этот процесс проводят в водном растворе NaOH кон-
центрацией 150 г/л, имеющей максимальную электро-
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Рис. 4. Зависимость производительности (мм/ч) от плотности переменного тока.
 • – межэлектродный зазор 2,5мм, ° – межэлектродный зазор 4мм
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Рис. 5. Зависимость шероховатости от плотности тока:
• – переменный ток, ° – постоянный ток

Технические науки



30 «Молодой учёный»  .  № 7 (18)  .  Июль, 2010  г.

проводность, при температуре 20–30°С. Величина плот-
ности переменного тока достигает 0,4 А/см2. Обычно при 
химическом фрезеровании алюминия и его сплавов про-
изводительность равна 0,019–0,040 мм/мин (1,1–2,4 

мм/ч), при концентрации NaOH 300–400 г/л и темпера-
туре 70–95˚С, при этих режимах шероховатость поверх-
ности Ra = 5 – 6 мкм, отклонение формы ±0,05 мм.
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Рис. 6. Зависимость отклонения формы обрабатываемой поверхности (мм) от плотности тока. 
• – переменный ток, ° – постоянный ток; ∆ – постоянный ток, зазор 4мм

Разработка математической модели грузового вагона,  
оборудованного боковыми опорами кузова непрерывного контакта

Давыдов А.Н., аспирант
Уральский государственный университет путей сообщения

К настоящему времени, в практике зарубежного грузового вагоностроения, широкое применение получили раз-
личные варианты конструкции упругих боковых опор кузова непрерывного контакта. Применение данного типа 

опор в конструкции отечественных грузовых вагонов связано с рядом трудностей, объясняемых различиями в конс-
трукции ходовых частей [1]. В связи с чем, актуальной является задача определения рациональных параметров упругих 
боковых опор непрерывного контакта, с учетом особенностей конструкции, содержания и эксплуатации отечественных 
грузовых вагонов.

Современное развитие вычислительной техники и средств имитационного моделирования позволяет решать по-
добные задачи на основе численных экспериментов с применением математических моделях. разработка модели грузо-
вого вагона, оборудованного упругими боковыми опорами постоянного контакта, производилась в среде программного 
комплекса численного интегрирования уравнений движения «Универсальный механизм».

разработанная модель грузового вагона состоит из 23 абсолютно твердых тел (кузов, две надрессорные балки, че-
тыре боковые рамы, восемь фрикционных клиньев, четыре колпака боковых опор, четыре колесные пары), для каждого 
из которых задана масса mi и элементы тензора инерции Ji , где i – номер тела.

Задание моментов инерции производилось относительно осей собственной системы координат тела (СКi) {Сi, xi, yi, 
zi}, начало которой совпадает с центром масс тела (рис. 1). Для описания положения и количества степеней свободы 
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тел системы введены две общие системы координат: базовая неподвижная (СК00) {С0, X0, Y0, Z0} и базовая подвижная 
(путевая) (СК0) {0, x , h, z}.

Движение экипажа в целом и его составных тел представляется как сложное, состоящее из переносного (вместе с 
путевой системой координат) и относительного (относительно базовой подвижной (путевой) системы координат) дви-
жений. Начало подвижной базовой (путевой) системы координат поступательно движется вдоль оси пути со скоростью 
движения экипажа.

Рис. 1. Задание систем координат в модели тележки

Положение i-го тела в СК0, может быть определено положением вектора ri
(0) (здесь и в дальнейшем, нижний ин-

декс обозначает систему координат или номер тела, для которых вычисляется величина, а верхний индекс показывает 
в какой системе координат производится вычисление) соединяющего начала СК0 и СКi, а также углами между осями 
СК0 и СКi. Эти величины могут быть представлены в виде тензора проекций вектора ri

(0) на оси СК0 (Ri
(0)) и матрицы 

поворота (направляющих косинусов) (Аi
(0)), имеющих размерность 3х3.

Величины углов между осями систем координат могут быть найдены через преобразование, заключающееся в вы-
полнении трех элементарных поворотов в определенной последовательности, посредством которых оси СКi становятся 
параллельны осям СК0. Углы элементарных поворотов называются углами ориентации [4]. Алгоритм вычисления углов 
поворота определяется последовательностью осуществления элементарных поворотов. При этом для каждого варианта 
такой последовательности существуют вырожденные положения, в которых не могут быть однозначно определены чис-
ленные значения углов ориентации. Во избежание подобной ситуации в процессе моделирования, использовалась пос-
ледовательность углов ориентации Крылова (Кардано), для которых вырождение наступает при значении углов ориен-
тации + p/2 [2].

Для однозначного определения положения тела, имеющего шесть степеней свободы, в системе координат СК0 до-
статочно шести обобщенных координат, которые могут быть объединены в вектор положения размерности 6х1. Для бо-
ковой рамы (рис.1) такой вектор будет иметь вид:

                                                               
[ ])0(

3
)0(

3
)0(

3
)0(

3
)0(

3
)0(

33 zhxzhx ψχjrrrq =  (1)

где r3x
(0), r3h

(0), r3z
(0) – проекции вектора описывающего положение начала СК3 в СК0 на координатные оси СК0;

)0(
3

)0(
3

)0(
3

,, zhx ψχj  – углы между координатными осями СК3 и СК0 (x3 ^ x, y3 ^ h, z3 ^ z соответственно).
На рис. 1 углы поворота СК3 показаны условно, т.к. в положении изображенном на рисунке оси СК3 иСК0 парал-

лельны.
Через обобщенные координаты могут быть выражены линейные и угловые скорости и ускорения любого тела. При-

менительно к боковой раме (рис.1), в соответствии с методикой [2], эти выражения, в матричной форме, имеют вид:
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где v3
(0), a3

(0) – линейные скорости ускорения боковой рамы относительно СК0;
w3

(0), e3
(0) – угловые скорости ускорения боковой рамы относительно СК0;

U3
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С применением той же методики, могут быть получены уравнения для определения линейных и угловых переме-
щений, скоростей и ускорений любых точек, принадлежащих рассматриваемому телу в модели вагона.

рассмотренное математическое описание расчета кинематических характеристик тел системы реализовано в комп-
лексе «Универсальный механизм» в виде программной процедуры задания шарнира, соединяющего рассматриваемое 
тело с базовой системой координат. На предварительном этапе, задана параллельная осям СК0 пространственная ори-
ентация собственной системы координат каждого тела, входящего в модель грузового вагона. В процессе описания 
шарниров для каждого тела задан вектор ri

(0) в начальном положении (при t = 0) и выбран тип углов ориентации.
Для описания силовых взаимодействий, грузовой вагон, оборудованный боковыми опорами кузова непрерывного 

контакта, представлен в виде структурного графа, отражающего силовые связи тел, входящих в систему (рис. 2). Си-
ловые связи включают: контактные взаимодействия между телами, упругие (пружины центрального рессорного подве-
шивания) и упруго-диссипативные (упругие элементы боковых опор) силы.

Рис. 2. Структурный граф грузового вагона, отражающий силовые связи входящих в систему тел: 
1, 2, 12, 13 – колесные пары; 3, 4, 14, 15 – боковые рамы; 5, 16 – надрессорные балки,  

6–9, 17–20 – фрикционные клинья; 10, 11, 21, 22 – колпаки боковых опор, 23 – кузов, 24 – путь

Для описания контактных взаимодействий применялась, реализованная в виде программной процедуры, математи-
ческая модель контакта типа «точка-плоскость» [3], представляющая собой связь одностороннего неудерживающего 
типа. В случае появления контакта, контактная сила раскладывается на две: нормальную и силу трения. Для вычис-
ления нормальной реакции использована упруго-диссипативная модель, а для вычисления силы трения вводятся два 
режима: скольжение и упругое сцепление, тем самым обеспечивается непрерывность силовой характеристики и про-
цессов. На основе модели «точка – плоскость» описаны контактные взаимодействия в следующих парах тел (рис. 2): 
боковая рама – корпус буксы колесной пары; фрикционный клин – боковая рама; фрикционный клин – надрессорная 
балка; пятник кузова – подпятник надрессорной балки; боковой скользун кузова – колпак боковой опоры; колпак бо-
ковой опоры – корпус боковой опоры [4].

Для описания упругих и упруго-диссипативных силовых связей применялась, реализованная в «Универсальном ме-
ханизме» в виде программной процедуры, математическая модель обобщенного линейного силового элемента [7]. рес-
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сорный комплект грузового вагона представлен в виде трех безинерционных линейных упругих элементов. Два упругих 
элемента представляют собой двухрядные подклиновые пружины, а третий элемент описывает пять основных двух-
рядных пружин. рассмотрим задание линейного упругого элемента моделирующего пять основных пружин рессорного 
комплекта (рис.3).

Рис. 3. Схема определения деформации упругого элемента рессорного подвешивания тележки

Упругий элемент соединяет боковую раму и надрессорную балку тележки. Положение точек прикрепления упругого 
элемента (А, В) заданы в собственных системах координат боковой рамы (вектором rA

(3)) и надрессорной балки (век-
тором rВ

(5)). С точками А и В связываются локальные системы координат СКА и СКВ, оси которых параллельны осям 
системы координат тел с которыми они связаны. Заданные для момента времени t = 0 положения точек А и В соответс-
твуют недеформированному состоянию упругого элемента. В процессе движения взаимное положение тел изменяется. 
При этом точка прикрепления элемента к надрессорной балке перемещается из положения В в положение В1 (поло-
жение точки В1 на рис. 3 принято условно, для большей наглядности при изображении векторов перемещений). Поло-
жение точки В1 в СКВ может быть записано следующим векторным уравнением:

                                                                                     

)3()3()3(
1 BBB rdrr +=   (4)

Из уравнения (4) очевидно, что величина линейной деформации упругого элемента определяется вектором 
)3(

Brd . 
С учетом этого деформация упругого элемента может быть описана при помощи матрицы линейной деформации (dR) и 
матрицы угловой деформации (Аi

(i)), вычисление которых производится по аналогии с методикой определения переме-
щения тел, описанной выше.

Математическая модель силы F и момента M в системе координат упругого элемента, действующих на надрессорную 
балку и приведенных к точке B1, определяются следующим выражением в матричной форме, в соответствии с мето-
дикой, изложенной в [2]:

                                                                                           (5)

                                                                                               
)( A

BACM ⋅= j  
 (6)

где Сr – матрица линейной жесткости;
Cj – матрица угловой жесткости.
Для моделирования упруго-диссипативного элемента боковой опоры применена реологическая модель Кельвина. 

Данный элемент соединяет колпак боковой опоры с надрессорной балкой. Методика добавления к модели элемента 
данного типа аналогична рассмотренному выше упругому элементу. В соответствии с методикой [2], математическая 
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модель силы FD и момента MD упруго-диссипативного элемента определяются следующими выражениями в матричной 
форме:

                                                                         (7)

                                                                      
))()(

.

. A
B

A
BD ADACM ⋅+⋅= jj   (8)

где Dr – матрица линейной диссипации;
Dj – матрица угловой диссипации.

В случае необходимости модель упруго-диссипативного элемента может быть трансформирована в чисто упругую 
модель, если в уравнениях (7,8) матрицы линейной и угловой диссипации рассматривать как нулевые.

В процессе описания кинематических и силовых связей произведена параметризация модели с помощью записи со-
ответствующих величин через идентификаторы, что позволяет производить многовариантные расчеты и вносить в мо-
дель изменения, без необходимости ее полной переработки.

расчет кинематических и силовых параметров производится на основании интегрирования дифференциальных урав-
нений движения. Вопросам синтеза уравнений движения системы абсолютно твердых тел с идеальными голономными 
связями посвящены работы [2,5,6]. В соответствии с методикой [5], полученные на основании теоремы о движении 
центра масс, динамических уравнений Эйлера и общего уравнения динамики, дифференциальные уравнения, описыва-
ющие движение боковой рамы (рис.1), в матричной форме, имеют вид:

                                                   

  (9)

где m3 – масса боковой рамы, кг;

Ji
(i) – тензор инерции боковой рамы относительно осей СК3;
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3

)0(
3 , rr MF  – главный вектор и главный момент, относительно центра масс, активных сил;
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3 , ee MF  – главный вектор и главный момент, относительно центра масс, сил реакций связей;

 – векторы перемещения центра масс и поворота боковой рамы при возможном перемещении системы;
)3(

3
~w  – кососимметрическая матрица, имеющая вид [5]:
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Последнее уравнение в (9) представляет собой уравнение связи, запись которого основана на условии идеальности 
связей в разработанной модели грузового вагона. С применением уравнений связи, система дифференциальных урав-
нений описывающих движение разработанной модели грузового вагона, как механической системы, в общем виде 
может быть записана [7]:

                                                                       
QqqkqqM i =+⋅ ),()(

...
 (11)

где М(q) – матрица масс;
),(

.
qqk  – вектор-столбец обобщенных сил инерции;

Q – вектор-столбец обобщенных активных сил.

В соответствии с методикой, изложенной в [5], матрицы входящие в уравнение (11), применительно к разработанной 
модели грузового вагона имеют вид:
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 (12)

                 

 (13)

                                                     

 (14)

На основании проведенного описания силовых и кинематических связей, программным комплексом «Универсальный 
механизм» синтезируются уравнения движения в символьной форме в соответствии с уравнениями (11–14). В процессе 
решения уравнений, относительно обобщенных координат, возможно определение перемещений, скоростей и ускорений 
любых точек, принадлежащих телам системы, а также расчет усилий возникающих в силовых связях системы.

Для верификации модели произведен аналитический расчет статических нагрузок действующих на подпятники и 
боковые опоры, а также статической деформации рессорных комплектов для вагонов с массой брутто 23,5 тс и 94 тс 
(порожний и груженый режим соответственно). Эти же величины были определены по результатам моделирования 
движения вагона с постоянной скоростью по прямому горизонтальному участку пути, не имеющему неровностей, при 
аналогичных режимах загрузки. Данный режим движения, согласно первому закону Ньютона, является эквивалентным 
статическому положению системы. Сравнение результатов полученных аналитическим путем и в результате моделиро-
вания, показало наличие различий не более чем 2% в величинах сравниваемых параметров, что говорит о достаточной 
степени достоверности полученной модели грузового вагона.
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Определение сопротивления движению дренера в грунте
Данатаров А., кандидат технических наук, докторант

Туркменский сельскохозяйственный университет (г. Ашгабад)

Байджанов Г., ведущий инженер «Туркменсувылымтаслама» МВХТ

Основным технологическим процессом, связанным 
прокладкой кротового увлажнителя является ре-

зание грунта рабочими органами кротователя. Нож раз-
резает грунт на установленную глубину и одновременно 
тянет за собой дренер и уширитель (2,3,4).

Движение дренера сопровождается скалыванием грунта 
в сторону наименьшего сопротивления. На величину скали-
вания оказывают влияние, прежде всего, геометрические па-
раметры клинообразного дренера, которыми являются: угол 
заточки; диаметр; длина цилиндрической части; задний угол.
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Диаметр дренера является технологическим па-
раметром и величина его рекомендуется 50–60 мм. 
К.А. Пилкаускас и другие авторы установили, что изме-
нение заднего угла не оказывает существенного влияние 
на величину сопротивлению движению. Задний угол дре-
нера обеспечивает плавную без резких переходов упругую 
отдачу грунта. Стенки дрены были более гладкими при ве-
личине заднего угла 30°.

Одним из факторов, влияющих на сопротивление дви-
жению и устойчивость кротовин, является длина цилинди-
рической части дренера. Исследования, проведенные К.А. 
Пилкаускасом (7) и других, показали, что с увеличением 
длины цилиндрической части от 100 до 500 мм улучшается 
качество дрены и движение дренера более устойчиво, а со-
противление движению увеличивается на 20%. Он реко-
мендует длину цилиндрической части дренера 200 мм (2).

Общее усилие резания дренером и его состовляющие 
на разной глубине мы не исследовали, т.к. глубина за-
кладки кротовых увлажнителей определена многими ис-
следователями и должна находится в пределах 50–55 см 
до дна кротовины у зависимости от условий закладки.

Перечисленные исследования определяли опти-
мальные параметры дренера дренажных и дренажно-
кротовых машин, беря за критерий в основном, мини-
мальное тяговое сопротивление. Между тем, увеличение 
прочности, а следовательно, и срока службы кротовины, 
улучшение ее мелиоративных показателей в ряде случаев 
полностью компенсируют некоторое увеличение тягового 
сопротивления.

Исследования дренера по вопросу определения вли-
яния угла заточки дренера на величину и направление со-
ставляющих тягового сопротивления проводилась в лабо-
роторных (почвенный канал ЮжНИИГиМа) и полевых 
условиях (ОПХрООМСа). Был применен метод «НАТИ» 
позволяющий определить горизонтальную (рд

г) и верти-
кальную (рд

в) составляющие усилия резания почвы ра-
бочими органами кротователя, основанный на исполь-
зовании специально изготовленных тензометрических 
пальцев.

Для исследований были изготовлены дренеры с уг-
лами заточки 17°, 20°, 23°, 27°, 30°, 33°. Материал дре-
неров сталь-3. Остальные параметры клинообразных 
дренеров: диаметр -60 мм, длина цилиндрической части 
150 мм, задний угол -30°, были приняты с учетом резуль-
татов выше перечисленных исследований. Почва грунто-
вого канала по мехсоставу (по Н.А. Качинскому) относи-
лась к легкоглинистой со средним значением удельного 
веса 2,78, объемного веса  – 1,29 г/см3. В полевых усло-
виях почвы представлены предкавказскими черноземами 
тяжело-суглинистого (близко к легкосуглинистым) меха-
нического состава с объемным весом -2,64 г/см3. Влаж-
ность почвы было 22,1 % от веса сухой почвы. Измерения 
проводились при скорости движения тележки 1,7 км/час в 
лабораторных условиях и 4 км/час в полевых.

Минимальную величину горизонтальной составля-
ющей имеет дренер с углом заточки -27°, т.е. с умень-

шением или увеличением угла заточки против -27° го-
ризонтальная составляющая увеличится. Увеличение 
горизонтальной составляющей сопротивления почвы 
при увеличении угла заточки дренера от 27° до 33° наших 
опытах, связано с началом образования уплотненного 
ядра почвы перед клином. К.А. Пилкаускас тоже отмечал 
подобное явление, что клинообразного дренера с углом 
заточки 25° начинает образовываться уплотненное ядро, 
которое окончательно формируется при угле заточки -60°.

При изменении угла заточки дренера изменяется ве-
личина вертикальной (рд

в) составляющей сопротивления 
почвы резанию. Вертикальная (рд

в) составляющая при 
углах заточки клинообразного дренера 17–33° направ-
лена вниз (является заглубляющей) и при уменьшении 
угла увеличивается от 127 до 255 кг в наших опытах.

Таким образом, на сегодняшний день ученый Гришков 
Э.В. в полной мере установил (2), для обеспечения устой-
чивого хода кротователя, повышения долговечности кро-
товин при минимально возможных значениях тягового 
сопротивления, необходимо применять дренер клинооб-
разной формы с углом заточки 17–20°, с длиной цилинд-
рической части порядка 150–200, диаметром 60 мм.

Исходя вышеизложенного или принимая оптимальных 
параметров, определение сопротивления движению дре-
нера определяем на основе динамометрирования. Однако, 
для аридной зоны в качестве рабочих органов были при-
менены усеченные дренеры на шарнирной тяге с ножом со 
ступенчато установленными ножами.

В работе применялись разные методы лабораторных 
(почвенный канал ТуркменНИИГиМа) рис.1. и полевых 
(Каракумский район Марыйский область) исследований. 
Установление оптимальных параметров рабочего обору-
дования и конструкции дрен производились в грунтовом 
канале (длиной 42 м), оснащенном оборудованием для ис-
следования процессов резания грунта кротодренажными 
рабочими органами. Оборудование включает динамомет-
рический стенд, установленный на передвижной тележке. 
Силы резания определялись по деформациям двух тензо-
метрических балок. На каждую тензометрическую балку 
было наклеено по четыре датчика, выполняющих функции 
рабочих и компенсационных датчиков, что позволило ре-
гистрировать только разность напряжений на базовом 
участке балочки, заключенной между собой датчиками (5, 
6).

Динамометрическая тележка (1) включает верти-
кальные направляющие, в которых перемещается суп-
порт (3). На суппорте закреплены горизонтальная (4) и 
вертикальная (5) тензометрические балки, к которым 
посредством серьги (6) и хомутов (7) подвешен узел креп-
ления ножей (8), на котором установлен нож (9). Силы 
резания определяются по деформациям двух тензометри-
ческих балок. На каждую тензометрическую балку было 
наклеено по четыре датчика, выполняющих функции ра-
бочих и компенсационных датчиков.

Дренеры имели заточки = 30° , длину цилиндри-
ческой части 200 мм и диаметр 30, 40, 50, 60 мм. Опыты 
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Рис. 1. Конструктивная схема грунтового канала и кротовательной установки
1 – железобетонная емкость; 2 – рельсовая колея; 3 – передвижная тележка; 4 – кротователь-рыхлитель;  
5 – тяговая лебедка; 6 – трос; 7 – глинистый почвогрунт; 8 – динамометр; 9 – двигатель тяговой лебедки;  

10 – коробка скоростей; 11 – редуктор; 12 – барабан

Рис. 2. Кинематическая схема динамометрического стенда

Технические науки
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Рис. 3. Схема наклейки и соединения тензометрических датчикой в измерительные мосты

Рис. 4. Устройство для рыхления-кротования почвы
1 – вертикальный нож; 2 – разрыхляющий зуб; 3 – щелеразрезающий зуб;  

4 – крепление шарнирное; 5 – кротователи

Технические науки
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с дренерами были проведены на трех глубинах: 50; 60; 
70 мм.

Для сравнения результатов опытных и полевых данных 
определили редуцированную силу резания р путем де-
ления фактически действующей силы  на пока-
зание динамического плотномера –c.

P =   (1)

Среднее значение редуцированной силы получено как 
среднее арифметическое всех редуцированных сил.

В логарифмических координатах точки опытных 
данных располагаются на прямых. Кривые логарифми-
ческих координатах имеют вид:

logPh = nlogd + logA  (2)
горизонтальной составляющей общей силы резания и
logPV = mlogd + logB  (3)
для вертикальной составляющей. На координатной 

сетке равномерных шкал эти уравнения имеют вид пока-
зателей функции

Ph = Adn  (4)
PV = Bdm  (5)
Коэффициенти A, n, B, m имеют следующие значения:
A = 1,06; n = 2,6; B = 4,1; m = 1,96.
Таким образом, формулы (4) и (5) можно записать в 

виде:
Ph = 1,06d2,6  (6)
PV = 4,1d1,96  (7)
Ph и PV – выражаются в килограммах; d – в санти-

метрах.
Горизонтальные составляющие силы резания вместе с 

силой резания грунта ножом представлено на рис. 5.
На рис. 5. кривые 1\, 2\, 3\ горизонтальной составля-

ющей силы резания построены с приемами I, II, III гори-
зонтальной силы, действующей на нож. Анализ кривых 
показывает, что с увеличением глубины дренирования, 
сила резания ножом увеличивается, при этом в начало 

каждой кривой 1\, 2\, 3\ также повышается по оси ординат.
Сравнение кривых 1\, 2\, 3\ на рисунках 5 и 7 показы-

вает, что изменение горизонтальной составляющей силы 
резания и вертикальной имеют одинаковый характер, т.е. 
графики практически совпадают о том, что на характер 
изменения горизонтальной и вертикальной составляющей 
силы резания имеет влияние поверхность грунта.

Исходя из этого, что на минеральных грунтах приме-
няют диаметром 40, 60 мм, глубиной закладки 60 см, то 
для определения горизонтальной и вертикальной состав-
ляющей реактивной силы ножом пользоваться опытными 
данными, представленными на рис 5, 6, 7, 8.

Изменение горизонтальные составляющие силы ре-
зания от диаметра представлено на рис. 6. Характер изме-
нения вертикальной составляющие силы резания от диа-
метра представлено на рис. 7.

Вертикальная и горизонтальная силы резания имеют 
вид показательной функции. Следует отметить, что с уве-
личением диаметра дренера горизонтальная составля-
ющая силы резания возрастает более интенсивно чем 
суммарная сила, а вертикальная составляющая в меньшей 
степени, что указывает на то, что угол отклонения сум-
марной силы от горизонтали уменьшается с увеличением 
диаметра дренера. Данное влияние объясняется измене-
нием величины силы трения на косой поверхности дре-
нера, т.е. с увеличением диаметра дренера увеличивается 
площадь косой поверхности, а, следовательно, и возрас-
тает более интенсивно сила трения, т.к. показатель сте-
пени более единицы. Сопоставление значений Ph и PV , 
полученных в результате опытов и подсчитанных по фор-
мулам (6) и (7) сведены в таблицах 1 и 2.

Зависимость силы сопротивления перемещения дре-
нера от его диаметра представлено на рис. 8.

Общую силу резания р, действующую на дренер под не-
которым углом , находим имея горизонтальную – 
рh, и вертикальную – рV составляющие. Графически это 
показано на рис. 7 и 11.

Таблица 1. Значения горизонтальной составляющей силы резания

Диаметр дренера, см Рh, кг опытное Рh, кг по формуле
Отклонение

D, кг D, кг D2, кг
3 79,8 88,2 8,4 10,5 110,25
4 151 156,8 5,8 3,8 14,44
5 230,8 245 14,2 6,15 37,83
6 336 352,8 16,8 5 25

Таблица 2. Значения вертикальной составляющей силы резания

Диаметр дренера, см РV, кг опытное РV, кг по формуле
Отклонение

D, кг D, кг D2, кг
3 34 38,9 4,9 14 196
4 60 69,6 9,6 16 256
5 105 111,8 6,8 6 36
6 155 166.2 11,2 7 49
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Рис. 5. Горизонтальная составляющая 
силы резания

Рис. 6. Изменение горизонтальной составляющей 
силы резания от длины и диаметра дренера 

1 – при глубине 50 см; 
2 – при глубине 60 см; 
3 – при глубине 70 см.

Рис. 7. Зависимость вертикальной силы резания 
от диаметра 

1 – при глубине 50 см; 
2 – при глубине 60 см; 
3 – при глубине 70 см.

Рис. 8. Зависимость силы сопротивления 
от диаметра

Технические науки
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Из рис. 11. видно, что с увеличением диаметра дренера 
сила резания возрастает также по кривой вида:

P = kda  (8)
Показатель а – определен средним арифметическим 

методом и имеет значение: a = 2,06. Если величину пока-
зателя степени принять равным d = 2, то коэффициент k – 
получается равным: k = 4,9.

Тогда уравнение суммарной силы получает вид: 
P = 4,9d2  (9)
Как видно из таблицы 3 отклонение расчетной силы р 

от опытной находятся в допустимых пределах.
Зависимость р свидетельствует о том, что сила ре-

зания дренером прямо пропорциональна поперечному 

сечению дренера.
Исходя из этого, получим: P = k\F  (10)
где: F – поперечное сечение дренера; k\ – удельное со-

противление резания.
результаты полевых исследований идентичны соот-

ветствующим лабораторным исследованиям. На рис. 12 
и 13 представлены зависимости горизонтальной и верти-
кальной составляющей общей силы резания от диаметра 
дренера. По аналогии с обработкой данных лабораторных 
исследований кривые полевых исследований имеют вид 
показательной функции:

Ph = A\ dn\  (11)
PV = B\dm\  (12)

Рис. 9. Зависимость горизонтальной составляющей 
силы резания от диаметра на логарифмической 

координатной сетке

Рис.10. Зависимость вертикальной составляющей 
силы резания от диаметра на логарифмической 

координатной сетке

Рис.11. Зависимость общей силы резания от диаметра на логарифмической координатной сетке
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После определения коэффициентов горизонтальной и 
вертикальной составляющих суммарной силы резания по 
среднему арифметическому методу показательные фун-
кции имеют вид:

Ph = 0,99d2,51  (13)
PV = 4,69d1,81  (14)
Суммарная сила р, действующая на дренер под углом 

 имеет вид:
P = k\ da\  (15)
Показатель степени а\ =1,894 по сравнению лабора-

торными данными а=2,06.
Если принять а\ =2, то k = 4,68.
Суммарная сила р = 4,68d2  (16)
Опыты, проведенные с дренерами различных типов 

показали, что горизонтальная и вертикальная составляя-
ющие общего сопротивления являются функцией от диа-
метра дренера. Во время грунта дренер снимает грунт, 
перемещая его перед собой и только после предельного 
сжатия грунта происходит скалывание и перемещение 
грунта в стороны. Исходя из физического процесса ре-
зания грунта удельное сопротивление резания k рассмат-
риваем как составные двух членов:

k = k1 +k2  (17)
где: k1 – коэффициент, характеризующий сопротив-

ления грунта сжатию и скалыванию; k2 – коэффициент, 

характеризующий сопротивления грунта вдавливанию ре-
жущей кромки и отодвигание в сторону.

Коэффициент k1 – является функцией физико-механи-
ческих свойств грунта.

Коэффициент k2 – является функцией от формы и па-
раметров дренера.

Исходя из этого, что между силами резания и показате-
лями динамического плотномера существует прямо про-
порциональная связь, то полученные зависимости при-
водим к виду, удобному для расчета сил резания.

Ph = 0,99сd2,51  (18)
PV = 4,69сd1,81  (19)
где: С – показания плотномера грунта.
результаты лабораторных и полевых опытов показали, 

что изменение сил, действующих на дренер, в зависимости 
от глубины резания зависит от влияния пахотного слоя, 
плотность которого в процессе обработки значительно 
меньше подпахотного слоя.

Таким образом для аридной зоны, обеспечения устой-
чивого хода кротователя, повышения долговечности кро-
товин при оптимальных значениях тягового сопротив-
ления, необходимо применять дренер усеченные формы с 
углом заточки 27–30°, с длиной цилиндрической части по-
рядка 200, диаметром 40, при глубине 600 мм.

результаты лабораторных и полевых опытов показали, 
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Таблица 3. Расчетные и опытные значения силы резания

Диаметр дренера, см РV, кг опытное РV, кг по формуле
Отклонение

D, кг D, кг D2, кг
3 83 78,4 -4,6 8,8 77,44
4 135 122,5 +12,5 8,0 64,00
5 190,8 176,4 +14,4 8,2 67,20
6 266 240,1 -25,9 10,7 114,49

Рис. 12. Зависимость горизонтальной составляющей 
силы резания от диаметра 

1 – при глубине 50 см; 
2 – при глубине 60 см.

Рис. 13. Зависимость вертикальной 
составляющей силы резания от диаметра 

1 – при глубине 50 см; 
2 – при глубине 60 см.
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что изменение сил, действующих на дренер, в зависимости 
от глубины резания зависит от влияния пахотного слоя, 
плотность которого в процессе обработки значительно 

меньше подпахотного слоя. В качестве рабочих органов 
были применены усеченные дренеры на шарнирной тяге с 
ножом со ступенчато установленными ножами.
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Изменение сопротивления движению дренера в зависимости от угла заточки
Данатаров А., кандидат технических наук, докторант

Туркменский сельскохозяйственный университет (г. Ашгабад)

Байджанов Г., ведущий инженер «Туркменсувылымтаслама» МВХТ

Рис. 1. Схема образования уплотненного ядра и смещения грунта в процессе формирования дрен

 Влияние угла заточки дренера на величину силы ре-
зания было проверено в лабораторных и полевых ис-

ледованиях (1,2,3,4,5). Дренер имел клинообразный угол 
заточки =15, 20, 25, 30, 40, 60° (рис.1.).

работа дренера с клинообразной заточкой рассматри-
ваем как работу ассиметричного клина в сплошной среде. 
Дренер сжимает перед собой объем грунта, затем грунт 
скаливается под углом –  и перемещается в междренное 
пространство в ножевую щель (рис.2.).

Движение дренера происходит с сплошной среде и 
направление главных наибольших напряжений –  сов-
падает с направлением движения дренера. Площадь на-

ибольших касательных напряжений образовывает с этим 
направлением угол – .

                                  = 45° –   (1)

По плоскости наибольших касательных напряжений 
происходит сдвиг грунта. Таким образом, грунт, переме-
щаемый дренером, перемещается относительно дренера 
под углом – 

Угол скалывания  определяется по известной зави-
симости
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                             = 90° –   (2)

: угол трения о дренер.
Следует отметить, что угол скалывания  изменяется 

с изменением процесса резанияя ввиду того, что рабочей 
поверхностью становится поверхность уплотненного ядра, 
образованная уплотненным ядром. В данном случае угол 
скалывания , определяется по заввисимости:

                              = 90° –   (3)

Если угол заточки дренера   – 45° –  , то пло-
щадь наибольших касательных напряжений совпадает 
с рабочей поверхностью дренера. Принимая для мине-

ральных грунтов внутренного трения  = 30–40°, то 
плоскость наибольших касательных напряжений с на-
правлением плавных напряжений создает угол 25–30°, 
т.е. совпадает с плоскостью заточки дренера.

Ввиду того, что уплотненное ядро при угле заточки дре-
нера 25–60° не всегда может достичь устойчивого состо-
яния, то всегда будет наблюдаться сдвиг объема грунта. 
Физический смысл этого процесса заключается в том, что 
коэффициент трения грунта о сталь (tg ) меньше коэф-
фициента трения (внутреннего) грунта (tg ). Поэтому, 
когда разница между направлением рабочей поверхности 
клиновой заточки и плоскостью наибольших касательных 
напряжений не велика, уплотненный грунт смещается в 
сторону. Угол уплотненного ядра –  определяется по за-
висимости:

                                 = 100° –   (4)

При угле внутренного трения  = 30–40°  угол скалы-
вания находятся в пределах 38–45°, т.к.

              = 90° –  = 90°- )  (5)

т.е. результаты, полученные расчетным путем очень 
близким опытным данным. результаты испытаний дре-
нером при различных углах заточки представлены на рис. 
3 и 4.

Данные иссследования показывают (рис.3 и 4), что 
силы, действующие на дренер имеют избыточный характер 
изменения в пределах угла заточки от 40 до 60°. При угле 
заточки =20–26° горизонтальные составляющие силы 
резания достигает минимального значения,- а при угле 45° 

и более практически становятся постоянными. Установ-
лено, что при данных углах заточки происхолит образо-
вание уплотненного ядра. Таким образом, оптимальный 
угол заточки находятся в пределах меньше угла, при ко-
тором начинает образовываться уплотненное ядро и 
больше угла, при котором из-за увеличения силы трения о 
поверхность среза повышается значение горизонтальной 
составляющей силы резания. Исследованиями установ-
лено, что на величину силы резания особое влияние ока-
зывает крепление дренера к ножам кротователя.

Установлено, что шарнирное крепление дренера 
уменьшает вероятность образования уплотненного ядра в 
месте крепления. Для определения сил, действующих на 
дренер, рассмотрим систему сил, приложенных к дренеру 
(рис. 5.).

Общее усилие равно:
                          P = P1 + P2 + P3 +P4  (6)
где: P1 – сопротивление резанию грунта режущей 

кромкой;
P2 – сопротивление сжатию грунта;
P3 – сопротивление трению грунта о рабочую поверх-

ность заточки;
P4 – сопротивление трению о цилиндрическую повер-

хность.
Сопротивление резанию грунта режущей кромкой дре-

нера равно:
                                     р1 = 2р1 F1  (7)
где: р1 – удельной сопротивление резанию грунта ре-

жущей кромкой дренера;
F1 – площадь режущей кромки одного дренера;
Сопротивление сжатию грунта:

Рис. 2. Принципиальная схема устройства кротовых дрен на переуплотненных почвах

Технические науки
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                                  р2 = 2 F2  (8)

где:  – напряжение сжатия при смещении грунта 
дренером;

F2 – площадь рабочей поверхности дренера.
Сопротивление трения грунта о рабочую поверхность:
                                     р3 = 2fр2  (9)
где: f – коэффициент трения грунта о стык.
Сопротивление трения грунта о цилиндрическую по-

верхность:
                                     р4 = 2fN  (10)
где: N – нормальное давления грунта на цилиндри-

ческую поверхность дренера. Таким образом,

P = P1 + P2 + P3 +P4 = 2(р1 F1+ F2 +fр2 + fN)  (11)
Для упрощения расчетов принимаем:
р1 = const; р4 = const; тогда

            P =  или P =   (12)

где: N – нормальное давления грунта на рабочую по-
верхность клина;

 – угол трения клина о грунт.

     Ph = 2  = 2   (13)

или

                           Ph =   (14)

или после преобразований

      Ph =   (15)

Принимая, что напряжения сжатия –  пропорци-
ально максимальной деформации – l, тогда

                                       = k2 l  (16)

где: k2 – коэффициент сопротивления грунта резанию.
Максимальная деформация имеет направление скалы-

вание грунта – , тогда проекция максимальной дефор-
мации равна:

                                      l = 
 

 (17)

Подставив в уравнение (17) значение угла –  по-
лучим:

                              = 90° –   (18)

                                 l =   (19)

Рис. 3. Зависимость горизонтальной составляющей 
силы резания от угла заточки дренера

Рис. 4. Зависимость вертикальной составляющей 
силы резания от угла заточки дренера

Рис. 5. Схема сил, действующих на дренер

Технические науки
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Напряжение сжатия будет

                                =   (20)

Подставив значение  –  в уравнение (15), получим

             

  (21)

Оценка влияния угла заточки на горизонтальную со-
ставляющую силы резания в зависимости от образования 
уплотнительного ядра, именно в пределах изменения 
угла заточки –  = 30–60° показывает, что угол заточки 
должен быть менее 30°. Влияние угла заточки на верти-
кальную составляющую силы резания по отношению к 
плоскости среза определим, спроектировав все действу-
ющие силы на ось перпендикулярную к продольной плос-
кости среза рабочего органа.

                      PV = 2P2 cos  – P3 sin   (22)
Зависимость (22) представим в виде:

                      PV = cos(   (23)

Подставив значение р2 в уравнение, получим:

                

  (24)

или

               

  (25)
 
При образовании перед дренером уплотненного ядра, 

необходимо угол заточки дренера  –  земенить на угол 
уплотненного ядра  = 45° –  , а угол трения  грунта 
о сталь на угол трения  грунта о грунт.
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Вариантное проектирование систем теплоснабжения  
с учетом надежности тепловой сети

Китаев Д.Н., доцент, кандидат технических наук; Булыгина С.Г., инженер; Слепокурова М.А., инженер
Воронежский государственный архитектурно-строительный университет

 Тепловые сети относятся к сложным техническим сис-
темам. Отказ или временный выход из строя элемента 

может привести к аварии, то есть к длительным пере-
рывам в подачи теплоты. Наиболее опасна аварийная си-
туация в холодный период года, так как это может при-
вести к замерзанию труб. Поэтому вопрос повышения 
надежности актуален.

Согласно нормативным документам должен произ-
водиться расчет показателей системы с учетом надеж-
ности[1]. Предсказать надежность работы элементов 
весьма сложно. Она зависит от множества факторов, на-
пример, от условий прокладки труб (влажность почв, на-
личие вблизи прокладки электрокабеля и т.д.), от качества 
воды-теплоносителя, от качества работы монтажников.

С целью определения показателей надежности теп-
ловых сетей были выявлены основополагающие факторы, 
влияющие на безотказность системы, посчитана вероят-
ность отказа элементов. На основе этого была построена 
математическая модель процесса, выведены формулы для 
расчета показателей надежности [2].

результаты данных исследований были применены для 
дипломного проектирования системы централизованного 
теплоснабжения. Система теплоснабжения закрытая, тип 
прокладки – канальная. На рис.1 изображена тепловая 
сеть с узлами теплофикации, компенсаторами, неподвиж-
ными опорами.

Показатель надежности системы теплоснабжения 
Rс.т.(t), согласно [2], определяют как отношение показа-

Технические науки
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теля качества функционирования реальной системы к по-
казателю качества функционирования идеальной системы 
Qи (t). Идеальная система всегда находится в исправном 
состоянии и все компоненты равны единице

                                   Rс.т.(t)=
)(
)(
tQ
tQ

è

,   (1)

Чтобы определить Rс.т.(t) по данной методике нужно 
посчитать другие величины.

Тепловые сети состоят из следующих элементов; учас-
тков теплопроводов, секционирующих и отключающих 
задвижек, оборудования сетей (см. рис.1). рассмотрим 
работу элемента с позиции теории надежности. Элементы 
работают до отказа. После отказа его выключают из сис-
темы, ремонтируют (заменяют) и вновь включают в ра-
боту. Последовательность отказов элемента во времени 
составляет поток отказов. 

Поток отказов характеризуется параметром потока от-
казов w. Если за время наблюдения Δt (обычно Δt прини-
мают равным одному году) каждый элемент из наблюда-
емых отказал mi раз, тогда

                                    w= 
tN

m
N

i
i

D

∑
=1 ,  (2)

где Δt – период наблюдений, год; mi – число отказов за 
Δt; N – число элементов.

Параметр потока отказов теплопроводов обычно, от-
носят к 1 км длины, так как из практики видно, что число 
отказов в основном зависит от длины участка, влияние 
диаметра незначительно. В этом случае 

                           w= wн.тр·lтр+ wн.зад. ·z, (3)

где wн.тр, wн.зад – нормированные значения для трубоп-
ровода и стальных задвижек, принимаем по [2, с.249]; lтр – 
длина трубы; z – количество задвижек.

Среднее значение фактически отключаемой мощности 
при аварийных ситуациях на сетях равно

                            Qср.ф. =

∑

∑

=

=

⋅D

n

i
j

n

i
jjQ

1

1

w

w
, (4)

где j – число эквивалентных элементов; 
n – число возможных аварийных ситуаций; 

∑
=

n

i
j

1
w  – отражает общее количество отказов в сис-

теме за год; 

ΔQj·wj – отключаемую тепловую мощность за год в за-
висимости от частоты отказов эквивалентированного эле-
мента сети j.

Определим среднюю вероятность состояний системы 
за расчетный период t:

                                       1-e -∑wj·t , (5)
Вероятность безотказности:
                                  ро(t) = 1-e -∑wj·t , (6)
Математическое ожидание MΔQj ,отражает среднее 

значение отключаемой тепловой мощности при ава-
рийных отказах на тепловой сети с учетом вероятности 
каждого отказа:

                        MΔQj = (1-e -∑wj·t)·Qср.ф., (7)
Основной показатель надежности системы теплоснаб-

жения:

19
17 15 13

16 14 57

44 55

53

7

11

12

10

3

6

4À

4

3 1

5

42

4044

7À11À

13 9

80
19À

15

17

21

76

74 84

82

73

71

72
69

65

50

52

75

67

63

61

55

59

57

53

51

49

47

14À1

óë. Äåï óòàòñêàÿ

óë. Î äåññêàÿ

óë. Àðòèëëèðèéñêàÿ

óë. Êðàñí î çí àì åí í àÿ

ÓÒ 1

ÓÒ 2

ÓÒ 3ÓÒ 5
ÓÒ 6

ÓÒ 8ÓÒ 9
ÓÒ12

ÓÒ 13

ÓÒ19 ÓÒ18 ÓÒ17

ÓÒ 16ÓÒ 15

ÓÒ 42

ÓÒ49

ÓÒ48

ÓÒ47

ÓÒ 26ÓÒ 27
ÓÒ 28

ÓÒ 30

ÓÒ39

ÓÒ10

ÓÒ35

ÓÒ 34
ÓÒ36

ÓÒ 32

ÓÒ 25 ÓÒ 24
ÓÒ 22

ÓÒ 20

ÓÒ 46

ÓÒ 43

ÓÒ7 ÓÒ 4

ÓÒ 14

ÓÒ 23

ÓÒ 21

ÓÒ 31
ÓÒ 29

ÓÒ38

ÓÒ 33

ÓÒ 41

ÓÒ40

ÓÒ37

5à

ÓÒ 44

ÓÒ 45

8

2

161,00

161,00

162,00

162,00

162,00

162,00

163,00

163,00

163,00

163,00

163,00

164,00

164,00

164,00

164,00

165,00

165,00

165,00

165,00

165,00

165,00

166,00

166,00

166,00

166,00

166,00

ÓÒ11

Рис. 1. Тепловая сеть с изображением узлов теплофикации
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                                 Rс.т.(t) = 1-
o

i

Q
QMD

, (8)

Сравним расчет несколько вариантов прокладки теп-
ловой сети по вышеописанной методике. На рис.2 пред-
ставлены варианты прокладки данной тепловой сети. ре-
зультаты сравнительного расчета по формулам (1)–(8) 
представлены в табл.1

В данном случае повышение надежности системы теп-
лоснабжения осуществлялось за счет строительства пе-

ремычек между магистралями. Этот способ позволяет по-
низить значение отключаемой тепловой мощности при 
аварии, тем самым, повышая основной показатель на-
дежности. К тому же, данный вариант экономически вы-
годнее по сравнению с дорогостоящим методом кольце-
вания сетей.

результаты проведенных следований были использо-
ваны в дипломном проектировании и позволили выбрать 
оптимальный вариант тепловой сети с учетом надежности 
и экономических затрат.

Таблица 1. Результаты сравнительного расчета

№ варианта 1-e -∑ωj·t

Qср.ф

MΔQj Rс.т.(t)

а) вариант 0,137 10,49 1,44 0,955
б) вариант 0,137 8,21 1,17 0,964
в) вариант 0,137 7,07 1,06 0,97

Рис 2. Варианты прокладки тепловой сети: 
а) без перемычек; б) с перемычкой на одном участке; в) с перемычкой на двух участках
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Многоцелевая экспериментальная мобильная платформа  
с двухуровневой системой управления

Сенюшкин Н.С., кандидат технических наук, старший научный сотрудник,  
Парамонов В.В., младший научный сотрудник, Завьялов Р.А., студент

Уфимский государственный авиационный технический университет

С момента своего появления роботы – относительно 
автономные исполнительные системы, прошли путь 

от примитивных механизмов до сложных, эффективных 

устройств, во многом превзойдя по своим возможностям 
человека. Очевидно, что в ближайшие десятилетия всё 
более совершенные роботы станут незаменимыми по-
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мощниками людей и смогут взять на себя обеспечение 
большей части потребностей цивилизации.

Система управления робота, состоит из объекта уп-
равления, которым здесь являются исполнительные ус-
тройства робота (приводы движения, поворота, ме-
ханизмы позиционирования сенсорных устройств), и 
устройства управления. Исполнительные устройства в 
свою очередь состоят из механической системы и при-
водов. При необходимости, робот может быть оснащен 
механической системой манипулятора, заканчивается 
рабочим органом в виде рабочего инструмента или за-
хватного устройства, с помощью которого осуществля-
ется целенаправленное воздействие робота на объекты 
внешней среды. Сама платформа робота также могут 
иметь рабочие органы — бульдозерный нож, пылесос, 
лебедку, подвижную грузовую платформу и т.п. Особен-
ность приводов и систем управления для систем пере-
движения роботов в том, что их основной режим — это 
управление по скорости с переходом на позиционное уп-
равление при остановках. В независимости от конфи-
гурации оборудования можно выделить три уровня уп-
равления исходя из физической реализации и времени 
рабочего такта (рис. 1).

Механическая часть системы передвижения определя-
ется ее типом, в зависимости от области применения ап-
парата: наземная (напольная), для движения в трубопро-
водах, по вертикальным поверхностям, в воде (под водой) 
или в других средах (воздушные, космические и т.п.).

Вследствие сложности робототехнических систем как 
объектов исследования основным средством такого ис-
следования, помимо, разумеется, физического модели-
рования и натурных экспериментальных исследований, 
является математическое моделирование на ЭВМ для ре-
шения задач, как анализа, так и синтеза. Предварительно 
при таком компьютерном исследовании решаются две за-
дачи: доказательство достоверности используемого ма-
тематического описания робота, т. е. решение задачи 
идентификации; разработка компьютерной модели и до-
казательство ее адекватности исходному математичес-
кому описанию [1].

Задача разработки компьютерной модели заключа-
ется в формировании математических алгоритмов поз-
воляющих на основе систем дифференциальных и интег-
ральных уравнений описывающих поведение и состояние 

исследуемого объекта на различных этапах его жизнен-
ного цикла.

Самым оптимальным, по мнению авторов, является 
использование модульной структуры, в связи с ее универ-
сальностью и возможностью формирования модели любой 
сложности из элементарных кирпичиков (элементов 
типа «привод», «звено манипулятор», «УЗД», «вне-
шняя среда»). Хорошим подспорьем является наличие 
МЕТА САПр (framework системой) позволяющей произ-
вести расчет декомпозированной системы, сосредоточив-
шись только на алгоритмах и не углубляясь в интерфейс 
и программный код. разрабатываемая система позволяет 
в силу своей архитектуры решать как задачи анализа, так 
и задачи синтеза. Отличительной особенностью разраба-
тываемой системы является реализация совместного мо-
делирования элементов систем управления и шасси со 
всеми механическими частями, в том числе с учетом пере-
мещения по местности со сложным рельефом.

Серьезной задачей при разработке математических 
моделей и программного обеспечения для их реализации 
является их доводка, идентификация и проведение физи-
ческих экспериментов позволяющих подтвердить их адек-
ватность.

С это целью была разработана и построена многоце-
левая мобильная платформа с двухуровневой системой 
управления.

Для первого этапа была поставлена задача разработки 
робота на колесном шасси, массой до 3 кг, система уп-
равления которого позволяет проехать по П-образной 
траектории обозначенной линиями и сигнальными кону-
сами. Кроме этого, наличие в бортовом комплексе управ-
ления наземного комплекта аппаратуры спутниковой на-
вигации должно позволить посетить назначенные точки 
на рабочей площадке размером 100 м на 100 м в опреде-
ленном порядке.

Были проанализированы имеющиеся системы управ-
ления роботами и их классификация:

 – По типу алгоритма управления различают системы:
программного, адаптивного, интеллектуального уп-

равления.
 – По степени участия человека в процессе управ-

ления существуют системы:
автоматического, автоматизированного, ручного уп-

равления.

Рис. 1. Уровни управления роботом
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 – По типу движения существуют системы управления:
непрерывные (контурные), дискретные позиционные 

шагами «от точки к точке»,
дискретные цикловые по упорам с одним шагом по 

каждой координате.
 – По виду управляемых переменных различают сис-

темы управления:
положением (позицией), скоростью, силой (моментом).
За редким исключение узкоспециализированных ро-

ботов, способы управления применяются в комбинации с 
одновременным применением по разным координатам или 
в виде некоторой функциональной зависимости управля-
емой переменной от другой, либо с последовательным пе-
реходом от одного способа управления к другому. При-
менительно к управлению манипулятором последние 
способы управления означают управление абсолютными 
координатами его рабочего органа, скоростью и силой 
(моментом).

При исследовании и синтезе систем управления мани-
пуляторов были применены известные методы теории ав-
томатического управления. Вследствие сложности пред-
ложенного объекта управления при этом прибегают к 
следующим методам упрощения задачи: декомпозиция, 
итеративный метод, синтез через анализ, компьютерное 
моделирование.

В результате была сформирована общая концепция 
системы управления многоцелевой платформой. Для уп-
рощения в ней показан только контур управления только 
самой платформой, точнее ее передвижением (рис 2). Из 
схемы видно, что объектную обстановку вокруг робота 
формируют специальные датчики (видеокамера (ВК), уль-
тразвуковые дальномеры (УЗД), датчики линии (ДЛ), ла-
зерный локатор секторного или кругового обзора (лидар), 
контактные датчики (КД)). На основании полученной с 

них информации по специальным алгоритмам система ав-
томатического управления платформы формирует мате-
матическую модель местности. По сути, она сформиро-
вана из двух массивов: углов и дальностей. Кроме этого 
дискретные датчики КД и ДЛ выдают предупреждения 
при определенных событиях: контакт с ограждением и 
пересечение линии разметки. КД, реализованный в виде 
сенсорной системы, ко всему прочему может зафиксиро-
вать недопустимое сокращение дистанции без контакта. 
На основании этих данных формируются сведенья о пре-
пятствиях и недопустимых для движения направлениях.

Сопоставляя электронную карту местности, воз-
можных направлениях движения, координаты платформы 
по данным глобальной системы спутниковой навигации (а 
при необходимости и собственной инерциальной навига-
ционной системы) со следующей точкой маршрута бор-
товой комплекс управления определяет маршрут (направ-
ление движения). Сравнивая эти данные с имеющимся 
направлением платформы модуль управления объектом 
производит планирование маневра и выдает команды на 
блок управление движением (БУД) и блок управления по-
воротом (БУП), который либо поворачивает колеса, либо 
формирует разницу в работе гусениц правого и левого 
бортов (штриховая линия на схеме).

Для реализации на первом этапе данная схема была 
упрощена, в части внешней коммуникации. Датчики пред-
ставлены web-камерой loghitec и датчиками линии. Вне-
шняя коммуникация с оператором осуществлялась через 
локальную сеть, реализованную через Wi-Fi (Wi-Max) 
модуль нетбука верхнего уровня.

Для удобство реализации система управления была 
разделена на два уровня верхний и нижний, причем 
нижний может работать автономно. Схема нижнего 
уровня приведена на рисунке 3. Он предназначен для уп-

Рис. 2. Структура системы управления роботом

Технические науки



51Июль, 2010  г.  .  № 7 (18)  .  «Молодой учёный»

равления силовыми приводами поворота и движения по 
данным датчиков линии и командам верхнего уровня уп-
равления. Для силовых приводов движения и поворота 
используются внешние широтно-импульсные (ШИМ) 
контролеры движения. Кроме этого на нижний уровень 
возложены функции позиционирования видеокамеры 
верхнего уровня с помощью аналоговой рулевой машинки 
(рМ ВК), либо циклично по заданной программе, с вы-
дачей угла на верхний уровень, либо строго на угол, за-
данны верхним уровнем управления. В случае отсутствия 
верхнего уровня или пропадания его сигнал нижний уро-
вень полностью автономен и будет вести платформу вдоль 
тонких линий, остановка платформы происходит по ко-
манде от кнопки «Стоп» (на схеме не показана) или пре-
сечения заданного количества толстых линий. При работе 
вместе ведущим является верхний уровень.

Для реализации интеллектуальной составляющей ал-
горитма управления с использованием образов окружа-
ющих объектов, был реализован верхний уровень управ-
ления (рис. 5)

Верхний уровень обеспечивает поиск заложенных в про-
грамму управления образов элементов окружающей об-

становки (сигнальных конусов, стенок, ограждений и т.п.), 
формирования их углов места, а при стереокамере опреде-
лять дальность до них. По этим данным, с учетом алгоритма 
движения, в соответствии с конкретной задачей, данный 
уровень управления вырабатывает сигналы, указывающие 
исполнительному нижнему уровню о необходимом угле до-
ворота и скорости движения вперед или назад. Для обеспе-
чения необходимого сектора обзора видеокамеры верхний 
уровень выдает команды на ее позиционирования или фор-
мирует необходимую циклограмму ее движения.

Уровни обмениваются информацией по разработан-
ному авторами 8-битному коммутационному протоколу. 
Автономность нижнего уровня обеспечивает нормальный 
режим движения платформы, даже при пропуске части 
команд.

расширение функциональности, разработанного ком-
плекса обеспечивается открытой архитектурой системы 
в основном за счет периферийных устройств нетбука и 
легкости его перепрограммирования, что обеспечивает 
возможность подключения GPS навигаторов, GSM мо-
дема, лидара, включая корректировку ПО в течении не-
скольких часов.

Рис. 4. Нижний уровень управления мобильной платформы

Рис. 5. Верхний уровень управления мобильной платформы
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В результате коллективом авторов была создана 
легкая многоцелевая автономная мобильная платформа 
с интеллектуальной системой управления, позволяющая 
решать широкий круг задач, прежде всего: отработка ал-

горитмов управления и аппаратного обеспечения мно-
гоцелевых наземных роботов, верификация математи-
ческих моделей системы управления и механических 
частей платформы.

Авторы благодарят ООО «Фестон» за поддержку при разработке аппаратной части платформы.
Работа выполнена при финансовой поддержки министерства образования и науки РФ.
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Физический интерфейс передачи телеметрической ин-
формации (ТМИ) в структуре БИТС-2Т представлен 

потенциальным кодом (код Манчестер II). Код Манчестер 
II является кодом с избыточностью, логическая единица 
кодируется отрицательным перепадом сигнала в середине 
битового интервала, ноль положительным перепадом. На 
границах битового интервала сигнал, если это необхо-
димо, меняет значение, «готовясь» к отображению оче-
редного бита в середине следующего битового интервала. 
Форма модулирующего напряжения сигнала ТМИ пред-
ставлена на рис. 1.

При переключении логических уровней модулирую-
щего напряжения сигнала ТМИ, кроме изменения не-
сущей частоты, происходит кратковременная сдвижка 
фазы несущих колебаний – фазовая манипуляция Фа-
зовая манипуляция служит для синхронизации потока 
данных ТМИ. Длительность фазовой манипуляции мала 
и составляет порядка 0,2 от периода колебаний несущей 
частоты. При несущей частоте fн = 70 Мгц это значение 

будет определяться как:

Малая длительность фазовой манипуляции делает 
качественную оцифровку сигнала ТМИ на частоте 70 
МГц при помощи аналого-цифровых преобразователей 
(АЦП) очень затруднительной. При приеме данных в по-
токовом режиме задержка обработки на несколько пери-
одов несущей частоты неизбежно приведет к сбою син-
хронизации потоков, что сделает дальнейшую обработку 
программными средствами невозможной. Поэтому, для 
понижения несущей частоты используют устройства, 
производящие детектирование первичного сигнала на 
собственной несущей частоте с последующей модуля-
цией на требуемой частоте. Этот способ имеет ряд не-
достатков [1]:

– сложность исполнения широкополосного детектора 
ЧФМ;

Информатика

и н ф О р М а Т и к а

Обработка сигналов с фазовой манипуляцией способом прямого преобразования
Большаков Д.А., аспирант

Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск)

Рис. 1. Логические уровни в системе кодирования Манчестер-II и несущая частота, 
модулированная входной последовательностью битов



54 «Молодой учёный»  .  № 7 (18)  .  Июль, 2010  г.

– на выходе отсутствует информация о начальной фазе 
сигнала;

– отсутствие возможности горячего резервирования;
– необходимость перезапускать систему для восста-

новления после ошибки;
– отсутствие цепи автоподстройки частоты гетеродина.

С точки зрения результата обработки информации это 
приводит к увеличению вероятности ошибок [2] и повы-
шенному времени восстановления системы после сбоя.

Перехода на низкую частоту и вторичного модулиро-
вания сигнала можно избежать, если применить схему 
конвертера с непосредственными связями в смесителе. 

Рис. 2. Внутренняя схема ИМС S042P

Рис. 3. Типовая схема включения
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Отсутствие последовательных реактивных элементов на 
пути полезного сигнала позволяет обрабатывать без ис-
кажений ЧФМ сигналы. Смеситель с непосредственными 
связями реализован в некоторых моделях ИМС, предна-
значенных для радиоприемного оборудования.

Наземные станции обработки ТМИ космических аппа-
ратов используют оборудование, подобное VertexRSI, вы-
ходная частота для которого составляет 70 МГц, согласно 
[4]. Для требуемого диапазона частот подходит микро-
схема S042P. На рис.2 представлена внутренняя схема 
S042P. Из рис.2 видно, что ИМС содержит двутактный 
автогенератор с автоматическим смещением, усилитель 
и смеситель. Типовая схема включения S042P представ-
лена на рис.3. Несмотря на простоту обвязки, в исходном 
варианте эта схема не подходит для обработки ЧФМ сиг-
налов, из-за внешних реактивных элементов в цепи сме-
сителя и входной цепи, которые не позволяют передавать 
фазовую манипуляцию [3] (рис.3).

Если исключить из обвязки ИМС проходные конден-
саторы и задействовать внутренний генератор, то можно 
добиться передачи сигнала с кратковременной фазовой 
манипуляцией. Это позволяет обрабатывать сигнал теле-
метрической информации с борта космического аппарата. 
Схема данной конструкции приведена на рис. 4.

Обвязка каждого звена S042P минимальна и содержит 
лишь входной контур, выходной контур, подключенные 
непосредственно к выводам микросхем, контур сдвига 
частоты и конденсаторы, необходимые для работы интег-
рированного в ИМС гетеродина.

Входной сигнал на частоте 70МГц поступает на ка-
тушку связи L1 параллельного колебательного LC кон-
тура (далее по тексту – контура, т.к. последовательных 

не содержится) С2-L2. Связь между выходом МШУ и 
катушкой L1 непосредственная и потому не приводит 
к искажению фазы входного сигнала. L2-C2 – единс-
твенный контур, настроенный на частоту входного сиг-
нала. После настройки конвертера его параметры не 
корректируются. Катушка L2 подключена непосредс-
твенно к входу микросхемы (выводы 1 и 11). С6 и L3 
представляют собой контур сдвига частоты и настраи-
ваются на частоту;

где: fг1 – частота первого гетеродина, fв – частота входа 
(70 МГц), fп1 – первая промежуточная частота (32 МГц). 
Таким образом, первый гетеродин настраивается на час-
тоту:

На выходе первого звена конвертера (выводы 2 и 3) 
так же установлен параллельный контур L4-C10, причем 
катушка L4 выполнена с отводом от середины, это необ-
ходимо, чтобы осуществить питания микросхемы. Кроме 
того такое решение повышает нагрузочную способность 
выхода микросхемы в 1,5 раза благодаря тому, что ко-
лебания на выводах 2 и 3 противофазные (двутактный 
режим работы встроенного в микросхему УрЧ). На вы-
водах 2 и 3 формируется ЧФМ сигнал, точно копиру-
ющий входной, но с частотой 32 МГц (первая промежу-
точная частота).

Через катушку связи L5 (для контура L4-C10) сигнал 
на первой промежуточной частоте поступает на вход вто-
рого звена конвертера, выполненного аналогично пер-
вому. Контур L6-C14 настроен на частоту 38,5 МГц. В 
результате на выходе смесителя формируется сигнал с не-

Рис. 4. Принципиальная схема конвертера
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сущей частотой 6,5 МГц. Этот сигнал так же точно копи-
рует входной.

Катушка связи L8 контура L7-C17 является общей для 
подачи сигнала на выходной разъем конвертера и на вход 
сборки УПЧ3-2 (вывод 3).

Опорное напряжение системы АПЧГ формируется 
на выводе 5 сборки УПЧ3-2. Это напряжение подается 
через резисторы R6, R4, R3 на анод варикапа VD2. Катод 
VD2 соединен через развязывающие конденсаторы C4 и 

С9 c контуром сдвига частоты первого гетеродина. ре-
зистор R9 представляет собой делитель напряжения, ко-
торый через R7 позволяет в небольших пределах менять 
постоянный уровень напряжения на выводах варикапа и 
задавать тем самым «ноль» системы АПЧГ. Этот уро-
вень так же настраивается один раз и остается посто-
янным на протяжении всей эксплуатации конвертера. 
Данные моточных узлов приведены в таблице 1.

Преобразователи питаются через резисторы R5 и R10 

Рис. 5. Принципиальная схема блока питания конвертера

Таблица 1. Данные моточных узлов

Обозначение L1 L2 L4 L5 L7 L8 L6 L3
Диаметр провода 0,3 мм 0,3 мм 0,5 мм 0,5 мм 0,3 мм 0,5 мм 0,3 мм 0,3 мм
Число витков 2 7 12 4 20 4 13 5
Материал сердечника без сердечника феррит
Диаметр оправки 6мм 5мм 7мм 6мм 4мм
Частота 70МГц 32МГц 6,5МГц 38,5МГц 102МГц

Таблица 2. 

Параметр Значение
входная частота  70 МГц
выходная частота 6,5 МГц
волновое сопротивление со стороны входа 75 Ом
волновое сопротивление на выходе 50 Ом
вид модуляции  ЧФМ
ширина полосы не менее  29 МГц
уровень собственного шума не хуже -40 дБ
чувствительность не хуже  0,125 В
 амплитуда сигнала на выходе не менее 0,5 В
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от общего источника постоянным напряжением 10,2 В. 
С11 и С18 – блокировочные конденсаторы. УПЧ3-2 пи-
тается непосредственно от этого же источника (вывод 4 
сборки). Схема источника питания представлена на рис. 5.

Два стабилизированных источника питания, необ-
ходимые для работы конвертера реализованы на ИМС 
К142ЕН12А. Напряжения стабилизации 10,2 В и 21 В 
можно подстраивать вращением движков потенциометров, 
добиваясь оптимального режима работы ИМС S042P и 
схемы подстройки частоты гетеродина. рабочие харак-
теристики реализованного конвертера приведены в таб-
лице 2.

Вид сигнала ТМИ, модулированного входной последо-
вательностью битов, снимаемого с выхода конвертера на 
частоте 6,5 МГц представлен на рис. 6.

Таким образом, конвертер понижает несущую частоту 
с 70 МГц до 6,5 МГц при охранении структуры сигнала. 
Минимальная длительность фазовой манипуляции при 
передачи ТМИ в структуре БИТС-2Т составляет:

Полученное значение длительность фазовой манипу-
ляции позволяет обрабатывать сигнал ТМИ при помощи 
АЦП платы сбора данных (например, быстродействующая 
плата сбора данных БИн25-1201) в автоматическом ре-
жиме. При этом разница начальных фаз сигналов на входе 
и выходе конвертера постоянна. Схема конвертера со-
держит цепочку АПЧГ, что повышает отношение сигнал/
шум приемной системы в целом и снижает требования к 
стабильности частоты исходного сигнала. Сборка УПЧ3-2 
имеет низкочастотный выход, что позволяет использовать 
устройства автоматического включения резерва (АВр) в 
схемах с резервированием.

Таким образом, применение конвертера, построенного 
по изложенной конструкции, позволяет повысить надеж-
ность системы приема ТМИ и снизить вероятность появ-
ления ошибок.

Рис. 6. Сигнал, модулированный входной последовательностью битов на выходе конвертера.
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Разработка методов оценки точности конечно-элементной модели 
по аналитическим решениям

Нгуен Ле Зунг (Nguyen Le Dung), магистр
Волгоградский государственный технический университет

В работе рассматриваются методы оценки точности чис-
ленного решения CAE системы ФрУНД. ФрУНД — 

система инженерного анализа для моделирования систем 
твердых и упругих тел. Любая механическая система пред-
ставляет собой совокупность деталей, тел, которые между 

собой связаны. Например, автомобиль — это механи-
ческая система, состоящая из колес, рамы, корпуса и т. д.

Всю систему физического мира можно описать при по-
мощи дифференциальных уравнений. В системе ФрУНД 
по геометрическому изображению механической системы 
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строятся дифференциальные уравнения, которые описы-
вают его поведение, и после этого производится модели-
рование системы. Математическая модель механической 
системы позволяет с достаточной адекватностью судить о 
результатах моделирования. Если мы нарисуем автомо-
биль со всеми телами, связями и силами, действующими 
на каждое тело, зададим все необходимые параметры, то в 
результате моделирования этот автомобиль поедет.

В пакете ФрУНД проводится расчет собственных 
частот механических систем, но нет возможности оценить 
точность дискретного представления точного дифферен-
циальных уравнений аналитической модели.

Для оценки точности предлагаем применять про-
грамму оценки точности использующей аналитические 
решения. Для решения задачи на собственные значения 
в аналитическом виде используется разложение решения 
по функциям Бесселя. Функции Бесселя используются 
для нахождения решений уравнения Лапласа и уравнения 
Гельмгольца в цилиндрических и сферических коорди-
натах. Поэтому функции Бесселя применяются при ре-
шении многих задач о распространении волн, статических 
потенциалах и т. п.

В качестве примера расчета точности численного ре-
шения была выбрана круглая мембрана, т.к. круглых 
мембранных структуры используются во многих отраслях 
народного хозяйства. Для анализа механических свойств 
важно знать собственные частоты рассматриваемой мем-
браны. Это важно поскольку, в процессе работы может 
возникнуть эффект резонанса и привести к некорректной 
работе или даже разрушению мембранной структуры.

В ходе исследовательских работ была разработана про-
грамма для расчета собственных частот мембран круглой 
формы c нулевыми граничными условиями по границе, с 
помощью функции Бесселя. Собственная частота мемб-
раны вычисляется по формуле (1):

( )
0

n
m

nm
T

l
mw

s
= , (1)

где 0T – натяжение, s – поверхностная плотность 
мембраны, l  – радиус мембраны, m – номер корня урав-
нения ( )n

mm , в которое входит функция Бесселя первого 
рода:

( ) 0nJ x = . (2)
Для определения корней уравнения (2), была написана 

специальная программа. В работе рассматривается диск-
ретная модель круглой мембраны, построенная методом 
конечных элементов. Собственные значения дискретной 
модели рассчитываются численным методом, путем ре-
шения задачи на собственные значения для соответству-
ющих матриц инерции и жесткости. Собственные зна-
чения определялись с помощью модули, на вход которой 
подавались линеаризованные значения матриц инерции 
жесткости. Полученные численные значения собственных 
частот сравниваются с теоретическими значениями, полу-
ченными с использованием аналитических выражений. На 
основании такого сравнения делается заключение о вели-
чине шага разбиения сетки конечно-элементной модели.

Алгоритм был реализован, в качестве модуля рас-
ширения функциональности программного комплекса 
ФрУНД. Программный комплекс реализован на плат-
форме WINDOWS, расчетные модули написаны на языках 
ФОрТрАН и С. Этот модуль планируется использовать 
для оценки точности численного решения, конечно-эле-
ментной модели программного комплекса ФрУНД.

На рисунке 1 показан расчет собственных частот в сис-
теме ФрУНД.

Собственные частоты, полученные аналитическим 
путем, с помощью созданного модулю расширения функ-
циональности показаны на рисунке 2.

Рис. 1. Расчет собственных частот в ФРУНДе
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результаты сравнения показаны на рисунке 3.

Выводы

результаты показали точность между результатами 
модуля и пакета ФрУНД

разработан способ оценки точности численных ре-
шений в CAE системах.

 реализован модуль оценки точности расчета собс-
твенных частот круглой мембраны.

Рис. 2. Расчет собственных частот с помощью функции Бесселя

Рис. 3. Результат сравнения собственных частот
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Суперкомпьютерный центр ИММ УрО РАН и программа «Университетский кластер»
Созыкин А.В., кандидат технических наук

 Институт математики и механики УрО РАН (г.Екатеринбург)

В россии постоянно увеличивается количество и про-
изводительность суперкомпьютеров [1], круг пользо-

вателей суперкомпьютеров также расширяется. В связи 
с этим все больше ощущается недостаток квалифициро-
ванных специалистов, способных использовать высокоп-
роизводительные вычисления в научно-исследователь-
ской и учебной работе, и особенно в промышленности. 
Чтобы обеспечить эффективное использование вычисли-
тельных ресурсов, необходимо резко повысить внимание 
к проблематике обучения технологиям высокопроизводи-
тельных вычислений. В противном случае суперкомпью-
теры будут недостаточно загружены, и их создание не при-
несет должного научного и практического результата.

В УрО рАН задачей обеспечения научно-образова-
тельного сообщества Уральского региона современным 
вычислительным инструментарием занимается Супер-
компьютерный вычислительный центр (СКЦ) при Инсти-
туте математики и механики (ИММ) УрО рАН, который 
является головной организацией по созданию и развитию 
вычислительных ресурсов в УрО рАН. Участие ИММ 
УрО рАН в подготовке специалистов в области высокоп-
роизводительных вычислений всегда входило в число при-
оритетных задач. Одним из современных направлений 
расширения образовательной деятельности ИММ яв-
ляется участие в целевых российских программах, в том 
числе в программе «Университетский кластер» [2].

Учебно-исследовательский аспект деятельности 
ИММ УрО РАН и СКЦ

Интерес ИММ УрО рАН и СКЦ к программе «Уни-
верситетский кластер» обусловлен многолетним внима-
нием к образовательному аспекту в области суперком-
пьютерных и Grid-технологий. В 1998г. была создана одна 
из первых в стране кафедра «Высокопроизводительные 
компьютерные технологии», являющаяся структурным 
подразделением в Уральском Государственном универси-
тете (УрГУ) и в ИММ УрО рАН. Кафедра была создана 
для совершенствования профессиональной подготовки 
студентов УрГУ по специальностям 01.01.02, 01.01.10, 

05.13.11 с целью быстрой адаптации их к условиям бу-
дущей деятельности и подготовки кадров для работы в на-
учных подразделениях УрО рАН.

Материальную базу кафедры составляет оборудование 
СКЦ, включающее уникальные суперкомпьютеры парал-
лельного действия, структурированную локальную инфор-
мационно-вычислительную сеть, обеспечивающую кол-
лективный удаленный доступ к ним, сервер прохождения 
задач на суперкомпьютерах, WWW-сервер с необходимым 
набором вспомогательных и методических материалов для 
освоения техники параллельного счета и постановки задач 
на машинах параллельного действия.

Для проведения практических занятий и УИрС сфор-
мирован учебно-исследовательский класс-кластер. Обо-
рудование класса включает Linux – и Windows – вычис-
лительные кластеры, связанные выделенной локальной 
сетью с СКЦ, ряд уникальных лабораторно-исследова-
тельских стендов и подсистему интеллектуального сопро-
вождения в виде интеллектуального системного подсказ-
чика на основе тезаурусной системы знаний.

Выпускники кафедры получают реальные навыки раз-
работки параллельных алгоритмов и программ для ре-
шения крупномасштабных вычислительных задач.

Взаимодействие ИММ УрО РАН и СКЦ 
с программой «Университетский кластер»

В рамках программы «Университетский кластер» про-
водится ряд мероприятий, направленных на создание 
единой инфраструктуры исследований, разработок и об-
разования в области параллельных и распределенных вы-
числений, а также создание сообщества пользователей и 
разработчиков соответствующих технологий. Учредители 
программы – компания Hewlett-Packard, национальный 
оператор связи ЗАО «Синтерра», Институт системного 
программирования рАН и Межведомственный суперком-
пьютерный центр рАН.

Программа открыта для научных и учебных органи-
заций, активно участвующих в развитии суперкомпью-
терных и Grid-технологий. Участниками программы на 
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сегодня являются 52 университета и научных института 
россии [3], в том числе ИММ УрО рАН.

В рамках программы «Университетский кластер» 
участникам предоставляется ряд сервисов, среди которых 
можно выделить наиболее актуальные на сегодня:

– распределенные вычисления;
– распределенное хранение данных;
– вычисления на виртуальных средах;
– виртуальный учебный класс.
Доступ к сервисам участники программы получают по 

выделенным высокоскоростным каналам связи и через 
Интернет.

ИММ УрО рАН, как участник программы, предостав-
ляет свои вычислительные ресурсы:

суперкомпьютер «УрАН» на базе четырехъядерных 
микропроцессоров Intel Xeon серии 5450, пиковая произ-
водительность 19,5 Тфлопс, 2009 г.;

суперкомпьютер UM/Opteron на базе двухъядерных 
микропроцессоров AMD Opteron 285 серии, пиковая 
производительность 0,7 Тфлопс, 2007 г.

Суперкомпьютер «Уран» в настоящее время является 
самым крупным вычислительным ресурсом СКЦ. Его пи-
ковая производительность составляет 19,5 Тфлопс, про-
изводительность на тесте Linpack 14,6 Тфлопс, в 12-ой 
редакции списка ТОП-50 суперкомпьютер занимает 10 
место [4].

Пользователям вычислительных ресурсов СКЦ предо-
ставляется следующее программное окружение:

1. Системное ПО:
– операционные системы RedHat Linux 5 и Windows 

HPC Server 2008 (с возможностью выбора при загрузке);
– операционная среда параллельного программиро-

вания MPI;
– система запуска задач, разработанная совместно 

ИПМ рАН и ИММ УрО рАН;
– система мониторинга Ganglia.
2. Прикладное ПО для математических расчетов:

– MATLAB Distributed Computing Engine;
– ANSYS CFD.
Суперкомпьютерные ресурсы СКЦ доступны не только 

пользователям УрО рАН и участникам программы «Уни-
верситетский кластер», но и представителям ВУЗов, ака-
демических институтов и промышленных организаций, 
заинтересованных в использовании высокопроизводи-
тельных вычислений. Подробная информация о том, как 
получить доступ к ресурсам СКЦ, инструкции пользова-
телям и руководства по программированию расположены 
на сайте [5].

Участие ИММ УрО рАН в программе «Университет-
ский кластер» обеспечивает следующие преимущества:

– увеличение доступности вычислительных ресурсов 
(как ресурсов СКЦ внешним пользователям, так и ре-
сурсов программы «Университетский кластер» пользова-
телям УрО рАН);

– расширение аудитории образовательных программ 
СКЦ за счет использования сервиса «Виртуальный 

учебный класс». В настоящее время в ИММ УрО рАН 
организован только один учебный класс, которого недо-
статочно для существующих потребностей по обучению. 
«Виртуальный учебный класс» и дистанционное обучение 
помогают частично решить эту проблему;

– участие в обучающих, технологических и практи-
ческих семинарах, проводимых организаторами про-
граммы «Университетский кластер», в режиме удаленного 
доступа по каналам связи. Семинары позволяют полу-
чить новую информацию о технологиях высокопроизводи-
тельных вычислений, которую затем можно использовать 
в научно-исследовательской, образовательной и практи-
ческой деятельности. В регионах такие мероприятия про-
водятся не достаточно регулярно, поэтому возможность 
участвовать через Интернет вносит существенный вклад 
в профессиональную подготовку преподавателей регио-
нальных ВУЗов и академических институтов.

Направления дальнейшего развития

В связи с созданием в Уральском регионе нового круп-
ного ВУЗа – Уральского Федерального Университета 
(УрФУ) на базе технического (УгТУ-УПИ) и классичес-
кого (УрГУ) университетов, рассматривается возмож-
ность объединить усилия ИММ УрО рАН и УрФУ в:

– организации совместного использования ресурсов 
СКЦ ИММ УрО рАН и УрФУ путем создания в УрФУ 
терминальных классов с доступом к оборудованию СКЦ 
через сеть Интернет для проведения лекций, практи-
ческих занятий и лабораторных работ;

– координации усилий по участию в российских про-
граммах, способствующих развитию высокопроизво-
дительных вычислений (в том числе «Университетский 
кластер»);

– интеграции финансовых, научных и технических 
усилий УрО и УрФУ, направленных на развитие СКЦ 
ИММ УрО рАН и кафедры «Высокопроизводительные 
компьютерные технологии».

В качестве первоочередных мер по развитию кафедры 
с целью подготовки специалистов для науки и промыш-
ленности предполагается:

– увеличить количество направлений подготовки (ин-
женеры, постановщики задач, системные и прикладные 
программисты);

– предусмотреть подготовку и стажировку профес-
сорско-преподавательского состава;

– увеличить количество специализированных учебных 
классов в ИММ УрО рАН и УрФУ;

– разработать новые спецкурсы и магистерские про-
граммы.

Предлагаемые меры по интеграции позволят уве-
личить количество специалистов по высокопроизводи-
тельным вычислениям и повысить качество их подготовки.

В ИММ УрО рАН ведется работа, как по развитию 
СКЦ, так и по обучению использованию суперкомпью-
теров для высокопроизводительных вычислений в инте-
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ресах науки, образования и промышленности. Следует от-
метить, что темпы роста вычислительных ресурсов СКЦ 
значительно превышают темпы подготовки специалистов, 
способных эффективно использовать эту технику. Для 
увеличения доступности и повышения уровня образова-
тельных программ, ИММ УрО рАН подключился к про-
грамме «Университетский кластер». В качестве своего 
вклада ИММ УрО рАН предлагает ресурсы СКЦ и пред-

полагает разработать новые спецкурсы и магистерские 
программы, как для использования на кафедре «Высо-
копроизводительные компьютерные технологии», так и 
для дистанционной подготовки студентов, магистрантов, 
аспирантов и специалистов промышленных предпри-
ятий. Участие в программе «Университетский кластер» – 
важный шаг на пути развития вычислительных ресурсов и 
подготовки специалистов в Уральском регионе.
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Вероятностные модели и программное обеспечение  
для организации тестового контроля знаний студентов
Линденбаум М.Д., кандидат технических наук, профессор; Умрихин Н.Г., студент

Ростовский государственный университет путей сообщения

 Современный этап развития образования в стране ха-
рактеризуется проведением реформы, направленной 

на повышение эффективности и улучшения качества об-
разования всех уровней. Как свидетельствует мировой 
опыт, успех подобных мероприятий обеспечивается лишь 
в том случае, если они подкреплены действенным рефор-
мированием системы проверки знаний. В связи с этим 
в последние годы были предприняты попытки создания 
новой, отличной от традиционной, системы педагогичес-
кого контроля, основу которой составили педагогические 
измерительные материалы (ПИМ) – тестовые задания 
и тесты. Являясь частью педагогических новаций, тесты 
позволяют получить объективные оценки уровня знаний, 
умений, навыков и представлений, выявить пробелы в 
подготовке, проверить соответствие выпускников тре-
бованиям государственных образовательных стандартов. 
Иначе говоря, тесты представляют образовательный про-
цесс в реальном свете. Их использование в сочетании с 
персональными ЭВМ и программно-педагогическими 
средствами позволяют оперативно и с высокой точностью 
оценить уровень подготовленности обучаемых. Задача 
преподавателя при такой организации контроля резуль-
татов учебного процесса заключается в разработке новых 
программно-педагогических средств, в организации про-
цесса самостоятельного учения обучающихся [1]. Обу-

чение должно начинаться с входного тестового контроля, 
сопровождаться самоконтролем и заканчиваться ито-
говым тестированием. Из сказанного ясно, что переход к 
новой системе проверки знаний связан с разработкой ка-
чественных ПИМ для всех уровней образования.

На сегодняшний день успешным можно считать ре-
шение этой задачи пока только для уровня среднего об-
разования. За достаточно короткое время были созданы 
надежные ПИМы – для проверки знаний учащихся на 
этапах окончания школы и поступления в вуз практически 
по всем дисциплинам общеобразовательной программы, 
которые составили основу системы централизованного 
тестирования в россии.

Иначе обстоит дело в профессиональном образо-
вании. Количество специальных и учебных дисциплин 
здесь, в отличие от среднего образования, необозримо 
велико. Поэтому разработку необходимых комплексов 
тестов в профессиональном образовании только с по-
мощью профессионалов-тестологов, как это было сде-
лано для уровня среднего образования, выполнить невоз-
можно. Во-первых, число квалифицированных тестологов 
в стране достаточно мало. Во-вторых, они не могут вла-
деть материалом всего спектра учебных дисциплин, по 
которым должны быть созданы ПИМы, поскольку число 
дисциплин слишком велико. Выход из сложившейся си-
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туации: создать качественные ПИМы должны преподава-
тели, которые преподают эти дисциплины. Низкие темпы 
перехода к использованию тестовых технологий конт-
роля знаний обучающихся профессиональных учебных 
заведений объясняется рядом причин. Во-первых, пре-
подаватели-разработчики ПИМ в большинстве случаев 
не готовы к использованию современных методов мате-
матической статистики и методов теории педагогических 
измерений для проверки соответствия теста научно обос-
нованным критериям качества [1]. Без этого разработка 
надежного и качественного теста невозможна.

Во-вторых, современное положение в сфере тестового 
контроля осложняется отсутствием у подавляющего боль-
шинства преподавателей специальной подготовки по ме-
тодике разработки и применения педагогических тестов. 
Остро ощущается недостаток, а порой и отсутствие мето-
дической литературы, где на доступном уровне излагается 
технология создания теста от этапа разработки предтес-
товых заданий до готового теста с известными характе-
ристиками его качества.

В-третьих, неопытные разработчики, которых пока не 
мало, подвергают сомнению необходимость использо-
вания научно обоснованного подхода к разработке тестов 
[2]. Это связано с незнанием возможностей тестовых ме-
тодов, непониманием их сильных и слабых сторон. Ос-
новные достоинства теста – получение объективных 
оценок уровня подготовленности обучающихся, их сопос-
тавимость и возможность перепроверки – обеспечива-
ются не автоматически, а благодаря выполнению опре-
деленных требований к качеству заданий и всего теста в 
целом. Невыполнение этих требований приводит к тому, 
что тестовый контроль становится процедурой, не более 
определяющей представления о знании студентов, чем 
обычный экзамен.

Именно с необходимостью выработки у разработчиков 
ПИМ навыков научного обоснования качества тестовых 
материалов и связано использование в работе методов те-
ории латентных переменных и методов математической 
статистики для обработки результатов тестирования.

В пользу широкого использования тестов в професси-
ональном образовании свидетельствуют и современные 
тенденции планирования учебной нагрузки в вузах, на-
правленные на увеличение объема самостоятельной ра-
боты студентов. В большинстве вузов российской Фе-
дерации до 60% объема часов дисциплины отводится на 
самостоятельное изучение и только 40% – на аудиторные 
занятия. При этом зачастую в расчет не принимается ни 
сложность материала конкретной дисциплины, ни значи-
мость и влияние уровня ее освоения на профессиональную 
подготовку будущего специалиста. В этих условиях отказ 
от использования в учебном процессе тестов и тестовых 
технологий не позволит обеспечить надежный контроль 
структуры и уровня знаний студентов, а так же осущест-
влять их мониторинг. Кроме того, отсутствие тестов су-
щественно затруднит как процесс проведения самообс-
ледования образовательных программ специальностей 

образовательных учреждений при их подготовке к аккре-
дитации, так и проведение самой процедуры аккредитации 
существенно увеличит затраты на неё [3, 4].

Следует отметить, что интерес к тестам в профессио-
нальном образовании в последнее время вырос. Но ситу-
ация с их созданием в целом не улучшилась. Кажущаяся 
простота разработки и возросший спрос на тесты поро-
дили множество некачественных материалов, которые 
широко используются для контроля знаний студентов по 
отдельным дисциплинам, особенно в системе дистанци-
онного обучения. Отмеченная ситуация находится в про-
тиворечии с мировой тенденцией повышения эффектив-
ности образования на основе применения тестов.

Важным шагом для повышения эффективности обра-
зования станет внедрение методов приемо-сдаточных ис-
пытаний в процесс тестового контроля. Далее рассматри-
вается способ применения данной теории.

Пусть установлено некоторое нормативное значение 
показателя знаний Rн, а неизвестная фактическая вели-
чина имеет значение R, тогда процедуру контроля стре-
мятся построить таким образом, чтобы с возможно более 
высокой вероятностью при R Rн выставлялся зачет, а при 
R<Rн – незачет. Зависимость вероятности зачета L от 
значения показателя R называется оперативной харак-
теристикой. При ограниченном объёме выборки N (числе 
вопросов, предлагаемых студенту по дидактической еди-
нице) она имеет вид, представленный на рисунке 1. Иде-
альная оперативная характеристика, т.е. характеристика, 
в которой L→0 при R<Rн и L→1 при R Rн , может быть 
строго получена только при безграничном увеличении 
объёма выборки N→∞, практически, если тестируемый 
ответит на все вопросы, имеющиеся в базе данных по ди-
дактической единице.

В процессе приёмо-сдаточных испытаний взаимодейс-
твуют две стороны экзаменуемый (студент) и экзаменатор 
(преподаватель), интересы которых в значительной мере 
противоположны. Студент заинтересован минимизиро-
вать вероятность a ошибки первого рода, т.е. незачета 
при R Rн, эту вероятность назовем риск студента. Препо-
даватель заинтересован минимизировать вероятность b 
ошибки второго рода – выставить зачет при R<Rн, эту ве-
роятность назовем риск преподавателя. Как видно из ри-
сунка 1, если в качестве условия незачета и условия за-
чета принять одно и то же значение Rн, то, так как в любой 
точке оперативной характеристики a+b=1, одновре-
менно оба риска минимизировать невозможно.

Чтобы минимизировать оба риска возникает, необхо-
димость установить два дополнительных уровня зачета-
незачета: зачета R1 и незачета R0, которые на паритетных 
началах не существенно бы ущемляли интересы обеих 
сторон (R1 Rн R0). риск b – это вероятность выставить 
зачет при R=R1 или с ещё более низким уровнем знаний; 
риск a – это вероятность того, что и при R=R0 или с ещё 
более высоким уровнем знаний студент получит незачет. 
Величины R1, R0, a и b устанавливаются организаторами 
тестирования.

Информатика



64 «Молодой учёный»  .  № 7 (18)  .  Июль, 2010  г.

Организация приёмо-сдаточных испытаний вклю-
чает три этапа: планирование, проведение и анализ полу-
ченных результатов. Две точки R1, b и R0, 1–a полностью 
задают оперативную характеристику и позволяют сплани-
ровать испытания. В результате планирования определя-
ется объём испытаний, а также правила зачета и незачета.

В существующей в настоящее время системе тестиро-
вания планирование испытаний производится чисто бю-
рократическим методом без учета характера процедуры 
тестирования, числа дидактических единиц, числа раз-
решенных попыток, всякий ли раз при повторном тести-
ровании необходимо тестировать по всем дидактическим 
единицам и т.д. Существенно так же, что нигде не норми-
руются требования к уровню знаний.

Исходными данными для планирования испытаний яв-
ляются четыре величины R0, R1 (R1 Rн R0) и a, b, которые 
должны нормироваться для каждого вида тестирования 
(текущий контроль, сессионный контроль, контроль оста-
точных знаний). В результате планирования должны быть 
определены объём испытаний N и норматив зачета rз или 
незачета rн (rз=rн+1). Для этого решается система урав-
нений (1):
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результатом испытаний является число правильных 
ответов rп или число ошибочных ответов rо (rп+rо=N). При 
rп ≥ rз студент получает зачет, иначе незачет [5].

Из условий паритета интересов целесообразно при-
нять a=b, а из соображений компромисса, чтобы были 
не слишком велики и риски, и объем испытаний, целесо-
образно принять a=b=0,1. Так как величины N и rн дис-
кретные, система уравнений (1) имеет решение не при 

любых значениях R0 и R1. Поэтому задача планирования 
испытаний решается иначе. Задаются значения N, rн и из 
уравнений (1) определяются величины R0 и R1.Затем рас-
считываются средние значения уровня зачета-незачета 
Rср=(R0+R1)/2 и относительное расхождение между ве-
личинами δ=(R0–R1)/Rср. По полученным данным выби-
раются наиболее подходящие значения Rср и δ, затем по 
ним определяются N и rн и затем, решая систему урав-
нений (1) находятся искомые значения R0 и R1.

Следует иметь ввиду, что вероятности правильного от-
вета на вопрос теста Rн, R0, R1, Rср, это еще не те вели-
чины, которые подлежат нормированию. Как было пока-
зано, вероятности правильного ответа зависят не только 
от уровня знаний студента zн, который необходимо норми-
ровать, но и от характера вопросов, от числа ДЕ, числа 
разрешенных пересдач. Задав значение zн, по приве-
денным формулам можно рассчитать нормируемую вели-
чину Rн [6].

Зависимость вероятности нормируемого правильного 
ответа студента по одной ДЕ рн от уровня его знаний zн 
рассчитывается по приближенной формуле

pн= zн ×рсо + (1– zн)×( р1×v1 + р2×v2 + р3×v3),  (2)
где рсо – вероятность правильного ответа с учетом 

возможной нечеткости вопроса и случайных ошибок сту-
дентов, р2i ≈ 0,9;

р1 – вероятность правильного ответа наугад на вопрос 
первого типа,

!
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р2 – вероятность правильного ответа наугад на вопрос 
второго типа,

р2 = 1/ m ;
р3 – вероятность правильного ответа наугад на вопрос 

третьего типа,

Рис.1. Оперативная характеристика: 
1 – идеальная (при N→∞); 2 – реальная характеристика при N =30, a=b=0,1; Rн=0,5; R0= 0,63; R1= 0,4.
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р3 = 1/ m!;
m – число ответов;
k – число правильных ответов;
v1 – доля вопросов первого типа;
v2 – доля вопросов второго типа;
v3 – доля вопросов третьего типа;
v1 + v2 + v3 = 1.
Требование знаний студентов по всем ДЕ целесооб-

разно принять одинаковыми, тогда нормируемая веро-
ятность успешной сдачи зачета по дисциплине pн, по ко-
торой выделено М дидактических единиц, при условии 
однократного тестирования

Рн= pн
М .   (3)

Окончательно, нормируемая вероятность при k разре-
шенных попытках сдачи равна [7]

Rн =1– (1– Рн)k .   (4)
руководствуясь описанным выше можно определить, 

что количество задач, которые возможно решать в об-
ласти тестового контроля на данный момент очень ве-
лико. Многие аспекты организации и проведения тесто-
вого контроля нуждаются в оптимизации и улучшении.

Для более подробного рассмотрения был выбран 
вопрос прямого расчета количества требуемых пра-
вильных ответов по каждой дидактической единице в за-
висимости от требуемого уровня знаний студентов и коли-
чества дидактических единиц.

Программные решения были разработаны с помощью 
универсального языка программирования Borland Delphi 

7.0. Это позволило создать интуитивно понятный интер-
фейс и простой способ использования приложений. Все 
внутрипрограммные расчеты выполнены с опорой на ре-
альную статистику по тестовому контролю знаний сту-
дентов. Так вероятность угадывания выбрана равной 0,22, 
как среднее значение по всем видам вопросов в базе сис-
темы тестирования рГУПС, а так же руководствуясь их 
процентным соотношением. При этом программа допус-
кает изменение этой вероятности.

Далее более подробно рассмотрено предложенное 
программное решение, описаны методы работы с ним, 
способы интерпретации результатов, представлены гра-
фики, упрощающие понимание расчетов и иллюстриру-
ющие работу программы.

Данный программный продукт был разработан с целью 
математического обоснования выбора проходного балла 
для тестов в зависимости от количества дидактических 
единиц и требуемого от тестируемого необходимого ми-
нимального уровня знаний. Интерфейс приложения пред-
ставлен на рисунке 2:

расчет проводится с использованием формулы (2) и сис-
темы уравнений (1), но с учетом количества дидактических 
единиц и количества вопросов в них. Это входные данные. 
Так же можно изменить установленный коэффициент рас-
хождения. Он был определен эмпирически и при запуске 
программы установлен в значение 1,1. Вывод результатов 
сведен в таблицу под полями для ввода данных, столбцы 
таблицы, начиная с крайнего левого: требуемый мини-

Рис. 2. Интерфейс программы определения уровня зачета в зависимости от требуемого уровня знаний
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мальный уровень знаний тестируемых; количество дидак-
тических единиц; верхняя граница расчетного проходного 
балла; нижняя граница расчетного проходного балла; ве-
роятность ошибки первого рода; вероятность ошибки вто-
рого рода; минимально необходимое количество вопросов, 
на которые должен ответить тестируемый для соответствия 

требуемому уровню знаний. Кроме этих данных, накапли-
ваемых в таблице от расчета к расчету, для большей ин-
формативности вычислений представлена таблица справа, 
на которой отображаются вероятности ошибок первого и 
второго рода для каждого вопроса в конкретной дидакти-
ческой единице. Эти данные не накапливаются, а заменя-
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Рис. 3. Графическое представление зависимости проходного балла 
от требуемого уровня знаний и числа дидактических единиц

Таблица 1. Зависимость проходного балла от количества дидактических единиц и уровня знаний

Количество ДЕ

1 2 3 4 5 6

Требуемый  
уровень знаний

0,3 31 17 13 10 9 8
0,4 35 20 14 11 10 8
0,5 39 22 15 12 10 9
0,6 44 24 17 13 11 9

Таблица 2. Значения риска преподавателя для полученных проходных баллов

Количество ДЕ
1 2 3 4 5 6

Требуемый уро-
вень знаний

0,3 0,078 0,098 0,044 0,073 0,028 0,020
0,4 0,090 0,048 0,068 0,075 0,018 0,068
0,5 0,099 0,049 0,095 0,069 0,065 0,024
0,6 0,061 0,044 0,034 0,053 0,027 0,076

Таблица 3. Значения риска студента для полученных проходных баллов

Количество ДЕ

1 2 3 4 5 6

Требуемый уро-
вень знаний

0,3 0,958 0,939 0,972 0,950 0,981 0,986
0,4 0,959 0,976 0,961 0,954 0,990 0,955
0,5 0,963 0,980 0,951 0,963 0,963 0,986
0,6 0,984 0,985 0,986 0,975 0,987 0,959
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ются новыми при пересчете с новыми входными данными. 
В этом приложении так же возможно очищать таблицу для 
расчетов с новыми данными.

Полученные результаты можно представить несколь-
кими способами, например, в таком виде (таблица 1):

При данных проходных баллах значения риска препо-
давателя (a) будет таким (таблица 2):

риски студента (b) при тех же значениях проходных 
баллов будут следующими (таблица 3):

По-другому результаты можно трактовать, представив 
их диаграммой (рис. 3):

Можно заметить, что полученные результаты отли-
чаются от тех, что используются в настоящий момент в 
системе тестирования и решения о выставлении зачета 

по фиксированному проходному баллу в 30 или 50% не 
совсем состоятельны. Кроме того, стоит обратить вни-
мание на тенденцию при увеличении числа дидакти-
ческих единиц – при любом требуемом уровне знаний 
необходимое для получения зачета число правильных от-
ветов приближается к общему числу вопросов в каждой 
ДЕ. При неизменном общем числе вопросов увеличение 
числа ДЕ не имеет смысла, так как такой подход не сни-
жает риск преподавателя, а только повышает риск сту-
дента, оставляя ему меньше шансов на удачное прохож-
дение тестирования, даже при обладании необходимыми 
для этого знаниями. По существу такой подход может вы-
нуждать студентов и преподавателей фальсифицировать 
результаты тестирования.
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Б и О Л О Г и Я

Сезонная зараженность эндо- и эктопаразитами зайца-русака  
(Lepus europacus Pall. 1821) в условиях предгорий Южного Дагестана

Алибеков Р.Р., кандидат биологических наук, ст. преподаватель
Дагестанский государственный педагогический университет

Проблема паразитизма диких и домашних животных 
всегда имела большое значение для людей, но когда 

это касается сельскохозяйственной республики, это зна-
чение приобретает более широких масштабов. Анализ, 
проведенный при исследовании диких животных, по-
казывает, что ареал их распространения в некоторых 
местах становится все шире и шире. Исследования на 
наличие эндо- и эктопаразитов у зайца-русака прове-
дены в весенне-осенние сезоны 2008–2009 гг. на терри-
тории предгорных южных поясов республики Дагестан. 
В весенний период 2008 года в предгорьях гельминто-
логическим вскрытиям подвержено 10 зайцев. Четыре 
зайца добыты в нижнем предгорье (Сулейман-Сталь-
ский район 950 м.н.у.м.), и в них обнаружены: один вид 
нематод – Nematodirus abnormalis May., локализован в 
кишечнике, интенсивность инвазии (ИИ) 10–22 экз.,14 
половозрелых, 18 неполовозрелых; два вида трематод – 
D.lanceatum Stil., Fasciola hepatuca Linn., ИИ 5–35 экз., 
13 половозрелых, 27 неполовозрелых.

Остальные 6 зайцев, два из которых оказались моло-
дыми, добыты в верхнем предгорье (Хивский район – с. 
Кандык-1500 м.н.у.м.), два из которых оказались моло-
дыми. В кишечнике молодых особей обнаружено только 
один вид цестод – Mosgovia pectinata Goe., ИИ значи-
тельная, от 17 до 21 паразита, в том числе 16 половоз-
релых, 22 неполовозрелых. У взрослых особей в основном 
преобладали 2 вида – Nematodirus abnormalis May., и 
Passalurus ambiguous Rud., ИИ 6–11 экз., 5 половоз-
релых, 12 неполовозрелых.

В период подготовки зверьков к гону, вероятно, в неко-
торой степени повышается резистентность их организма, 
в результате чего мы в марте-апреле встречаем личинок 
нематодирусов не достигших имагинальной стадии, хотя 
и вышедших из латентного состояния. Переход на качес-
твенно богатые корма в конце мая способствует повы-
шенной устойчивости организма зайцев к гельминтам.

В весенний период на одно исследованное животное 
приходилось 1–2–3 вида гельминтов (ИИ 10–45 экз.), 
большая часть, из которых составляет неполовозрелые 
особи.

Видовое различие гельминтов в весенний сезон у жи-
вотных, вскрытых в нижнем и верхнем предгорье, незна-
чительное.

За весь сезон (весна 2008 г.) количество собранных эк-
земпляров составляет 127, в том числе 48 половозрелых – 
37,7 %, 79 неполовозрелых – 62,3 % .

 Поедание с осени коры лиственницы, которая, веро-
ятно, так же как и свежая хвоя, о чем свидетельствует 
оголенные места деревьев, действует в некоторой сте-
пени как антигельминтик, способствует, по-видимому, 
не только некоторому изгнанию из организма парази-
тических червей, но и задержке их развития до имаги-
нальной стадии.

Осеннее исследование проводили с сентября по но-
ябрь. В этот сезон вскрыты 13 особей, 6 из которых яв-
ляются молодыми, 2 самки, 4 самца, которые слабо за-
ражены гельминтами. Эти зайцы инвазированы одним 
видом – Passalurus ambiguous Rud., ИИ 90 экз., 37 поло-
возрелых, 53 неполовозрелых.

На каждое обследованное животное приходилось 
5–10 экз. Взрослые особи в основном заражены – 
Trichocephlus leoporis Sch., ИИ 10–23 экз., 15 половоз-
релых, 18 неполовозрелых, Fasciola hepatica Linn., обна-
ружен в желчных протоках у 6 особей из 7 обследованных 
взрослых особей, ИИ 12–56 экз., 18 половозрелых, 50 
неполовозрелых, D.lanceatum Stil., зарегистрирован в пе-
чени у 4 животных из 7, ИИ 13–33 экз., 27 половозрелых, 
19 неполовозрелых. За осенний сезон выявлено 237 экз., 
из них 97 имагинальные формы – 40,9 %, 140 юные – 
59,1%.

По нашему мнению, доминирование неполовозрелых 
гельминтов с начало лета до осени связано с употребле-
нием токсино-действующих травянистых растений (про-
стрела и полыни и др.), которые губительно действуют в 
летнее время и в начале осеннего сезона на развиваю-
щихся и развившихся до половозрелой стадии паразитов. 
В связи с этим их развитие длится месяца два, в резуль-
тате чего, вполне вероятно, что зимние месяцы зайцы 
значительно освобождаются от этих паразитов.

Из 10 вскрытых животных в весенний сезон у 7 экз. в 
кишечнике обнаружили два вида гельминтов – Mosgovia 
pectinata Goe., и Trcihostrongylus probolurus Rail., ИИ 175 
экз., на каждое животное приходилось от 8 до 17 экз. По-
ловозрелыми от общего числа обнаруженных гельминтов 
являются 46, неполовозрелыми 129. На долю остальных 
трёх животных приходится по 1–2 вида гельминта.

Биология
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У зайца-русака, отстреленного на пастбищных угодьях 
предгорного пояса, обнаружили D.lanceatum Stil., ко-
торые локализовались в жёлчных протоках ИИ 6–23 экз., 
11 половозрелых, 18 неполовозрелых.

У двух других обнаружили – Passolurus ambiguous 
May., ИИ 8–28 экз., 7 половозрелых, 29 неполовозрелых, 
и Trichocephlus leporis Sch., ИИ 5–25 экз., 4 половоз-
релых, 21 неполовозрелых.

При сравнении с весной прошлого года можно сказать, 
что видовое разнообразие проявляется чётко. Так, Fasciola 
hepatica Linn., была зафиксирована лишь в прошлом году. 
Это не значит, что к весне происходит самоочищение за-
ражённых животных, здесь надо полагать слабую инвази-
рованность зайца-русака F.hepatica Linn., ибо известно [1, 
53–55]: продолжительность жизни фасциол до 5–6 лет в 
жёлчных протоках окончательного хозяина.

Весной этого года обнаружили два вида нематод – 
Trichocephalus leporis Sch., и Trcihotrongylus probolurus 
Rail., а в прошлую весну этих нематод не обнаружили.

Общее количество собранных экземпляров за ве-
сенний период 2009 г. составляет 265 экз., в том числе 68 
половозрелых – 25,6 %, 197 неполовозрелых – 74,4 %.

В осенний период 2009 г. гельминтологическим вскры-
тиям подвергли 12 особей. Для трёх животных, отстре-
ленных ближе к лесным массивам и речкам рапак-чай 
и Арчуг-чай, зарегистрировано – Passalurus ambiguous 
Rud., обнаружено в желудке и толстом кишечнике, ИИ 
7–27 экз., 18 половозрелых, 16 неполовозрелых и 
Fasciola hepatica Linn., локализован в печени и жёлчных 
протоках, ИИ 8–15 экз., 13 половозрелых, 8 неполовоз-
релых.

У трёх животных обнаружено два вида – 
Trcihostrongylus probolurus Rail., локализован в толстом 
кишечнике, ИИ 10–17 экз., 9 половозрелых, 18 неполо-
возрелых, и Mosgovia pectinata Goe., обнаружен в кишеч-
нике ИИ 4–10 экз., 3 половозрелых, 11 неполовозрелых. 
У 4 из 6 животных зарегистрированы 2 вида трематод – 
D.lanceatum Stil., и F.hepatica Linn., ИИ 12–30 экз., 8 
половозрелых, 34 неполовозрелых, а у двух других особей 
выявили – Nematidirus abnormalis May., Passalurus 
ambiguous Rud., Trichocephlus leporis Sch., локализо-
ваных в тонком кишечнике и слепой кишке, ИИ 6–30 
экз., 16 половозрелых, 20 неполовозрелых.

Всего обнаружено гельминтов за этот сезон 174 экз., 
из них 67 имагинальные формы – 38,6 %, 107 юные – 
61,4 %.

За весь период исследований, высокая инвазирован-
ность зайцев-русаков отмечена в весеннее-осенний се-
зоны – 2009 г. – 265–237 экз., соответственно, а 
весенне-осенний сезоны – 2008 г. – 237–127 экз., со-
ответственно.

Таким образом, общее количество выявленных гель-
минтов составило 803 экз., из них половозрелых 280 (34,8 
%), неполовозрелых 523 (65,2 %). Из выявленных видов 
гельминтов доминирующими были дикроцелии и фас-
циолы.

Наиболее высокую степень зараженности зайцев ас-
социацией «D.lanceatum Stil., – F.hepatica Linn.» регис-
трировали в основном на территории верхнего предгорья, 
то есть там, где также была высокая инвазированность 
зайцев смешанной структурой этих гельминтов. Интен-
сивность в соответствующих органах фасциол и дикро-
целий была преимущественно от 7 до 20 экз.

Широкому распространению данного паразитар-
ного комплекса у зайцев-русаков способствует наличию 
плотно сосредоточенных биотопов наземных моллюсков 
(промежуточных хозяев дикроцелий и фасциол), инва-
зированных метацеркариями D.lanceatum Stil., муравьев 
различных экологических групп, а также круглогодовое 
и отгонное содержание домашнего скота на неблагопо-
лучных пастбищах, отсутствие благоустроенных прико-
шарных территорий и несоблюдение сроков кратности де-
гельминтизации.

Видовой состав гельминтов и сезонные колебания за-
раженности зайца-русака представлены в таблице 1.

Данные таблицы 1 показывают, что в нижнем пред-
горье весной обнаружено у зайца-русака 5 видов гель-
минтов, осенью 4, в верхнем предгорье – соответственно 
5 и 7.

Такое соотношение видов и популяции гельминтов 
зайца-русака раскрывает естественную картину развития 
эпизоотического процесса при этих гельминтозах в при-
родных биоценозах, где численность популяции регулиру-
ется естественными закономерностями.

Дикие животные в естественных биоценозах зара-
жены гельминтами меньше, чем домашние. Это связано 
с закономерностями развития инвазии в естественных 
биоценозах, большей устойчивостью организма диких 
животных, меньшей плотностью заселения их на единицу 
площади, наличием сезонных вертикальных и неперио-
дических горизонтальных миграций. А также с исполь-
зованием дикими животными растений, содержащих 
алкалоиды, смолистые и другие вещества, прекраща-
ющие или ограничивающие развитие гельминтов в орга-
низме хозяев и, в конечном счете, определяющие попу-
ляционную структуру в целом и интенсивность инвазии 
у животных. Что касается эктопаразитов, то на иссле-
дованных животных нами обнаружены 83 экз. клещей, в 
т.ч. личинок (L) и нимф (N) 67, имаго (I) 16, блох 130 
экз. Личинки и нимфы встречались во все сезоны года 
интенсивность инвазии (ИИ) 2–3 экз. Имаго встреча-
ется в разные сезоны года в зависимости от вида и эко-
логии паразита.

Например, имаго Ixodes ricinus Myr., на зайцах нами 
отмечено весной и осенью, а личинки и нимфы – осенью, 
а имаго Rhipicephalus rossicus Jak. – только летом, ли-
чинки и нимфы – осенью. Этот вид на зайцах в вер-
хнем поясе встречается нечасто, но в нижнем предгорье 
(до 500 м.н.у.м.) отмечается 2–3 экз. на каждое жи-
вотное. Как мы отметили в предыдущем разделе, для раз-
вития всех жизненных циклов этого клеща более под-
ходят теплые места. Однако это не означает, что во 
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время проникновения клеща с низменных районов, даль-
нейшее его развитие и перезимовка не происходят. На-
оборот, на этой части имеют локальное распространение 
и развитие происходит с задержкой до 10–15 дней. В пе-
риод исследований на зайце-русаке отмечено 13 видов ик-
содовых клещей разных стадий развития и 6 видов блох. 
Из всех обнаруженных видов эктопаразитов наибольшее 
их количество было приурочено к верхней части пред-
горий. К таким видам можно отнести: Ixodes ricinus May., 
I.crenulatus May., Haemaphysalis concinna Koc.1844, 
Rhipicephalis turanicus B.Pom., Dermacentor reticulates 
May., D.marginatus Sul.. Видовой состав иксодовых 
клещей и блох зайца-русака показан в таблице 2.

Следует заметить, что заяц-русак, по данным таблицы 
2, свободен от гамазовых клещей (Gamasoidea), но зато 
часто встречаются блохи Nosopsyllus consimilis Ioff and 
Arg., Ctenocepholides secundus Smit., C.tesgnorum Ioff., 
а из иксодид – I.ricinus May., D.marginatus Sul., Ixodes 
crenulatus May., имеет широкое распространение в За-
байкалье, Монголии, Таджикистане, Киргизии, Казахс-
тане, Закавказье.

В Южном Дагестане, в бассейне реки Самур, данный 
вид клеща обнаружен впервые [2, 6–7].

По нашим исследованиям, хозяевами этого клеща из 
хищных являются также и барсуки. Из отряда грызунов ус-
тановлено паразитирование на 6 видах: сурке, реликтовом 
суслике, зайце, обыкновенной полёвке, узкочерепной 
полёвке и слепушонке. На грызунах, кроме сурков, клещи 
встречаются редко и в единичных экземплярах. Однако по 
нашим данным на одно животное приходилось от 2–4 экз.

развитие Ixodes crenulatus May., происходит по трёх-
хозяинному типу

[3, 17–21] Каждая стадия развития клеща (личинка, 
нимфа, половозрелые клещи) нападают на хозяина и, на-
пившись, отпадают от него.

Метаморфоз каждой стадии развития происходит вне 
хозяина – в норах и гнёздах хозяина. Ввиду тесной связи 
клещей с жилищем хозяина наблюдается, что все стадии 
развития Ixodes сrenulatus May., паразитируют на одном и 
том же виде диких животных.

Вполне вероятно, что зимуют клещи в стадии яйца, на-
пившейся личинки и нимфы, которые в весенние месяцы 

Таблица 1. Зараженность зайца-русака (Lepus europacus Pall.1821) гельминтами по сезонам

Вид
хозяина

(объекта)

Ландш.
экологич.

район

Сезон
иссл. Ст

ац
ия

Вс
кр

. ж
ив

.

Виды собранных
гельминтов

Об
щ

. к
ол

(э
кз

.)

П
ол

ов
оз

р.
(э

кз
.)

Н
еп

ол
ов

оз
р.

(э
кз

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Заяц-
русак
(Lepus  
europacus 
Pall.
1821)

Нижнее
предгорье

Весна
2008 г.

Кустарники, 
посевы  
зерновых

10
Nematodirus abnormalis
D.lanceatum
F.hepatica
Mosgovia pectinata
Passalurus ambiguous

127 48

37,7 %

79

62,3%

Верхнее
Предгорье

Осень
2008 г.

Лесные  
поляны

13
Trichocephylus leoporis
Passalurus ambiguouous
F. hepatica
D.lanceatum 

237 97

40,9%

140

59,1%

Весна
2009 г.

Предгорные 
пастбища 10

Trcihostrongylus probolurus
Mosgovia pectinata
D.lanceatum
Passolurus ambiguous
Trichocephlus leporis 

265
68

25,6%
197

74,4%

Осень
2009 г.

Предгорные 
луга

12

Passalurus ambiguous
Paranoplocephala brevis
Trcihostrongylus probolurus
Mosgovia pectinata
D.lanceatum
F.hepatica
Nematodirus abnormalis 

174 67
38,6%

107
61,4%

Всего: 45 7 803 280 523
    34,8% 65,2%

Примечание: в таблице 1 дан общий % половозрелых и неполовозрелых гельминтов зайца-русака.
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превращаются в следующую стадию. Вышедшие из на-
пившихся личинок и нимф голодные клещи поднимаются 
ближе к выходу норы, где и нападают на своего хозяина.

В конце апреля – в мае мы оба года исследований на-
ходили личинок, голодных нимф и имаго иксодид вокруг 
нор грызунов (обыкновенная полёвка), на расстояниях 
40–60 см. Вероятно, они не совершают перемещений на 
большие расстояния в поиске прокормителя, так как дви-
гательный аппарат не позволяет совершать далёкие миг-
рации. Это вид обнаружен на 13 зайцах из 45 (28,9%).

Haemaphysalis punctata May. – распространен в 
россии: ростовская область, Краснодарский край, Чу-

вашия, Ставропольский край, Дагестан.
В предгорном поясе Южного Дагестана обнаружены 

3 вида этого рода: Haemaphysalis parva Koc., H.punctata 
May., H.concinna Koc.

H.punctata по своим условиям обитания является по-
лизональным и довольно пластичным видом. В предгорье 
встречается в лесокустарниковой зоне и в злаковых и бо-
родачевых степных участках. В нижнем предгорье – в кус-
тарниковых зарослях в пойме реки Чираг-Чая, на садовых 
участках и разнотравных пойменных лугах. развитие про-
исходит по трёххозяинному типу. Паразитирование поло-
возрелых клещей протекает по двухвершинной кривой: 

Таблица 2. Видовой состав иксодовых (Ixodidae) клещей и блох (Aphaniptera) зайца-русака 
(Lepus europacus Pall. 1821)

№
п/п Виды эктопаразитов

Заяц-русак
(Lepus europacus Pall. 1821)

Весна 2008 Осень 2008 Весна 2009 Осень 2009

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19

Иксодовые клещи
Ixodes ricinus Myr.1877
Ixodes sp. Myr.1877
I.crenulatus Myr.1877
Haemaphysalis parva
H.punctata Myr.1877
H.concinna Koc.1844
Boophilus annulata Bir.1895
Dermacentor reticulates May.
D.marginatus Sul.1776
Rhipicephalis pumilioPsc.1935
R.rossicus Jak.1911
R.turanicus B.Pom.1940
Hyalomma m.marginatum Pan.1844

Блохи
Leptopsylla segnis Wag.1930
L.popovi W. et. Arg.,1934
Nosopsyllus consimilis Ioff. 1934
Ctenocephalides secundus Smi.1953
Palacopsylla sorecis Ioff.1946
Chactopsylla tesguorum Ioff.1954
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Условные обозначения: + – встречается редко; ++ – часто.

Таблица 3. Количественное распределение разных фаз развития иксодовых клещей на зайце-русаке 
(Lepus europacus Pall. 1821)

Вид
хозяина

Виды наиболее частых иксодовых клещей

I.ricinus 
Myr.1877
Заклещ.
10 из 45

I.crenulats 
May.1877
Заклещ.
13 из 45 

H.punctata 
May.1877
Заклещ.
16 из 45

D.marginatus 
Sul.1776
Заклещ.
12 из 45

D.reticulatus 
May.1877
Заклещ.
14 из 45

B.annulata 
Bur.1895
Заклещ.
10 из 45 

L N I L N I L N I L N I L N I L N I

Заяц-русак 8 10 6 5 13 4 16 6 9 8 12 8 9 14 8 10 7 6

Биология
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весеннее – март-июнь (пик в начале июня); осеннее – сен-
тябрь-начало ноября (пик во 2–3 декады сентября). Де-
ржатся взрослые клещи на хозяине 1–3 недели. Личинки 
и нимфы паразитируют с конца мая по октябрь, достигая, 
пика с середины июня по первую декаду июля. Питаются 
личинки 1 неделю, а нимфы от 7 до 20 дней. Половозрелые 
клещи нами обнаружены также на крупном и мелком ро-
гатом скоте, лошадях и буйволах (34 экз.). Обнаружен 
Haemaphysalis punctata May., на 16 из 45 (35,5%).

Наиболее редкими видами являются H.parva Koc., 
Ixodes sp Myr., Rhipicephalus pumilio P.SCH., R.rossicus 
Jak., R.turanicus B.Pom., H.m. marginatum Panz..

Количественное распределение доминирующих видов 
клещей зайца-русака показано в таблице 3.

Таким образом, из таблицы следует, что за весь пе-
риод исследований, на общее количество исследованных 
особей (45 экз.) приходится: личинок – 56 экз., нимфы – 
62, имаго – 41.
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Э к О Л О Г и Я

Провинциальные особенности почв Волгоградской области
Воскобойникова Т.Г., заведующая лабораторией; Околелова А.А., доктор биологических наук, профессор

Волгоградский государственный технический университет

На основании фондовых материалов, обобщения име-
ющихся научных материалов, отчетов и научных ис-

следований нами проведен анализ изменения содержания 
гумуса в зональных почвах Волгоградской области за пос-
ледние 40 лет. Данные о содержании гумуса в верхних го-
ризонтах основных типов почв правобережья Волгоград-
ской области (Дегтярева, 1970) приведены в таблице 1. 
Из представленного материала четко прослеживается 
зависимость большей гумусированности почв тяжелого 

гранулометрического состава и меньшая – почв легкого 
гранулометрического состава. Черноземы южные тя-
желосуглинистые содержат гумуса почти вдвое больше 
(4,28%), чем более продуктивные черноземы обыкно-
венные супесчаные и песчаные, соответственно 2,36 и 
1,59 %.

Статистическая обработка результатов исследований, 
проведенных в 1992 году В. В. Приходько приведена в 
табл. 2. Автор установила, что «с облегчением грануло-

Экология

Таблица 1. Содержание гумуса в зональных почвах, 1970 г.[1]

Тип почвы Гумус, %

Чернозём обыкновенный тяжёлосуглинистый 6,74

Чернозём обыкновенный лёгкосуглинистый 3,95

Чернозём обыкновенный супесчаный 2,36

Чернозём обыкновенный песчаный 1,59

Чернозём южный тяжёлосуглинистый 4,28

Чернозём южный суглинистый 3,32

Тёмно-каштановая суглинистая 2,66

Тёмно-каштановая лёгкосуглинистая 1,50

Каштановая тяжёлосуглинистая 2,48

Каштановая среднесуглинистая 2,22

Каштановая лёгкосуглинистая 1,68

Каштановая супесчаная 1,53

Светло-каштановая тяжёлосуглинистая 1,60

Таблица 2. Среднее содержание гумуса в зональных типах почв, 1992[3]

Тип почвы  Гумус, % Тип почвы Гумус, %

Чернозем обыкновенный 
тяжелосуглинистый
среднесуглинистый
легкосуглинистый
супесчаный

Чернозем южный 
тяжелосуглинистый
среднесуглинистый
легкосуглинистый
супесчаный

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

4,8
3,4
2,9
1,5

Темно-каштановая почва 
тяжелосуглинистая
суглинистая
легкосуглинистая
супесчаная
Каштановая почва 
тяжелосуглинистая
суглинистая
легкосуглинистая
Светло-каштановая почва
тяжелосуглинистая
суглинистая
легкосуглинистая

3,2
2,3
1,8
1,1

2,2
1,8
1,4

1,8
1,6
1,2
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метрического состава почв уменьшаются различия в со-
держании гумуса между черноземами и каштановыми 
почвами» (Приходько, с. 68).

Последние исследования почв Природных парков 
Волгоградской области «Нижнехоперский», «Щерба-
ковский», «Донской» проведены в 2008 году В.М. Кре-
тининым с соавторами. Анализы полученных данных 
подтверждают установленную зависимость – большее 
содержание гумуса выявлено в почвах тяжелого грану-

лометрического состава (табл. 3).
Сравнивая динамику содержания гумуса за последние 

40 лет можно отметить, что почвы тяжелого грануломет-
рического в меньшей степени подвержены дегумифи-
кации, чем почвы легкого гранулометрического состава. 
Провинциальными особенностями почв Волгоградской 
области являются их маломощность и малогумусность и 
преобладание почв тяжелого гранулометрического со-
става.

Таблица 3. Содержание гумуса в почвах природных парков, 2008 г. [2]

Тип почвы Гумус, %

Чернозем южный тяжелосуглинистый 5,34

Чернозем южный суглинистый 4,40

Чернозем южный легкосуглинистый 5,41

Темно-каштановые легкосуглинистые 1,99

Каштановые тяжелосуглинистые 3,00

Каштановые легкосуглинистые 2,44

Каштановые суглинистые 2,66

Каштановые супесчаные 0,67
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Э к О н О М и к а  и  У П р а В Л е н и е

Имитационное моделирование инвестиционных рисков в бизнес-процессах
Бабенко Н.И., аспирант

Южный институт менеджмента

Неопределенность и риск являются неотъемлемыми 
свойствами инвестиционной деятельности компании. 

Инвестиционный проект разрабатывается базируясь на 
вполне определенных предположениях относительно ка-
питальных и текущих затрат, объемов реализации про-
изведенной продукции, цен на товары, временных рамок 
проекта. Вне зависимости от качества и обоснованности 
этих предположений будущее развитие событий, свя-
занных с реализацией проекта, всегда неоднозначно. Это 
основная аксиома любой предпринимательской деятель-
ности. результат инвестирования средств во многом оп-
ределяется тем, насколько полно выявлены настоящие и 
будущие сферы неопределенности и риска проекта. Эти 
сферы предопределяют величину прибыли инвестора, по-
лучаемой от вложенного им капитала.

Следует отметить, что неопределенность представляет 
более широкое понятие, чем риск, и отражает состояние 
неоднозначности развития событий в будущем, состояние 
нашего незнания и невозможности точного предсказания 
основных величин и показателей развития деятельности 
предприятия и в том числе реализации инвестиционного 
проекта. Неопределенность отражает множество воз-
можных исходов, вероятности которых неизвестны, при 
этом инвесторы не имеют доступа к информации и ос-
нований для расчета ожидаемых значений. Неопреде-
ленность – это объективное явление, которое с одной 
стороны является средой любой предпринимательской де-
ятельности, с другой стороны – это причина постоянной 
«головной боли» любого предпринимателя. Однако неоп-
ределенность нельзя трактовать как исключительно нега-
тивное явление. В рыночной экономике неопределенность 
может сулить дополнительные возможности, которые не 
были видны в самом начале инвестиционного проекта, 
но в целом это явление оценивается со знаком «минус» 
в предпринимательской деятельности, поэтому можно и 
нужно учиться принимать решения в условиях неопреде-
ленности, так как в этом состоит залог успеха реализации 
инвестиционного проекта.

риск, по своей природе, является измеряемой произ-
водной неопределенности и представляет множество воз-
можных исходов, каждый из которых характеризуется 
определенной вероятностью. В этом случае инвесторы 
имеют доступ к информации и некоторые основания для 
оценки ожидаемых доходов. Это означает, что риск под-
лежит анализу, оценке и контролю со стороны инвестора.

При разработке и экспертизе инвестиционного про-
екта вопрос о его эффективности решается на основе 
анализа значений различных интегральных показателей – 
NPV, IRR, DPP, PI и др. Но все расчеты проводятся для 
базового варианта инвестиционного проекта, реализация 
которого, по мнению разработчиков, наиболее правдо-
подобна. В данной ситуации строится только одна модель 
прогнозных потоков денежных средств. И эта модель яв-
ляется моделью принятия решений в условиях опреде-
ленности. В действительности, на практике нельзя быть 
полностью уверенным, что при реализации инвестицион-
ного проекта все денежные потоки будут в точности соот-
ветствовать прогнозным. С момента реализации проекта 
на каждом этапе будет возникать все большее и большее 
расхождение между прогнозными и реальными денеж-
ными потоками. Может возникнуть ситуация, что за-
держки в оплате продукции, рост цен на материалы, из-
менение валютного курса, налоговых ставок или другие 
негативные события приведут к полному краху проекта 
или, как минимум, к существенным дополнительным из-
держкам. Возникают вопросы: Как оценить устойчи-
вость проекта к изменениям внешней среды? Как коли-
чественно измерить риск, связанный со всем проектом в 
целом? Применение имитационного моделирования по 
методу Монте-Карло в инвестиционных расчетах позво-
ляет ответить на эти вопросы.

Датой рождения метода Монте-Карло принято счи-
тать 1949 г., когда американские ученые Н. Метрополис 
и С. Улам опубликовали статью «Метод Монте-Карло», в 
которой систематически его изложили. Название метода 
связано с названием города Монте-Карло, где в игорных 
домах (казино) играют в рулетку – одно из простейших 
устройств для получения случайных чисел, на использо-
вании которых основан этот метод. Область применения 
метода Монте-Карло достаточно широка. В качестве при-
меров можно привести расчет систем массового обслужи-
вания, расчет качества и надежности изделий, вычисление 
определенного интеграла и др.

В общем случае имитационное моделирование Монте-
Карло – это процедура, с помощью которой математи-
ческая модель определения какого-либо финансового 
показателя (в нашем случае NPV) подвергается ряду про-
гонов с помощью компьютера. В ходе процесса имитации 
строятся последовательные сценарии с использованием 
исходных данных, которые по смыслу проекта являются 
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неопределенными, и потому в процессе анализа полага-
ются случайными величинами. Процесс имитации осу-
ществляется таким образом, чтобы случайный выбор зна-
чений из определенных вероятностных распределений не 
нарушал существования известных или предполагаемых 
отношений корреляции среди переменных. результаты 
имитации собираются и анализируются статистически, с 
тем, чтобы оценить меру риска.

Наличие хорошей исходной модели инвестиционного 
проекта – это необходимая база для проведения значи-
мого, результативного имитационного моделирования.

Метод Монте-Карло, являясь одним из наиболее 
сложных методов количественного анализа рисков, пре-
одолевает недостатки анализа чувствительности и анализа 
сценариев. Оба этих метода показывают воздействие оп-
ределенного изменения в величине одной или нескольких 
переменных на показатель эффективности проекта (на-
пример, NPV). В отличие от анализа чувствительности и 
анализа сценариев, метод Монте-Карло позволяет: учи-
тывать наличие корреляции между различными составля-
ющими проекта; появляется возможность одновременно 
моделировать случайные изменения нескольких состав-
ляющих проекта с учетом условий коррелированности; 

сценарии являются случайными и формируются автома-
тически при реализации алгоритма метода Монте-Карло; 
сценарии формируются исходя из диапазонов возможных 
изменений случайных величин и подобранных законов 
распределения; количество случайных сценариев может 
быть сколь угодно велико, так как процесс имитации ре-
ализован в виде компьютерной программы, существует 
метод выбора необходимого числа сценариев, гарантиру-
ющего с определенной вероятностью надежность резуль-
татов моделирования.

Этапы проведения имитационного эксперимента пред-
ставлены на рис.1

рассмотрим технологию применения имитационного 
моделирования для анализа рисков инвестиционных про-
ектов в среде ППП EXCEL.

В качестве примера продемонстрируем результаты 
проведения серии экспериментов с имитационной мо-
делью инвестиционного проекта по выпуску синхронных 
гистерезисных двигателей (СГД), разрабатываемого 
ОАО «Армавирский электротехнический завод». ОАО 
«Армавирский электротехнический завод» входит в со-
став «ЭДС-Холдинг». Двигатели СГД используются в 
машинах по производству химических волокон. Исполь-

Экономика и управление

Рис. 1. Алгоритм методики проведения имитационного эксперимента оценки риска инвестиционного проекта
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зование данного двигателя позволит снизить не только 
накладные затраты, но и снизить переменные затраты 
в части расхода электроэнергии за счет полного согла-
сования режимов работы источника питания с электро-
двигателем, что в конечном счете приведет к увеличению 
конкурентоспособности продукции.

По имеющимся исходным данным в ходе исследования, 
были выделены рисковые факторы, влияющие на изме-
нение значений денежных потоков и чистой приведенной 
стоимости проекта в целом (таблица 1).

В качестве концептуальной модели была взята модель 
оценки чистой современной стоимости проекта. Для ее 
оценки нам необходимо оценить чистый поток платежей, 
который поступает на предприятие в результате реали-
зации продукции с учетом затрат, амортизации и налога на 
прибыль. Для расчета используется следующая формула:

NCFt = [Q * (P – V) – F – A] * (1 – T) + A,
Произведя дисконтирование потока платежей, и отняв 

значение начальных инвестиций, получаем чистую совре-
менную стоимость проекта:

0
1 )1(

I
r

NCFNPV
n

t
t

t -
+

= ∑
=
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Группой экспертов, были оценены возможности из-
менений ключевых (исходных) переменных, опреде-
лены вероятности р для различных сценариев реализации 

проекта, прочие параметры считаются постоянными ве-
личинами (таблица 2 и 3).

В качестве меры оценки риска рассмотрим: ожидаемый 
дисконтированный доход NPV, издержки неопределен-
ности (ожидаемый чистый дисконтированный доход воз-
можного выигрыша при решении отклонить проект или 
ожидаемый чистый дисконтированный возможный убыток 
при решении принять проект), нормированный ожидаемый 
убыток NEL=EL/(EI+EL), коэффициент вариации.

 Экспертные оценки использовались только для опре-
деления диапазонов исходных показателей проекта, т. е. 
для определения их отклонения в ту или иную сторону. На 
практике же большинство экспертных процедур направ-
лено на оценку результирующих показателей или конк-
ретных факторов риска. Таким образом, сведен до мини-
мума субъективный фактор, который мог бы повлиять на 
результаты решения.

Проведение имитационных экспериментов в среде 
ППП EXCEL можно осуществить двумя способами – с 
помощью встроенных функций и путем использования 
инструмента «Генератор случайных чисел» дополнения 
«Анализ данных».

Следует отметить, что применение встроенных функций 
целесообразно лишь в том случае, когда вероятности ре-
ализации всех значений случайной величины считаются 
одинаковыми. Будем также исходить из предположения 
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Таблица 1. Риск-факторы инвестиционного проекта

Детерминированные факторы Стохастические факторы
1. Постоянные затраты F 1. Объем выпуска СГД Q
2. Амортизационные отчисления A 2. Цена за единицу продукции P
3. Ставка процента по заемным средствам T 3. Переменные затраты на единицу продукции V
4. Ставка дисконтирования r
5. Срок реализации проекта n
6. Размер начальных инвестиций I0

Таблица 2. Вероятностные сценарии реализации проекта

Показатели
Наихудший

p=0,25
Вероятный

p=0,5
Наилучший

p=0,25
Объем выпуска Q, единиц 6220 6720 7000
Цена за единицу P, долл. 81,8 100 167,5
Переменные затраты на единицу V, долл. 41,59 50,84 85,16

Таблица 3. Постоянные параметры проекта

Показатели Наиболее вероятное значение

Постоянные затраты F, долл. 100000

Амортизация A, долл. 29033

Налог на прибыль T 24

Норма дисконта r 0,15

Срок проекта n 6

Начальные инвестиции I0, долл. 143000
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о независимости ключевых переменных Q, V, P, а резуль-
тирующий показатель NPV, исходя из центральной пре-
дельной теоремы, аппроксимируем с помощью нормаль-
ного закона распределения. Тогда для имитации значений 
требуемой переменной можно воспользоваться матема-
тической функцией СЛУЧМЕЖДУ(). Как следует из на-
звания, она позволяет получить случайное число из за-
данного интервала. При этом тип возвращаемого числа 
(вещественное или целое) зависит от типа заданных аргу-
ментов.

рабочий лист с результатами, проведенного экспери-
мента представлен на рис. 2.

Величина ожидаемой NPV составляет 761962,146 
долл., стандартное отклонение равно 522589,046. Можно 
сказать, что стандартное отклонение не превышает ожида-
емого значения, но достаточно велико, что заставляет заду-
маться о рискованности проекта.

результаты вероятностного анализа показывают, что 
шанс получить отрицательную величину NPV не превы-
шает 7%. Общее число отрицательных значений NPV в 
выборке составляет 36 из 500.

Следовательно, с вероятностью около 92,8% можно 
утверждать, что чистая приведенная стоимость проекта 
будет больше 0. Коэффициент вариации равен 0,69%, что 
говорит о достаточно высоком уровне риска проекта.

Несколько больший оптимизм внушают результаты 

анализа распределения чистых поступлений от проекта 
NCFt. Величина стандартного отклонения здесь состав-
ляет 58% от среднего значения.

Сумма всех отрицательных значений NPV в полученной 
генеральной совокупности (-5496825,3) может быть ин-
терпретирована как чистая стоимость неопределенности 
для инвестора в случае принятия проекта. Аналогично 
сумма всех положительных значений NPV (385715936) 
может трактоваться как чистая стоимость неопределен-
ности для инвестора в случае отклонения проекта. Не-
смотря на всю условность этих показателей, в целом они 
представляют собой индикаторы целесообразности при 
проведении дальнейшего анализа. В данном случае они 
наглядно демонстрируют несоизмеримость суммы воз-
можных убытков по отношению к общей сумме доходов 
(-5496825,3 и 385715939 соответственно).

Важнейшим этапом анализа является исследование 
зависимостей между ключевыми параметрами. Количес-
твенная оценка вариации напрямую зависит от степени 
корреляции между случайными величинами. На рис. 3 и 
рис. 4 приведены графики распределения значений клю-
чевых параметров V, р и Q, построенные на основании 70 
итераций.

Нетрудно заметить, что в целом, вариация значений 
всех трех параметров носит случайный характер, что под-
тверждает принятую ранее гипотезу об их независимости.

Рис. 2. Результаты имитации с помощью встроенной функции СЛУЧМЕЖДУ
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Для сравнения ниже приведен график распределения 
потока платежей NCF и величины NPV (рис. 5).

График наглядно демонстрирует, что направления ко-
лебаний NCF и NPV в точности совпадают и между этими 
величинами существует сильная корреляционная связь, 
близкая к функциональной.

результаты графического анализа подтверждаются с 
помощью инструмента «Корреляция» пакета «Анализ 
данных». Корреляционный анализ представлен в элект-
ронной таблице в виде квадратной матрицы (рис. 6).

Как следует из результатов, выдвинутая гипотеза о не-
зависимости распределений ключевых параметров V, Q, 

р в целом подтвердилась. Значения коэффициентов кор-
реляции между переменными расходами V, количеством 
Q, и ценой р (ячейки В3, В4, С4) достаточно близки к 0. 
В свою очередь величина показателя NPV напрямую за-
висит от величины потока платежей (r=1). Кроме того, 
существует корреляционная зависимость между р и NPV 
(r=0,88). Как и следовало ожидать, между величинами V 
и NPV существует умеренная обратная корреляционная 
зависимость (r=-0,45).

Следует отметить, что близкие к нулевым значения 
коэффициента корреляции указывают на отсутствие ли-
нейной связи между переменными, но не исключают воз-

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70

Переменные расходы (V) Цена (Р)
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можности нелинейной зависимости. Кроме того, высокая 
корреляция не обязательно всегда означает наличие при-
чинной связи, так как две исследуемые переменные могут 
зависеть от значения третьей.

Подводя итог можно отметить, что в целом применение 
рассмотренной технологии проведения имитационных эк-
спериментов в среде EXCEL трудоемкий процесс, огра-
ничивающийся случаем равномерного распределения ис-
следуемых переменных. Более удобным и эффективным 
способом оценки риска в среде EXCEL является исполь-
зование специального инструмента анализа – «Генератор 
случайных чисел».

Этот инструмент предназначен для автоматической ге-
нерации множества данных заданного объема, элементы 
которого характеризуются определенным распределе-
нием вероятностей. Могут использоваться 7 типов рас-
пределений: равномерное, нормальное, Бернулли, Пуас-
сона, биномиальное, модельное и дискретное. В данном 
случае будем исходить из предположения о нормальном 

распределении ключевых переменных. Число имитаций 
оставим равным 500. рабочий лист с результатами экспе-
римента представлен на рис. 7.

результаты проведенного эксперимента ненамного 
отличаются от предыдущих. Величина ожидаемой NPV 
равна 661992,56 при стандартном отклонении 356386,35.

Коэффициент вариации 0,54 несколько ниже, чем в 
предыдущем расчете. результаты вероятностного анализа 
показывают, что шанс получить отрицательную величину 
NPV не превышает 3%. Общее число отрицательных зна-
чений NPV в выборке составляет 13 из 500. Таким об-
разом, с вероятностью около 97% можно утверждать, что 
чистая современная стоимость проекта будет больше 0. 
При этом вероятность того, что величина NPV окажется 
больше чем М(NPV) + s, равна 16%. Вероятность попа-
дания значения NPV в интервал [M(NPV) – s; M(NPV)] 
равна 34%.

При проведении имитационного эксперимента и пос-
ледующего вероятностного анализа мы исходили из пред-
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Рис. 5. Зависимость между NCF и NPV

Рис. 6. Результаты корреляционного анализа
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положения о нормальном распределении исходных и 
выходных показателей. Справедливость сделанных допу-
щений, по крайней мере, для выходного показателя NPV, 
нуждается в проверке. Воспользуемся инструментом 
«Описательная статистика», который автоматически вы-
числяет наиболее широко используемые в практическом 
анализе характеристики распределений. При этом опре-
делим значения сразу для всех переменных (V, Q, NCF, 
NPV). результаты представлены на рис. 8.

Медиана, являясь одной из характеристик центра рас-
пределения случайной величины, делит площадь под 
кривой распределения пополам. В симметричных рас-
пределениях она равна или близка по своему значению к 
математическому ожиданию. Как следует из полученных 
результатов, данное условие соблюдается для всех пере-
менных (V, Q, P, NCF, NPV).

 Эксцесс, характеризуя остроконечность (положи-
тельное значение) или пологость (отрицательное зна-
чение) распределения по сравнению с нормальной кривой, 
теоретически для нормального распределения должен 
быть равен 0. В данном случае положительный эксцесс 
наблюдается у распределений V, Q, P, NCF, NPV. Таким 
образом, их графики будут чуть остроконечнее, по срав-
нению с нормальной кривой.

Коэффициент асимметрии характеризует смещение 
распределения относительно математического ожидания. 
Для нормального распределения данный коэффициент 
равен 0. Малыми значениями на практике можно пре-
небречь. В частности асимметрию распределений V, Q, P 
можно считать несущественной. распределения NCFt и 

NPV имеют небольшую правостороннюю асимметрию.
Осуществим оценку значимости коэффициента асим-

метрии для распределения NPV. Для этого рассчитаем 
стандартную ошибку по формуле:

,

где n – число значений случайной величины (500).
Если отношение коэффициента асимметрии s к вели-

чине ошибки sas меньше трех, то асимметрия считается 
несущественной, а ее наличие объясняется воздействием 
случайных факторов. В противном случае асимметрия 
значима и факт ее наличия требует дополнительной ин-
терпретации.

sas = 0,11<3 – следовательно, асимметрию следует 
считать несущественной.

Аналогичным способом осуществим проверку значи-
мости величины эксцесса – e. Формула для расчета стан-
дартной ошибки эксцесса имеет вид:

;

ses = 1,48 <3 – эксцесс считается незначительным и 
его величиной можно пренебречь.

Графический анализ также не отвергают гипотезу о 
нормальности распределения NPV (см. рис. 9).

Характеристика «Уровень надежности» показывает 
величину доверительного интервала для математического 
ожидания согласно заданному уровню надежности 95%. 
Для данного проекта это означает, что с вероятностью 

Рис. 7. Результаты имитации с помощью инструмента «Генератор случайных чисел»
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95% величина математического ожидания NPV попадет в 
интервал (661992,56 34,3134556,661992 ± 31345,34).

На основании результатов приведенного анализа, лицо, 
принимающее решение, должно оценить риск проекта и 
целесообразность его принятия. В данном случае, такие 
показатели, как нормированный ожидаемый убыток, ко-
эффициент асимметрии распределения значений сов-
ременной стоимости проекта говорят о рентабельности 
проекта. С другой стороны, такие показатели как коэффи-
циент вариации, стандартное отклонение проекта говорят 
о нестабильности проекта, о высокой доле вариации и не-
предсказуемости результатов, а это влечет за собой вы-
сокий риск самого проекта. Для определенных исходных 
данных трудно принять однозначное решение. Большое 

значение при принятии решения имеет фактор готовности 
инвестора идти на риск, и в какой мере. Если инвестора не 
смущает такое большое значение коэффициента вариации, 
то он может принять этот проект. В любом случае, ре-
шение о принятии проекта всегда остается за инвестором.

В заключении, можно отметить следующее:
1. Имитационное моделирование является достаточно 

сложным инструментом, для анализа экономической де-
ятельности и оценки рисков. Оно требует привлечения 
высококвалифицированных специалистов как со стороны 
экономистов, так и со стороны разработчиков ПО, реа-
лизующих имитационную модель. Именно это является 
одним из самых существенных ограничений в распростра-
нении этого инструмента оценки рисков.

Рис. 8. Описательная статистика
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Рис. 9. Гистограмма распределения NPV
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Но именно этот инструмент является одним из самых 
точных и достоверных при анализе бизнес-процесса (при 
условии адекватности имитируемой модели), поскольку 
позволяет максимально приблизиться к реальным усло-
виям функционирования экономической системы.

3. Большую роль при применении имитационного мо-
делирования играет предварительный статистический 

анализ факторов модели и статистический анализ резуль-
татов. Статистический анализ может быть реализован в 
самой программной версии

модели, избавляя пользователя от дополнительных ис-
следований, так и отдельно, оставляя решение этой за-
дачи пользователю самостоятельно при помощи статис-
тических пакетов.
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Субъекты рынка образовательных услуг и их специфика
Баталова О.С., соискатель
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рынок образовательных услуг – это социально зна-
чимый рынок, на котором осуществляется купля-

продажа образовательных услуг и продуктов основными 
субъектами данного рынка.

Как на любом рынке, на рынке образовательных услуг 
имеются «свои» производители, потребители, посред-
ники.

Но на рынке профессионального образования взаимо-
действуют не две стороны (производитель и потребитель), 
а четыре типа субъектов:

– потребители – студенты, слушатели, непосредс-
твенно получающие образовательные услуги;

– родители как покупатели, оплачивающие образова-
тельные услуги и влияющие на выбор образовательного 
учреждения;

– работодатели, которые заинтересованы в обнов-
лении кадров организаций и в повышении квалификации 
сотрудников, осуществляющих оплату обучения своих со-
трудников, а также служащие базой для прохождения 
производственной практики студентами;

– государство – заказчик и потребитель, заинтере-
сованный в формировании квалифицированной рабочей 
силы.

В качестве производителей образовательных услуг вы-
ступают юридические или физические лица, имеющие ли-
цензию на данный вид деятельности: школы, лицеи, гим-
назии, колледжи, техникумы, вузы, различные учебные 
центры, бизнес-школы, бизнес-центры. Следует отме-
тить, что отсутствие лицензии не означает, что таких про-
изводителей нет вообще или они отсутствуют на рынке 
образовательных услуг. Например, репетиторство по-
прежнему актуально для учащихся в выпускных классах.

В последние годы активно внедряются на рынок об-
разовательных услуг в качестве производителей ком-
мерческие образовательные центры, прошедшие соот-
ветствующую аккредитацию и получившие лицензию на 
право ведения образовательной деятельности, предлага-
ющие различного рода услуги дополнительного образо-
вания (краткосрочные курсы, семинары, индивидуальное 
консультирование). Устанавливая, как правило, доста-
точно низкую оплату за обучение, выдавая различные 
виды документов о прослушивании краткосрочных про-
грамм, учебные центры имеют возможность привлечь к 
себе достаточно большое количество слушателей, для ко-
торых невысокая стоимость, небольшой срок обучения и 
конечный документ – факторы, определяющие выбор.

Вопрос о потребителях образовательных услуг отно-
сится к разряду дискуссионных, понимание данного тер-
мина не столь просто и однозначно.

Наиболее распространенной является следующая 
классификация потребителей образовательных услуг: 
студенты, учащиеся, слушатели, и их родители; работода-
тели (коммерческие и некоммерческие организации) и го-
сударство.

Представляется, что при таком расширенном пони-
мании потребителей образовательных услуг, игнориру-
ется одна из существенных характеристик этих услуг, а 
именно: неотделимость предоставления услуг от потреб-
ления.

Например, потребители обучаются не «вообще», а 
в конкретном вузе. Именно с предоставляющим обра-
зовательную услугу вузом потребитель ассоциирует тот 
результат, который он получает или собирается полу-
чить. Каждый вуз предоставляет уникальную, постоянно 
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изменяющуюся образовательную программу, которую 
невозможно дублировать: набор дисциплин, уровень 
преподавания и методического обеспечения, комплекс ау-
диторных и внеаудиторных занятий и др. Образовательная 
услуга отличается большой вовлеченностью самого пот-
ребителя в процесс её получения, что является основой 
для создания и развития долгосрочных партнерских отно-
шений. Однако сегодня можно говорить о возможности 
перехода от обучения в присутствии и под контролем пре-
подавателя к дистанционному обучению, которое предус-
матривает ответственность самого студента за качество и 
результат обучения.

родителей студентов, на наш взгляд, некорректно рас-
сматривать в качестве потребителей образовательных 
услуг. Они представляют собой одну из контактных ауди-
торий, которая в той или иной степени может воздейство-
вать на рыночное положение вуза и требует эффективной 
маркетинговой работы с ними, но не как с потребителями, 
а именно как с группой людей, на лояльное отношение ко-
торых вуз может рассчитывать.

Большинство абитуриентов, согласно нашим данным, 
в нынешних условиях делают выбор в пользу того или 
иного вуза, руководствуясь мнением родителей так как:

Во-первых, профессиональные интересы школьника 
(сама профессия или форма получения образования) 
могут не соответствовать финансовым возможностям его 
родителей.

Во-вторых, интересы школьника могут не совпадать не 
только с представлением родителей о будущем своего ре-
бенка, но и с их пониманием о перспективности выбира-
емой профессии, что весьма немаловажно, так как воз-
можная смена профессии (при неправильном ее выборе) 
потребует новых затрат, в том числе и финансовых.

Это приводит к тому, что школьники и их родители, 
ориентирующиеся на разный подход к выбору профессии. 
Школьники – прежде всего исходя из своих интересов, 
родители – исходя из финансовых возможностей и своих 
представлений о будущем своего ребенка (в частности из 
своих представлений о будущем рынке труда).

В результате возможных несовпадений интересов 
детей и родителей. Необходима система привлечения 
абитуриентов – «профориентация» – однако в усло-
виях платного обучения работа с потребителем образова-
тельных услуг приобретает новые стороны. Если раньше в 
учебное заведение можно было привлечь школьника вто-
ростепенными условиями (наличие спортивных секций), 
то сейчас (при существенности платы за обучение) в ка-
честве потребителя образовательных услуг выступает 
«дуэт будущий студент – его родитель».

родители рассматривают материальные вложения в 
образование детей как «вложение в будущее», как дол-
госрочные инвестиции, которые обеспечивают им и их 
детям будущее. «Первое решение об инвестициях в об-
разование принимается в 15 лет, когда подросток может 
либо пойти в колледж, техникум или училище, получить 
образование и уже примерно с 17–18 лет начать трудовую 

деятельность (зарабатывать деньги), либо поступить в вуз 
и начать зарабатывать с 22 лет».

Таким образом, пока студенты вузов учатся, зара-
ботная плата их ровесников, окончивших средние профес-
сиональные учебные заведения, может постоянно расти с 
увеличением трудового опыта. С другой стороны, выпуск-
ники вузов имеют возможность получить более высокооп-
лачиваемую работу. С нашей точки зрения, именно такая 
быстрая отдача от инвестиций в образование является 
причиной конкурентоспособности образовательных услуг 
среднего профессионального учебного заведения отно-
сительно высшего. Обострение этой конкуренции, как и 
конкуренции между самими учреждениями среднего и на-
чального профессионального образования, связано се-
годня, главным образом, с демографической ситуацией.

Являются ли непосредственными потребителями об-
разовательных услуг вуза, работодатели? На наш взгляд, 
нет, так как они приобретают на данном рынке не образо-
вательные услуги, а рабочую силу, оцениваемую с точки 
зрения компетенций.

Компетенции – это способности личности или органи-
зации применять знания, умения и личностные качества 
для результативной и успешной профессиональной де-
ятельности, причем способности, наиболее востребо-
ванные сегодня и в перспективе [3, с. 3]. К основным 
профессиональным компетенциям относятся професси-
ональные знания, умения и навыки, способность к твор-
честву (в том числе умение принимать неординарные 
решения), дисциплинированность и ответственность, 
коммуникабельность и деловая этика.

работодатель может выступать и в роли корпоратив-
ного клиента, когда организация оплачивает обучение 
своих сотрудников.

Весьма неоднозначна роль государства на рынке обра-
зовательных услуг. Оно выступает не только как гарант 
качества образования, но и как заинтересованная сторона 

– заказчик и потребитель. С одной стороны, государство 
формирует ассортимент образовательных услуг, устанав-
ливает перечни программ обучения, разрабатывает об-
разовательные стандарты для всех уравнивает обучение 
и проводит государственную аккредитацию учебных за-
ведений, регламентирует условия поступления в вузы, 
т.е. определяет основные «правила игры». С другой сто-
роны, государство выступает как потребитель, является 
объектом маркетинговых усилий со стороны учебных за-
ведений в борьбе за государственный заказ на подготовку 
специалистов определенной квалификации.

Выделим четыре основных изменения, произошедшие 
в политике государства относительно развития рынка об-
разовательных услуг.

1. Переход на обязательную 10-летнюю ос-
новную и 12-летнюю полную среднюю школу. рас-
ширяется объем потребительского рынка услуг средней 
школы: демографический провал частично компенсиру-
ется большим сроком пребывания учеников в школе. В их 
число теперь входят дети с 6 лет, которые ранее были пот-
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ребителями услуг дошкольного образования, и те, кто при 
прежней модели школьного обучения уже в 17 лет стано-
вился студентом. Так государственное регулирование об-
разования перераспределяет целевую аудиторию потре-
бителей услуг.

2. Введение единого государственного экзамена 
в качестве обязательного во всех образовательных 
учреждениях, дающих документы о полном среднем об-
разовании. Его социальный смысл в том, что происходит 
стандартизация образовательных услуг, у выпускников 
школ в сельской местности появляется больше возмож-
ностей для поступления в вузы, приём в них при системе 
ЕГЭ будет более объективным. Хотя тестовый контроль 
знаний имеет ряд существенных недостатков, он распро-
странён во всём мире.

3. Введение принципов Болонской декларации в 
России является одним из условий интеграции нашей 
страны в международное культурное пространство. По 
этому международному документу системы образования 
различных государств должны строиться на общих на-
чалах, чтобы обеспечить гражданам свободное трудоуст-
ройство в любой точке мира, так как профессиональная 
подготовка приводится к единым стандартам. Диплом лю-
бого вуза, таким образом, становится «свободно конвер-
тируемым».

С точки зрения маркетинга образования двухуров-
невая система высшей школы имеет несколько эффектов. 
Во-первых, она оптимизирует затраты на обучение (как 
личные, так и бюджетные). Во-вторых, выпускники вузов 
как «некоммерческий продукт» образовательного учреж-
дения скорее начинают производственную деятельность и 
пополняют быстро сокращающиеся в нашей стране тру-
довые ресурсы, что решает проблему старения кадров 
промышленных предприятий. Наконец, ограничение ко-
личества претендентов в магистратуру, их отбор значимы 
с точки зрения повышения качества профессиональной 
подготовки, качества научной деятельности и повышения 
конкурентоспособности вуза.

4. Формирование университетских комплексов оз-
начает интеграцию образовательных учреждений и гло-
бализацию на рынке образовательных услуг [1, с.14–15]. 
Создание крупных вузов в регионах способствуют регио-
нальному развитию. Объединение вузов становится при-
чиной различных изменений. Во-первых, они перестанут 
конкурировать между собой, но объединив свои усилия, 
не столько конкурируют, сколько сотрудничают с вузами 
других регионов. Во-вторых, исчезнет проблема подго-
товки по пересекающимся специальностям. В-третьих, 
объединение преподавательского состава, приведет к кон-
курсному отбору высококвалифицированных кадров. В-
четвертых, на рынке исчезнет межвузовская конкуренция, 
что может привести к повышению стоимости обучения. В-
пятых, повысится качество образования в регионе по спе-
циальностям отраслевой направленности вуза, что при-
ведет к привлечению потребителей из других регионов и 
уменьшению оттока потребителей своего региона.

И наконец, в роли посредников на рынке образова-
тельных услуг выступают фирмы по оказанию марке-
тинговых и юридических услуг, рекламные агентства, 
консультационные фирмы, кредитно-финансовые уч-
реждения, службы занятости. Они накапливают, обра-
батывают и предоставляют конечным пользователям ин-
формацию о рынке образовательных услуг, участвуют в 
продвижении услуг, формировании каналов сбыта, в фи-
нансировании и кредитовании как производителей, так и 
потребителей образовательных услуг.

Таким образом, рынок образовательных услуг явля-
ется потребительским, поскольку потребителями явля-
ются личности, физические лица. Такие услуги оказыва-
ются и организациям, юридическим лицам как заказчикам 
профессионального обучения, повышения квалификации, 
переподготовки сотрудников. Но в этом случае органи-
зация – это плательщик за образовательную услугу, а её 
получение происходит в процессе личного взаимодейс-
твия обучающегося работника с преподавательским со-
ставом вуза.
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Экономические предпосылки возникновения налоговой задолженности 
по Забайкальскому краю

Бондарь О.А., аспирант
Дальневосточная академия государственной службы (г.Чита)

Рассматривается структура налоговой задолженности по видам экономической деятельности. Раскры-
вается динамика накопления налоговой задолженности. Обосновываются причины возникновения задол-
женности по налоговым обязательствам.

ключевые слова: задолженность по налоговым обязательствам, виды экономической деятельности

Забайкальский край относится к природному и эконо-
мическому региону российской Федерации, развитие 

которого определяется разнообразным природно-ресур-
сным потенциалом [1].

В последние годы в экономическом развитии Забай-
кальского края прослеживается положительная динамика 
по показателям валового регионального продукта. Абсо-
лютный размер ВрП является объективным показателем 
вклада края в экономику страны, поскольку суммарный 
ВрП всех регионов составляет около 90% валового внут-
реннего продукта россии.

В 2008 году объем валового регионального продукта 
края составил 141 млрд. рублей, что на 21% выше уровня 
предыдущего года и на 57% выше уровня 2004 года. Со-
гласно структуре валовой добавленной стоимости по 
видам экономической деятельности транспорт и связь, 
оптовая и розничная торговля занимают ведущее место в 
развитии Забайкальского края.

От величины собираемых налогов в крае зависит объем 
валового регионального продукта. Общепринятым пока-
зателем в налоговой нагрузке, является доля налоговых 
поступлений в валовой региональный продукт. Собирае-
мость налогов и сборов характеризует эффективность ме-
ханизма налоговой системы на региональную экономику и 
формирования финансовых ресурсов края.

Однако сохраняющиеся неплатежи в бюджеты всех 
уровней ограничивают возможности правительства края 

в финансировании инвестиционных и социальных про-
ектов.

В среднем по Забайкальскому краю доля ежегодного 
прироста налоговой задолженности составляет 4 Доля 
ежегодного прироста налоговой задолженности состав-
ляет 4%. Систематический рост задолженности по нало-
говым обязательством остается важной проблемой вы-
явления предпосылок возникновения задолженности и 
соответственно организация эффективных способов ее 
снижения.

Причинами возникновения задолженности по налогам 
могут являться несколько причин. Основные причины – 
это отсутствие желания платить налоги, в условиях эко-
номики страны нет способностей работать, не в полном 
объеме финансирование учреждений бюджетной сферы, 
отсутствие финансирования государственных заказов, не 
универсальность налоговой системы, как для государства, 
так и для налогоплательщиков. Урегулирование нало-
говой задолженности имеет большое значение для раз-
вития края. рост задолженности по налогам ограничи-
вают возможности правительства края в финансировании 
инвестиционных и социальных проектов.

От налоговой системы в виду сложившейся в россии и 
соответственно в Забайкальском крае экономической си-
туации требуется решения проблем своевременного по-
полнения государственного бюджета, его сбалансиро-
ванности по доходам и расходам, сокращения дефицита 

Рис. 1. Совокупная задолженность в бюджеты разных уровней 
с нарастающим итогом по Забайкальскому краю, в млн. руб. 

Источники: статистическая отчетность по форме 4-НМ УФНС России по Забайкальскому краю[3]
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и внешнего долга, обеспечения финансирования феде-
ральных и региональных потребностей.

Из данных статистической отчетности по форме 
4-НОМ по состоянию на 01.01.2010 г. краевые показа-
тели значительно отличаются от российских (рис. 2). В 
структуре налоговой задолженности на 1 января 2010 года 
по Забайкальскому краю наибольший удельный вес за-
нимают обрабатывающие производства 49 459 млн. руб. 
(91%), согласно российским показателям данный сектор 
составляет только 20%. Доля сектора обработки древе-
сины из обрабатывающих производств составляет 99%. 
По другим видам деятельности наибольший прирост за-
долженности по налоговым обязательствам не превышает 
и 2 млн. руб. (3% от общей суммы задолженности по на-
логам).

При оценке динамики роста налоговой задолженности 
по отдельным видам деятельности, наибольший процент 
прироста задолженности по налогам достигнуто в резуль-
тате деятельности обработки древесины одного из вида 
экономической деятельности обрабатывающие произ-

водства. Прогресс финансового кризиса в стране в 2009 
году не обошел стороной и Забайкальский край. В резуль-
тате этого строительные компании приостановили свою 
деятельность в виду ограничения в представлении креди-
тования банками, соответственно налоговые поступления 
в бюджеты ограничились. рост задолженности в 2009 году 
по налогам достиг до 80%. (таб. 1).

Задолженность по налогам ежегодно увеличивается 
по результатам выездных налоговых проверок хозяйству-
ющих субъектов, осуществляющих деятельность по за-
готовке, переработке, реализации и экспорту древесины. 
Соответственно сектор деятельности по обработке дре-
весины является теневым производством, который на-
капливает скрытую задолженность по налогам. Скрытая 
задолженность возникает в случае ее неотражения в на-
логовой отчетности и неуплаты налогоплательщиком на-
логов.

В структуре обрабатывающих производств наиболее 
развитыми видами деятельности в Забайкальском крае 
являются пищевая промышленность, производство стро-

Рис. 2. Задолженность по налогам по состоянию на 01.01.2010 г. по видам экономической деятельности, в%
Источники: статистическая отчетность по форме 4-НОМ по данным ФНС России и УФНС России  

по Забайкальскому краю[4]

Экономика и управление



88 «Молодой учёный»  .  № 7 (18)  .  Июль, 2010  г.

ительных материалов, металлургическое производство и 
машиностроение. От общей суммы задолженности по на-
логовым обязательствам, возникшей в Забайкальском 
крае, в среднем на 90% не исполняются обязательства от 
деятельности деревообрабатывающей промышленности. 
Значит в данном виде экономической деятельности сло-
жилась система поощрения и сокрытия нелегального обо-
рота древесины.

Законы, систематически принимаемые субъектом Фе-
дерации, вынуждены ужесточать порядок организации 
деятельности пунктов приема и отгрузки древесины и 
устанавливать правила приема, учета, хранения, транс-
портировки и отчуждения древесины на территории За-
байкальского края, позволяющие контролировать за-
конность происхождения сдаваемых на пункты приема, 

хранения и отгрузки древесных ресурсов. Это продикто-
вано сложившейся в регионе чрезвычайной ситуацией по 
теневому обороту древесины, срубленной в лесах Забай-
кальского края без оформления разрешительной лесоза-
готовительной документации и массово поставляемой на 
экспорт в сопредельное государство – Китайскую На-
родную республику [5].

По отношению к выявленной скрытой задолженности 
по налоговым обязательствам в результате деятельности 
деревообрабатывающей промышленности организация 
применения мер по урегулированию чаще всего заканчи-
вается инициированием процедур банкротства и призна-
нием данной задолженности безнадежной к взысканию, 
что влечет к недопоступлениям в консолидированный 
бюджет Забайкальского края.

Таблица 1. Структура налоговой задолженности по основным видам экономической деятельности, достигшие 
наибольшего прироста задолженности, по Забайкальскому краю, в млн. руб. 

Источники: статистическая отчетность по форме 4-НОМ УФНС России по Забайкальскому краю [4]

Показатели на 01.01.2007 г. на 01.01.2008 г. на 01.01.2009 г. на 01.01.2010 г.

Общая сумма задолженности на начало года 
ИТОГО

44 800 46 665 50 359 54 716

 
Обрабатывающие производства

40 850 43 545 46 517 49 459

В том числе,
обработка древесины и производство из-
делий из дерева и пробки, кроме мебели

40 649 43 355 46 235 49 180

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 523 434 490 495
Добыча полезных ископаемых 288 166 147 255
Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды

261 126  159 203

Строительство 288 284 300 1 523
Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования

751 591 1 347 1 472
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Квалиметрический анализ конкурентоспособности предприятия
Вагапов С.Ю., аспирант

Современная гуманитарная академия (г. Москва)

 распространение транснациональных корпораций и 
глобализация процессов предпринимательства пос-

тепенно изменяют сущность функционирования предпри-
ятий и основы их конкурентоспособности [1]. В такой си-
туации становится необходимым правильно оценить свою 
конкурентоспособность и выбрать направление формиро-
вания и реализации конкурентных преимуществ.

Новые тенденции в развитии мировой экономики при-
дали конкуренции международный характер. С середины 
90-х годов XX в. многие российские предприятия оказа-
лись в принципиально новой ситуации гиперконкуренции 
[2]. Признаками гиперконкуренции являются:

– одновременный охват нескольких областей управ-
ленческой деятельности, важнейшими из которых явля-
ются издержки, качество, сроки, ноу-хау, создание ры-
ночных барьеров, укрепление финансового положения;

– многоаспектность (с одной стороны, гиперкон-
куренция может протекать на разных уровнях произ-
водственно-коммерческой деятельности – на товарных 
рынках, в области ресурсов, между разными предпри-
нимательскими концепциями, в составе объединения 
предприятий, когда борьба с соперниками ведется не в 
одиночку, а в составе с другими производителями, пос-
тавщиками, партнерами по кооперации, торговыми пос-
редниками, а с другой стороны предприятие на разных 
рынках реагирует по-разному);

– динамизм развития рынка, состоящий в непре-
рывном проникновении новых и уходе с рынка старых 
конкурентов, появлении новых видов услуг, большом ко-
личестве слияний и поглощений предприятий;

– растущая агрессивность участников рыночного со-
перничества, проявляющаяся в прямых атаках для ослаб-
ления конкурентов, причем с нарушением правовых уста-
новок.

Цель подобной агрессии состоит в нарушении равно-
весия в раскладе сил конкурентов. Особенно часто для 
этого используется агрессивная политика цен.

С конкуренции неразрывно связано понятие конку-
рентных преимуществ, которое возникает тогда и там, где 
возникает и развивается конкуренция, и конкурентоспо-
собное предприятие. Конкурентные преимущества яв-
ляются концентрированным проявлением превосходства 
над конкурентами в экономической, технической, ор-
ганизационной сферах деятельности предприятия, ко-
торое можно измерить экономическими показателями [3]. 
В практике бизнеса конкурентные преимущества явля-
ются главной целью и показателем эффективности пред-
принимательской деятельности. Конкурентоспособность 
предприятия – это комплексное свойство, определяемое 
совокупностью показателей, на основе которых формиру-
ется предпочтения потребителей [4]. Совокупность объ-

ектов и факторов внешней среды, влияющих на конкурен-
тную позицию, представляет собой конкурентную среду 
предприятия.

Среда монополистической конкуренции характеризу-
ется наличием большого количества предприятий, реа-
лизующих дифференцированную продукцию. К этой среде 
можно отнести большинство предприятий. В таких усло-
виях основными задачами предприятия являются:

– создание условий для реализации эффекта экономии 
от увеличения масштабов производства и сбыта;

– управление затратами для исключения лишних рас-
ходов;

– осуществление прямой и обратной вертикальной ин-
теграции;

– специализация на товаре или индивидуальных за-
казах потребителей;

– концентрация усилий на территории.
Конкурентная среда предприятия формируется под 

воздействием многочисленных внутренних и внешних 
факторов (рис.1).

Изменение условий бизнеса сделало необходимым 
проведение системного анализа конкурентного состояния 
предприятия [5]. Применение нормативного подхода к 
оценке сопровождается нормированием и мониторингом 
конкретных факторов по конечным результатам реакции 
потребителя на товар, а оценка конкурентных преиму-
ществ – на ранних стадиях инвестирования при технико-
экономическом обосновании инновационных и инвести-
ционных проектов. Дальнейший мониторинг реализации 
конкурентных преимуществ осуществляется на стадиях 
производственного процесса, вплоть до продажи товара. 
Важно обоснованно, жестко и регулярно проводить поли-
тику наращивания конкурентных преимуществ различных 
объектов. Инструментами реализации этой политики яв-
ляются учет, анализ, нормирование и оценка конкурен-
тных преимуществ.

Для адекватной оценки конкурентоспособности пред-
приятия предлагается использовать систему комплек-
сного оценивания, построенную на квалиметрическом 
подходе, которая, в свою очередь, основана на количест-
венном оценивании качества [6].

При этом появляется возможность применять при 
оценке конкурентоспособности предприятия все при-
нципы квалиметрии:

– конкурентоспособность предприятия можно рас-
сматривать как иерархическую совокупность свойств, где 
свойство i-го уровня определяется соответствующими 
свойствами (i+1)-го уровня (i=0,1,2,…, m);

– отдельные свойства, составляющие иерархическую 
структуру конкурентоспособности, могут получать чис-
ловые значения;
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– различные шалы измерения абсолютных показа-
телей можно трансформировать в общую шкалу;

– каждое свойство конкурентоспособности можно оп-
ределить двумя числовыми параметрами – весомостью 
(важностью) и оценкой;

– сумма весов свойств конкурентоспособности одного 
уровня есть величина постоянная, равная единице.

Комплексное оценивание конкурентоспособности 
предприятия представляет собой способ интерпретации 
ее продуктивности и эффективности по отношению к кон-
курентам, посредникам в обслуживании заказчиков. Ос-
новными этапами комплексного оценивания стратеги-
ческих позиций бизнеса являются:

– подготовительный этап;
– определение комплексных оценок;
– оформление результатов комплексного оценивания.
На подготовительном этапе выполняются следующие 

действия:
1. Выбор системы показателей, характеризующих кон-

курентоспособность предприятия.
2. Построение «дерева показателей» конкурентоспо-

собности предприятия.
Для построения «дерева показателей» предприятия 

на первом туре опроса эксперты составляют индивиду-

альные ранжированные списки показателей. На после-
дующих турах каждый эксперт анализирует полученный в 
итоге предыдущего тура список, вычеркивает из него не-
существенные и добавляет недостающие существенные 
показатели. Для отбора показателей на следующий тур 
используются два фактора: согласованность мнений эк-
спертов по каждому показателю и существенность пока-
зателя у каждого эксперта. Согласованность мнений экс-
пертов рассчитывается по следующей формуле:

,1 m
m

S j
j =  (1)

где jS1  – согласованность мнений экспертов по j-му 
показателю;

jm  – количество экспертов, выступивших за j-й по-
казатель;

m  – общее число экспертов.
Мнение экспертов считаются согласованными, если 

данный показатель превышает 0,5. Для расчета сущест-
венности показателей используется формула

∑
=

=
m

i

ij
j nm

S
1

2 ,1 a
 (2)

Рис. 1. Факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятия
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где jS2  – существенность j-го показателя;
aij – ранг j-го показателя (место показателя в упорядо-

чении эксперта), определенный i-м экспертом;
n  – количество показателей;
m  – число экспертов.
Из списка отбираются показатели, существенность 

которых превышает 0,75. Интерактивная процедура про-
должается до тех пор, пока в списке не появится ни одного 
нового показателя. Если количество итераций превысит 
допустимый уровень, который определяется временем и 
денежными средствами, то проводится совещание экс-
пертов, на котором утверждается окончательный список 
показателей.

1. разработка оценочных шкал.
результаты квалиметрического анализа при оцени-

вании конкурентоспособности предприятия должны быть 
выражены шкалой. На практике более употребляются 
шкалы порядка. После оценивания качества по шкале по-
рядка объекты можно упорядочить в ряд, ранжированный 
по увеличению (уменьшению) значения показателя ка-
чества. Применение порядковый шкалы минимизирует 
затраты на оценивание конкурентоспособности.

2. Формирование экспертной группы.
Опыт показывает, что численность экспертной группы 

должна быть от 7 до 10 человек, в зависимости от слож-
ности объекта. В качестве экспертов могут быть исполь-
зованы как специалисты предприятия, так и консуль-
танты. руководитель экспертной группы в личной беседе 
с каждым из потенциальных экспертов старается опреде-
лить, насколько каждый специалист сможет участвовать в 
квалиметрическом анализе. Эксперту необходимо:

– компетентность, то есть всестороннее знание экс-
пертом объекта и методов оценивания качества;

– убежденность в правильности вынесенной им оценки;
– объективность, то есть способность не поддаваться 

ведомственным или личным интересам;
– деловитость, то есть умение эффективно выполнять 

полученную работу.
Наиболее важным свойством является компетент-

ность. Значение показателя компетентности вычисляется 
по формуле

Кком = 0,4Кс + 0,6Кв, (3)
где Кком – показатель компетентности;
Кс – показатель самооценки (когда оценку эксперт 

дает сам себе)

Кв – показатель взаимооценки ( каждого эксперта 
оценивают остальные члены группы, взаимооценка опре-
деляется как среднее арифметическое из их оценок).

На этапе определения качественных комплексных 
оценок выполняются следующие действия:

1. Сбор информации о показателях нижнего уровня. 
Целесообразно использовать статистические данные, 
анализ средств массовой информации, а так же данные 
управленческого или финансового бухгалтерского учета.

2. Определение качественных оценок второго уровня. 
Для этого необходимо назначить интервал изменения зна-
чений каждого показателя, определить целевые показа-
тели для сравнения, а также вид зависимостей между по-
казателями простых свойств и их оценками.

При определении комплексной оценки конкурентоспо-
собности предприятия выполняют следующие действия:

1. Выбирают шкалу размерностей комплексной оценки.
2. Выбирают метод получения комплексных оценок пе-

ременных, определяющих конкурентоспособность пред-
приятия.

3. Вычисляют комплексную оценку.
Для характеристики вклада каждого из показателей в 

формирование оценки конкурентоспособности предпри-
ятия используются коэффициенты относительной важ-
ности (КОВ). При выборе КОВ должно соблюдаться ра-
венство их суммы единице.

Агрегированное значение i-го параметра конкурентос-
пособности предприятия ПКП определяется по формуле

ПКПi ,
1

j

k

j
ñîãëi ÊÎÂÏÊÏ ∑

=

= mmсоглКОВj, (4)

где k  – количество показателей;
mсогл – значение показателя.
На этапе оформления результатов комплексного оце-

нивания выполняют следующие действия:
1. Словесное описание конкурентоспособности пред-

приятия.
2. разработка вариантов конкурентных стратегий в за-

висимости от комплексных оценок конкурентоспособности.
Использование на практике регулярной процедуры 

комплексного качественного оценивания конкурентоспо-
собности предприятия на основе квалиметрии позволяет 
сфокусировать внимание руководства на проблемных 
(в том числе кризисных) ситуациях, помогает выработке 
верных стратегических решений.
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Роль лидера в эффективном руководстве
Глечикова Т.С., соискатель

Прогимназия №45 (г.Москва)

Успешные лидеры строят свои организации из людей,
желающих взобраться на самую вершину

Джефф О`Лири

Организации, добивающиеся успеха, всегда имеют ди-
намичное и эффективное руководство, при этом ру-

ководитель–лидер – ключевая фигура в управлении ор-
ганизацией. Эффективное лидерство – основной фактор, 
обеспечивающий наибольшую пользу и выгоду для ор-
ганизации, При этом, стоит развести два понятия: «ли-
дерство» и «руководство». Лидерство – это психологи-
ческая характеристика, а руководство – социальная. Это 
означает, что быть руководителем – это не обязательно 
считаться лидером, т.к. лидерство в значительной степени 
основывается на неформальной основе. С другой стороны, 
большая часть руководителей во многом обладают лидер-
скими качествами. развивать в себе лидерские качества – 
задача того руководителя, который стремится, чтобы его 
организация была успешной на рынке предоставляемых 
услуг.

Слово «лидер» происходит от английского lead (вести). 
Т.о. лидер – это человек, идущий впереди, ведущий. 
Генри Минтцберг выделил восемь основных качеств, 
которые должны быть присущи лидеру:

1. Искусство быть равным – устанавливать и под-
держивать систему отношений с равными себе 
людьми.

2. Искусство быть лидером – способность руководить 
подчиненными, справляться со всеми сложностями 
и проблемами, которые приходят к человеку вместе 
с властью и ответственностью.

3. Искусство разрешать конфликты – способность 
выступать в роли посредника между двумя сторо-
нами в конфликте, урегулировать неприятности, 
порождаемые психологическим стрессом.

4. Искусство обрабатывать информацию – способ-
ность построить систему коммуникаций в органи-
зации, получать надежную информацию и эффек-
тивно ее оценивать.

5. Искусство принимать нестандартные управлен-
ческие решения – способность находить проблемы 
и решения в условиях, когда альтернативные вари-
анты действий, информация и цели неясны или сом-
нительны.

6. Искусство распределять ресурсы в организации – 
способность выбрать нужную альтернативу, найти 
оптимальный вариант в условиях ограниченного 
времени и нехватки других видов ресурсов.

7. Дар предпринимателя – способность идти на оп-
равданный риск и на внедрение нововведений в ор-
ганизации.

8. Искусство самоанализа – способность понимать по-
зицию лидера и его роль в организации, умение видеть 
то, какое влияние лидер оказывает на организацию.

Существуют как врожденные лидерские способности, 
так и те, которые развиваются с течением времени. Важно 
даже не столько наличие этих способностей, сколько 
верное их использование. Человек учится важнейшим на-
выкам лидерства на протяжении всей жизни. Но развитие 
возможно только в том случае, когда человек сам хочет 
изменений. Лидер обладает четкими жизненными уста-
новками и стремится к совершенству.

А.А. Огарков, обозначая качества эффективного ли-
дерства, связывает лидерство с проявлением следующих 
навыков:

1. Особых мотивационных установок:
– проактивная ориентация – характеристическая черта 

лидера – большая жизненная энергия и активность, на-
целенность на результаты, принятие на себя ответствен-
ности за реализацию программ действий;

– ориентация на достижение успеха – установка вы-
соких стандартов деятельности и стремление к дости-
жению высоких и качественных результатов.

2. Навыков межличностного общения:
– ориентация на развитие – любая деятельность рас-

сматривается в развитии, поручаются все более сложные 
задания;

– управление взаимодействиями – создание команд, 
объединенных общим видением проблемы;

– поиск на основе межличностного общения – со-
здание и поддержание благоприятного социально – пси-
хологического климата в коллективе.

3. Представительских навыков:
– уверенность в себе – на основе обладания познава-

тельными навыками, переработки информации и выра-
ботки видения будущего, лидер уверен в правильности и 
успешности своих решений;

– навыки презентации – лидер является хорошим ора-
тором, он выражает свое мнение и мнение коллектива до-
ступно и ясно.

4. Мотивационных навыков и умения влиять на 
других:

– влияние – воздействие личного авторитета лидера 
на команду личным примером, доверием и уважением, что 
способствует её активной деятельности;

– диапазон мотивации – использование широкого диа-
пазона мотивационных средств (преимущественно пози-
тивных).
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Лидеру необходимо владеть всеми существующими 
стилями управления и уметь применять их в зависимости 
от условий, целей и задач организации, особенностей со-
трудников и своих личных качеств. Общепринятыми счи-
таются три стиля управления, выделенные немецким пси-
хологом Куртом Левином на основе экспериментов и 
ставшие классическими:

• Авторитарный стиль (директивный, дикта-
торский, автократический).

Основная характеристика – жесткое единоличное 
принятие решений и постоянный контроль за их выполне-
нием. Личность работника и его интересы во внимание не 
принимаются. Управляющий при этом стремится к едино-
властию.

• Демократический стиль.
До принятия решения происходит обсуждение про-

блемы с сотрудниками, выясняется их мнение и приветс-
твуются инициативы. Контроль за исполнением решений 
осуществляется как руководителем, так и сотрудниками. 
Личность сотрудников, их интересы, потребности лежат в 
поле интересов руководителя. Самый действенный стиль. 
Но требования, при этом, к способностям руководи-
теля (организаторским, коммуникативным, интеллекту-
альным) достаточно высоки – только в этом случае воз-
можна реализация данного стиля управления.

• Попустительский стиль.
Каждый волен высказывать свои позиции, но стрем-

ление к их согласованности отсутствует, также как и кон-
троль за реализацией решений, а, следовательно, они и не 
выполняются.

Лидеры играют важную роль в формировании груп-
повых целей, мировоззрения, в организации совместных 
действий благодаря своей центральной позиции. При 
этом особое значение отводится эмоциональной и соци-
альной интуиции лидера.

Лидеры, обладающие высокой эмоциональной и соци-
альной интуицией способны создать в организации такую 
атмосферу, в которой люди имеют возможность рас-
крыть свой потенциал, добиваясь высоких личных и кол-
лективных результатов.  Влияние руководителя будет 
глубоким и продолжительным, если он поддерживает 
сильные стороны подчиненного, его положительную само-
оценку и способность ставить перспективные цели на бу-
дущее. И, напротив, желание «исправить» подчиненного, 
указывая на его слабости и недостатки приведут к обиде, 
потере энтузиазма, игнорированию замечаний и отказу от 
изменений. Именно положительные эмоции являются ак-
тивным стимулятором человеческой энергии. Подчинен-
ному, также, как и руководителю необходимы воодушев-
ление, вера в будущее и в собственные возможности.

Что должен делать руководитель понятно: оценивать 
обстановку, заниматься стратегией и организацией, уп-
равлять ресурсами, анализировать проделанную работу, 
соотносить результаты с целями и т.д. Но как этого до-
стичь? Необходимо слушать и слышать своих подчи-
ненных, воодушевлять их и внушать доверие, быть уве-

ренным в собственной позиции и быть приверженцем 
своих ценностей.

Как уже отмечалось выше, отличительными чертами 
настоящих лидеров являются эмоциональный и соци-
альный интеллекты. Лидер может создавать атмосферу, 
направленную на успех, либо на разрушение. Эмоции воз-
никают быстрее, чем умственные реакции. Лидер должен 
научиться узнавать свои чувства и настроения, понимать, 
какое влияние они оказывают на окружающих, только 
тогда возможно использовать эмоции в управлении не 
только собственного, но и поведения подчиненных. И, 
конечно, необходимо развивать умение точно опреде-
лять эмоциональный фон окружающих и реагировать на 
него должным образом. В современных условиях стрес-
совых ситуаций этот навык становится одним из ключевых 
в факторах личного и профессионального успеха. Насто-
ящий лидер стремится, чтобы его эмоции не выходили из-
под контроля и соответствовали ситуации. Он готов взять 
на себя инициативу, умеет концентрироваться, идя к пос-
тавленной цели.

Стержень эмоционального интеллекта – эмоцио-
нальное самосознание. Грамотный лидер знает свои 
сильные и слабые стороны. Его жизнь, согласующаяся 
со своими собственными правилами, успокаивает и вну-
шает уверенность подчиненным. руководитель оказы-
вает весомое значение на эмоциональный фон коллек-
тива. Если работник настроен на позитив, мыслит ясно, 
подходит к решению задач творчески – и результат будет 
выше. Успех возможен только тогда, когда работа при-
носит удовлетворение.

Безусловно, интеллектуальные способности, уровень 
когнетивного ума должен быть достаточно высоким у эф-
фективного лидера-руководителя, но эмоциональный ин-
теллект позволяет лидеру управлять своими эмоциями и 
настроением, а социальный интеллект отражает способы 
построения взаимоотношений с другими людьми. руково-
дители, обладающими этими качествами, умеют «зара-
жать» подчиненных новыми идеями, создают атмосферу 
энтузиазма и взаимной поддержки подчиненных – основу 
успешной работы коллектива.

руководитель, ориентированный на высокий результат, 
сознательно основывается в управлении подчиненными 
на продуманном представлении о человеке. Эффективный 
руководитель несет ответственность за положительные 
результаты деятельности и в настоящем, и в будущем. 
Задача руководителя-лидера – такое развитие подчи-
ненных, когда они на качественно новом уровне решают 
текущие задачи и предугадывают потребности своего раз-
вития. Точно также лидер несет ответственность за свое 
развитие как личности и как руководителя. Именно ли-
дерские качества позволяют вести за собой подчиненных, 
используя свой авторитет, высокий профессионализм, 
положительные эмоции.

Психологи считают, что окружающие воспринимают 
лидера по четырем основным моделям:

– один из нас
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– лучший из нас – образец для подражания
– воплощение добродетелей
– оправдание всех ожиданий
Такое отношение к лидеру позволяет ему распростра-

нять свое влияние и на весь коллектив в целом, и на каж-
дого сотрудника в отдельности.

Н.Тичи разработал концепцию «двигателя лидерства». 
Для достижения долгосрочного, устойчивого успеха ли-
деры «высших» позиций должны формировать лидеров на 

всех уровнях управления, т.е. готовить последователей и 
преемников, которые впоследствии должны стать само-
стоятельно мыслящими лидерами.

Позиция лидера дает руководителю власть. Обладание 
властью – основной элемент успеха лидера. Необходимо 
уметь управлять своей реакцией и реакцией других людей 
на эту власть. Настоящий лидер стремится к эффектив-
ному сочетанию всех имеющихся у него источников власти 

– это одно из главных условий эффективного управления.
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Направления интеграции производителя и дистрибьютора потребительских 
товаров при реализации концепции синхронизации цепочки поставок

Гомон А.П., соискатель
Санкт-Петербургский Государственный университет экономики и финансов

В настоящее время в конфигурации цепочки дистри-
бьюции компаний, производящих потребительские 

товары повседневного спроса или FMCG (далее – «Про-
изводитель») происходят существенные изменения, что 
может приводить к неприменимости к решению акту-
альных задач ряда традиционных методов управления за-
пасами в дистрибьюторской цепочке.

В частности, существенное влияние на конфигурацию 
и параметры работы цепочки дистрибьюции оказывают 
розничные сети (далее – «Сеть»), которые являются 
одним из основных звеньев цепочки дистрибьюции FMCG 
и обладают существенным рыночным влиянием («Market 
Power») [2, с. 288]. В результате сети выбирают опти-
мальный для них режим функционирования цепочки дис-
трибьюции. Данный режим характеризируется следую-
щими параметрами:
• Вытягивающий принцип (драйвером транзакций яв-

ляется спрос (заказы Сети, формируемые на основе 
анализа запасов в дистрибьюторском центре сети);

• Высокая частота поставок от Производителя на 
дистрибьюторский центр Сети (как правило, от 1 до 
3 раз в день);

• Относительно небольшие объемы поставок, сопос-
тавимые с ежедневным спросом;

• Концентрация основного запаса цепочки дистри-
бьюции на дистрибьюторском центре Производи-
теля и минимизация запасов Сети.

Данный режим работы цепочки дистрибьюции, как пра-
вило, диктуются Сетью, обладающей относительно вы-
соким рыночным влиянием, основаны на «вытягивающем» 
принципе и направлен на минимизацию прямых логисти-
ческих расходов розничной сети. При принятии решения о 
выборе режима работы цепочки дистрибьюции Сеть, как 
правило, игнорируют влияние выбранного режима на ло-
гистические расходы производителя, которые могут быть 
более существенны по величине и более чувствительны 
к режиму функционирования цепочки дистрибьюции (в 
том числе, на производственные расходы, связанные с ре-
жимом и партионностью производства и транспортные рас-
ходы производителя). Поскольку данные расходы, в итоге, 
находят свое отражение в цене производителя, игнорируя 
их, розничная сеть снижает как общую эффективность дис-
трибьюции, так и собственную рентабельность.

Как показано в [1, с. 12–18], глобальный оптимум це-
почки дистрибьюции, обеспечивающий максимальные 
выгоды для всех ее участников будет отличаться от ло-
кального оптимума розничной сети, и характеризоваться 
следующими параметрами:
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• Выталкивающий принцип (драйвером транзакций 
является производство, а не спрос);

• Низкая частота поставок, соответствующая цик-
личности производства;

• Относительно большие объемы поставок (тран-
закций);

• Перенос основного запаса в цепочке со склада с 
регионального дистрибьюторского центра про-
изводителя в дистрибьюторский центр розничной 
сети («вниз по течению»).

Будем называть данную концепцию работы цепочки 
дистрибьюции концепцией синхронизации цепочки дист-
рибьюции (СЦД). Данная концепция может быть проил-
люстрирована следующей схемой (рис. 1):

Данная концепция противоречит общепринятой в 
настоящее время модели «Just In Time», в которой оп-
тимальным считается «вытягивающий» принцип ра-
боты цепочки поставок [3]. Глобальный оптимум дис-
трибьюторской сети, достигаемый за счет применения 
«выталкивающего» принципа также характеризуется 
низкой частотой поставок, соответствующей циклич-
ности производства, относительно большими объемами 
поставок (транзакций), переносом основного запаса в 
цепочке с регионального дистрибьюторского центра 
производителя в дистрибьюторский центр розничной 
сети («вниз по течению»). Основной эффект концепции 
СЦД достигается за счет того, что промежуточные 
транзакции цепочки дистрибьюции осуществляются 
в едином ритме, синхронизированном с ритмичностью 
производства, как наименее гибкого и затратного звена 
цепочки поставок.

Не смотря на то, что концепция СЦД обеспечивает 
наиболее оптимальный режим работы цепочки дистри-
бьюции в целом, эффект синхронизации может быть по-
разному распределен между участниками цепочки. реали-
зация данной концепции требует значительных усилий по 
интеграции процессов и информационного обмена всех 
участников, и, кроме того, требует специальных инстру-

ментов для обеспечения «справедливого» и взаимовыгод-
ного распределения эффекта СЦД.

Действительно, основной эффект при переходе от тра-
диционной модели работы цепочки к модели СЦД будет 
реализован у Производителя. Что же касается Сети, то 
реализация цепочки может привести к незначительному 
снижению транзакционных расходов, а именно, расходов 
по обработке поставок, в связи со снижением количества 
транзакций и увеличением объема поставок. В то же 
время, объем запасов и соответствующие расходы на хра-
нение могут увеличиться (в зависимости от размера дист-
рибьюторского центра Сети).

Основная проблема взаимодействия сторон в цепочке 
дистрибьюции состоит в том, что для ее реализации сто-
роны должны пойти на взаимные уступки, в частности:

Сеть:
• Принимает режим работы, потенциально не являю-

щийся оптимальным с точки зрения ее прямых ло-
гистических расходов;

• Увеличивает объем запасов на собственном дистри-
бьюторском складе;

• Передает Производителю часть функций по плани-
рованию операций на собственном дистрибьютор-
ском центре;

Производитель:
• Берет на себя ответственность за обеспечение оп-

тимального режима работы цепочки в интересах 
всех ее участников

• Снижает цену продажи с учетом справедливого рас-
пределения эффекта синхронизации цепочки дист-
рибьюции между участниками цепочки.

Обе стороны:
• Поддерживают изменения и способствуют их внед-

рению на всех уровнях управления;
• Адаптируют применяемые ими модели бизнес-про-

цессов и технологий для обеспечения возможности 
взаимной интеграции функций управления и инфор-
мационного обмена.

 

Производство  ДЦ 
Производителя 

ДЦ Сети 

РТП 

Цикл производства 
1/2…/4 недели 

Цикл производства 
1/2…/4 недели 

Рис. 1. Схема работы цепочки дистрибьюции при реализации концепции синхронизации цепочки дистрибьюции
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В целом, для полноты вопросы взаимодействия необ-
ходимо рассмотреть в трех аспектах:

•  Институциональная форма взаимодействия;
• Организация и управление взаимодействием;
• Информационный обмен между сторонами.
Таким образом, реализация концепции СЦД пред-

ставляет собой институциональную проблему выбора оп-
тимальной формы контракта между Производителем и 
Сетью, которая бы обеспечивала учет интересов обоих 
сторон и не создавала бы у них стимулов к оппортунисти-
ческому поведению.

Очевидно, что одним из возможных вариантов ре-
шения проблемы является вертикальная интеграция це-
почки дистрибьюции, которая возможна в двух направле-
ниях, изображенных на рис. 2:

Интеграция в направлении 1 («вверх по течению»), 
изображенном на рис. 2, соответствует тенденциям раз-
вития сектора FMCG в Европе и США, где Сети посте-
пенно интегрируются с Производителями, начиная от по-
вышения доли частных марок в портфеле Производителей 
(интеграция маркетинговой политики и процессов) и за-
канчивая полным их поглощением профильных произ-
водителей (интеграция всех функций управления и собс-
твенности).

В то же время, данная модель интеграции не может 
быть применима повсеместно, поскольку не соответс-
твует фактической практике и, кроме того, потому что 
уровень специализации и ассортимент Сетей, продик-
тованный потребностями рынка и особенностями фор-

мата, намного шире соответствующего уровня Про-
изводителей (ассортимент Сети может достигать 
нескольких десятков тысяч позиций против нескольких 
сотен у Производителя). Соответственно, существенная 
часть операций розничной сети, в любом случае, будет 
осуществляться с независимыми поставщиками (Произ-
водителями).

Интеграция в направлении 2 («вниз по течению»), 
изображенном на рис. 2, то есть такая форма интеграции, 
когда Производитель развивает собственную систему дис-
трибьюции вплоть до конечного клиента, применима (эф-
фективна) только для отдельных групп товаров, которые 
характеризуются, например, следующими особенностями:
• Логистические особенности продукции, требующие 

особых условий хранения и транспортировки;
• Технологические особенности продукции, требу-

ющие непосредственной поддержки Производителя 
в процессе продаж;

• Особенности рыночного позиционирования товара, 
требующие эксклюзивного подхода к продажам;

Товары, соответствующие вышеописанным усло-
виям, достаточно сложно интегрируются в формат тради-
ционных Сетей, имеющих широкий ассортимент, харак-
теризующийся однородными подходами как к логистике, 
так и к продажам всего ассортимента. Для таких товаров 
Производитель, как правило, вынужден создавать собс-
твенную цепочку дистрибьюции или привлекать для ее со-
здания эксклюзивных партнеров, обеспечивающих дис-
трибьюции продукции в рамках сложного контракта, 

 

Производство  Дистрибьюторские центры  РТП 

2. Интеграция «Вниз по течению». Создание Производителем собственной 
цепочки  дистрибьюции до конечного клиента 

Производство  Дистрибьюторские центры  РТП 

2. Интеграция «Вверх по течению». Создание Сетью собственных производств 
под частными марками (private labels) 

Рис. 2. Направления интеграции цепочки дистрибьюции
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определяющего вышеуказанные особенности дистри-
бьюции продукции. Одним из возможных вариантов та-
кого контракта является франчайзинговое соглашение, 
являющееся формой интеграции Производителя и Сети, 
промежуточной между прямым владением и контрактом 
на продажу продукции между независимыми сторонами.

Поскольку большинство потребительских товаров 
повседневного спроса, являющихся объектом нашего 
исследования, не согласуются с вышеописанными мо-
делями интеграции, для практической реализации кон-
цепции СЦД необходима разработка особой формы кон-
тракта, обеспечивающей возможность эффективного и 
устойчивого взаимодействия участников цепочки дистри-
бьюции. Предпосылки для формирования условий конт-
ракта между независимым участниками цепочки дистри-
бьюции представлены на рис. 3:

Как видно из вышеприведенной схемы, резюмирующей 
отношения сторон при реализации концепции СЦД, в сти-
мулах и возможностях сторон возникает существенный 
дисбаланс. А именно, для ее реализации Сеть, облада-
ющая большей рыночной властью, должна поступиться 
частью выгод или даже понести дополнительные затраты.

С другой стороны, Производитель получает права 
влиять на расходы Сети, в том числе, напрямую снижать 
свои расходы за счет роста расходов Сети. Это может со-
здать стимул к оппортунистическому поведению Произво-
дителя, который в данной ситуации, не подотчетен сети и 
напрямую не заинтересован в контроле ее логистических 
расходов.

С учетом относительно высокого уровня рыночного 
влияния Сетей, потенциально негативный эффект реали-
зации концепции СЦД для Сети должен быть полностью 

компенсирован Производителем, в противном случае, ре-
ализация концепции будет с высокой вероятностью бло-
кироваться Сетью. Кроме того, поскольку оценка эффекта 
реализации концепции в инкрементных показателях тре-
бует симуляции режимов цепочки «как есть при СЦД» и 
«как было бы без СЦД», практически затруднена, то на-
иболее простым вариантом компенсации, удовлетворя-
ющим Сеть, было бы полное покрытие Производителем 
расходов дистрибьюторского центра Сети на хранение 
продукции.

Такая форма взаимодействия реализуема если общий 
эффект реализации концепции выше расходов дистри-
бьюторского центра сети. Однако проверка данной ги-
потезы затруднена отсутствием эмпирических исследо-
ваний компаний, которые бы реализовывали концепцию 
СЦД. Единственным источником необходимых данных 
для оценки влияния СЦД на затраты участников явля-
ются данные симуляции (моделирования) цепочки дист-
рибьюции, выполняемые для различных режимов работы 
сети на основе оценки нормативных затрат по отдельным 
процессам цепочки. На основе данных симуляции це-
почки дистрибьюции, проведенной международной кон-
салтинговой компанией «Делойт» [3], можно показать, 
что общий эффект от реализации концепции зависит от 
параметров Сети (прежде всего, размера), однако, для 
всех исследованных классов Сетей при полной компен-
сации расходов Сети Производителем реализация СЦД 
будет выгодна всем участникам. Оценка эффекта СЦД на 
основе данных симуляции цепочки дистрибьюции, приве-
денных в [3] приведена в таблице 1:

Таким образом, вышеуказанный вариант структуриро-
вания СЦД может быть реализован, поскольку:

 
Производитель Сеть 

Реализует прямые выгоды от снижения 
собственных логистических расходов в 
результате СЦД 

Не реализует прямые выгоды и, 
возможно, несет убытки вследствие 
увеличения прямых логистических 
расходов в результате СЦД 

Получает возможность прямого влияния 
на уровень запасов контрагента (сети), и, 
увеличивать расходы контрагента, а, 
следовательно, приобретает импульс к 
оппортунистическому поведению 

Передает часть функций по управлению 
запасами и логистическими операциями 
контрагенту (Производителю), а, 
следовательно, теряет контроль над 
собственными расходами 

Обладает, в целом, относительно высоким 
рыночным влиянием, способностью 
определять «правила игры». 

Обладает, в целом, относительно низким 
рыночным влиянием, в ряде случаев, 
вынужден следовать условиям, 
продиктованным контрагентом (Сетью). 

Рис. 3. Предпосылки формирования условий контракта между независимым Производителем и Сетью
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• Обеспечивает экономический эффект для всех 
участников цепочки, связанный с реализацией кон-
цепции СЦД;

• Обеспечивает прямую экономию Сети в форме пе-
рераспределения ее расходов на Производителя;

• Исключает риск оппортунистического поведения 
Производителя, поскольку он становится непосредс-
твенно подотчетным за логистические расходы Сети, 
на которые Производитель имеет прямое влияние.

 реализовать передачу ответственности за расходы по 
хранению можно с использованием различных форм кон-
трактов, как с привлечением третьих лиц, так и нет. В 
частности, вариантами реализации предложенной схемы 
могут быть:

Долгосрочный контракт на аренду Производителем 
дистрибьюторского центра (или его части) Сети сов-
местно с дополнительным (долгосрочным) контрактом на 
услуги по оперативному управлению запасами, выполня-
емым Производителем.

Оутсорсинг логистики дистрибьюторского центра Сети 
с передачей функций по оперативному управлению запа-
сами Производителю.

Долгосрочный контракт на поставку продукции по 
регулируемой цене с дополнительным (долгосрочным) 
контрактом на информационное обслуживание Произ-
водителя Сетью (предоставление информации Сетью об 

уровне запасов и движениях запасов в цепочке Сети).
Применимость и эффективность той или иной контрак-

тной схемы зависит как от стартовых условий взаимодейс-
твия сторон, так и от наличия соответствующих рыночных 
условий, в частности, наличия сложившегося рынка оут-
сорсинга логистических услуг. В частности, первая форма 
взаимодействия требует наличия развитого рынка логис-
тических услуг в качестве информационной основы для 
установления цен на соответствующие услуги цен. Вторая 
же форма непосредственно требует наличия поставщиков 
комплексных логистических услуг, которые могли бы вы-
полнить роль оутсорсера.

Как видно из описания вышеприведенных схем, фун-
кции по оперативному управлению дистрибьюторским 
центром сети предлагается сосредоточить у Производи-
теля, поскольку в рамках СЦД действует «выталкива-
ющий» принцип, и, соответственно, производство яв-
ляется драйвером основных транзакций цепочки 
дистрибьюции. В то же время, на практике возможна и 
реализация обратной схемы, в которой Сеть будет управ-
лять цепочкой на основе информации о производственных 
планах, предоставляемой Производителем. Выбор схемы 
информационного взаимодействия зависит от множества 
факторов, в том числе, от относительного уровня раз-
вития логистических и информационных бизнес-про-
цессов участников цепочки дистрибьюции.

Таблица 1. Оценка влияния реализации СЦД на логистические расходы участников цепочки дистрибьюции на основе 
симуляции режимов цепочки на основе данных симуляции цепочки поставок, проведенной компанией Делой

Крупные сети Средние сети
Прямой эффект от реализации СЦД Производитель – 60%

Сеть +22%
Производитель – 70%
Сеть – 10% 

Эффект от реализации СЦД с учетом компенсации 
Производителем расходов ДЦ Сети 

Производитель – 37%
Сеть – 27%

Производитель – 47%
Сеть – 43% 
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Имитационное моделирование кругооборота хозяйственных средств 
промышленного предприятия

Ивлева Н.В., студент
Магнитогорский Технический Университет им. Г.И. Носова

В настоящее время управление деятельностью любого 
субъекта хозяйствования относится к числу сложных 

и трудоемких процессов. При этом традиционные методы 

анализа далеко не всегда позволяют выработать качест-
венные управленческие решения. В этой связи весьма ак-
туальной является проблема совершенствования методик 
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анализа финансово-хозяйственной деятельности органи-
заций за счет применения имитационного моделирования, 
позволяющего оценить неопределенность результатов де-
ятельности хозяйствующего субъекта и связанный с этим 
вероятный дефицит ресурсов в непосредственной увязке с 
принципами и методами бухгалтерского учета.

В ходе исследования была построена имитационная 
модель схемы движения хозяйственных средств произ-
водственного предприятия с использованием MS Excel 
и средств VBA [3]. Данная модель предназначена для оп-
ределения потребности предприятия в хозяйственных 
средствах (в том числе в оборотном капитале) и позво-
ляет выработать эффективные управленческие решения, 
касающиеся условий функционирования экономического 
субъекта.

В рамках построения данной имитационной модели 
были реализованы следующие основные этапы (рис. 1):

Имитационная модель схемы движения хозяйственных 
средств производственного предприятия имеет базовый 
вариант и его модификации. При этом для каждого вари-
анта выполняются следующие требования [1]:

– описание всего кругооборота хозяйственных средств;
– ориентация на источники реальной информации;
– учет изменений потребности предприятия в хозяйс-

твенных (оборотных) средствах в зависимости от задан-
ного числа итераций;

– возможность получения числового результата, ко-
торый впоследствии может использоваться для принятия 
эффективного управленческого решения.

В упрощенном виде кругооборот хозяйственных 
средств предприятия может быть представлен как контур 

«денежные средства – материалы – готовая продукция». 
Введя в рассмотренную схему движения оборотных 
средств элементы «незавершенное производство», «кре-
диторская задолженность» и «прибыль» получим базовый 
вариант модели кругооборота хозяйственных средств, 
представляющий уже определенную практическую цен-
ность (рис. 2). Именно с данным вариантом велась работа 
в ходе исследования.

Основные предпосылки базового варианта модели дви-
жения хозяйственных средств производственного пред-
приятия состоят в следующем:

– вся сумма денежных средств предприятия расходу-
ется на приобретение материалов для изготовления про-
дукции;

– исходя из нормы расходования материалов на еди-
ницу продукции, определяется, какая их часть поступит в 
производство, а какая попадет на склад;

– производится один вид продукции;
– если объем выпущенной готовой продукции превы-

шает сформировавшийся на рынке спрос, образуется ос-
таток готовой продукции на складе предприятия.

При усложнении базового варианта модели некоторые 
из предпосылок могут быть видоизменены.

Блок-схема алгоритма имитации кругооборота обо-
ротных средств для базового варианта модели представ-
лена на рис. 3.

Входными параметрами системы являются: начальный 
объем денежных ресурсов; общее количество единиц при-
обретенного сырья и материалов; цена за единицу ма-
териала; диапазон колебаний цены единицы материала; 
норма расхода материала на единицу продукции; спрос на 

Рис. 1. Алгоритм построения и использования имитационной модели 
финансово-хозяйственной деятельности организации [2,4]
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Рис. 2. Базовый вариант кругооборота хозяйственных средств организации

Рис. 3. Блок-схема алгоритма имитации кругооборота хозяйственных средств
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изготавливаемую продукцию; количество итераций; дейс-
твующая ставка налога на прибыль.

Параметры алгоритма имитация кругооборота хозяйс-
твенных средств организации:

numInitMoney – начальное количество ДС;
numInitMaterial – начальная цена материалов;
numInitProduction – начальная цена продукции;
numMatVar – диапазон колебаний цены единицы 

материала;
numProdVar – диапазон колебаний цены единицы 

продукции;
numMatPerProd – расход сырья на одну единицу 

продукции;
Money – денежные средства;
Material – материалы;
Prod – готовая продукция;
qMat – количество материалов;
qProd – объем готовой продукции;
MatRemain – остаток материалов;
Demand – спрос на изготавливаемую продукцию;
ProdRemain – остаток готовой продукции на 

складе;
Profit – прибыль (убыток) от продаж;
CProfit – чистая прибыль (убыток);
cycles – число циклов (итераций);
tax – налог на прибыль.
После задания необходимых параметров, модель вы-

полняет соотношения, отраженные в цикле процесса.

Выходными параметрами системы являются: величина 
материалов в стоимостном выражении; величина готовой 
продукции в натуральном и стоимостном выражении; ос-
таток материалов и готовой продукции на складе органи-
зации в натуральном и стоимостном выражении; сумма 
выручки от реализации; себестоимость изготавливаемой 
продукции; валовая прибыль; чистая прибыль.

На рис. 4 графически представлены результаты ими-
тационного моделирования кругооборота хозяйственных 
средств организации.

Модель движения хозяйственных средств производс-
твенного предприятия также позволяет составить про-
гнозный отчет о прибылях и убытках. При этом варьируя 
входные параметры системы, можно добиться максими-
зации прибыли за анализируемый период.

Таким образом, разработанная имитационная мо-
дель кругооборота хозяйственных средств предприятия 
позволяет принимать следующие управленческие ре-
шения:

– нуждается ли рассматриваемое предприятие в допол-
нительных источниках финансирования;

– каковы должны быть входные параметры модели 
для бесперебойного функционирования хозяйствующего 
субъекта;

– верна ли политика предприятия в отношении органи-
зации оборотных средств;

– модель может быть использована при прогнозиро-
вании бухгалтерской отчетности.

Рис. 4. Результаты проведения имитационного прогона (денежные средства)
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Анализ мер риска, построенных на основе ассиметричных функций полезности
Ишемгулова Ю.А., специалист математик-экономист

Уфимский государственный авиационный технический университет

рынок ценных бумаг играет важную роль в экономике любой страны, несмотря на свою непредсказуемость. Воз-
можности рынка ценных бумаг привлекают всё больший и больший приток инвестиций в эту сферу рыночной эко-

номики.
В течение многих лет ученые в области финансовой науки, сталкиваясь с невозможностью объяснения многих яв-

лений на финансовых рынках в рамках классических теорий, начали изучать вопросы поведения инвесторов на рынке 
и взаимосвязь между личностными характеристиками участников рынка и результативностью их финансово-хозяйс-
твенной деятельности. Наиболее значительные исследования поведения людей в условиях риска и неопределенности 
были выполнены двумя израильскими психологами Дэниелом Канеманом и Эймосом Тверски. Они преобразовали ряд 
концепций и наблюдений в Теорию проспектов.

Применение функции полезности

Термин «риск» играет особую роль в литературе по экономическим, политическим, социальным и технологическим 
вопросам. Существуют различные попытки определить и охарактеризовать риск. Одним из важнейших шагов является 
создание надлежащей меры риска. Измерение риска является одной из быстро развивающихся теорий как в теории, так 
и на практике.

В рамках классической теории Гарри Марковица формирование эффективного портфеля базируется на использо-
вании математического ожидания – ожидаемой доходности и стандартного отклонения – меры риска. При выборе из 
некоторого количества портфелей с одинаковой доходностью выбирается тот, у которого риск меньше или же из порт-
фелей с одинаковым уровнем риска рассматривается портфель с максимальным уровнем ожидаемой доходности.

В данной работе в качестве меры риска рассматривается иная величина, базирующаяся на функции полезности.
Впервые понятие «функцию полезности» была введена Даниэлем Бернулли [4]. Функцию полезности u(x) можно 

определить, как меру удовлетворения, соответствующую той или иной альтернативе. Большинство моделей, осно-
ванных на ожидаемой полезности [2], используют функцию полезности u(x), которая имеет два основных свойства: воз-
растание функции полезности и ее вогнутость. Возрастание функции полезности денег выражает правило «чем больше, 
тем лучше», ее вогнутость – неприятие риска [4].

Кроме неприятия риска, возможны другие позиции по отношению к риску: нейтральность к риску, «поиск риска» 
или «любовь к риску» [3]. В случае риск-нейтральности предпочтений функция полезности денег должна иметь ли-
нейный вид: u(x)=ax+b. Чтобы функция возрастала, a должно быть положительным, поэтому существует положи-
тельное линейное преобразование, дающее u(x)=x, то есть V(X)=EX. Это означает, что предпочтения определяются 
математическими ожиданиями соответствующих величин, то есть никак не связаны с рисковостью альтернатив.

В случае «любви к риску» функция полезности денег должна быть выпукла, u''>0.
Неприятие риска обычно превалирует в экономике, примером чего может быть финансовый рынок или спрос на 

страхование. Как инвесторы, так и люди, страхующие имущество, соглашаются платить за избавление от риска. Од-
нако в некоторых ситуациях выбора наблюдается, наоборот, поиск риска (лотереи, азартные игры). Формы функций 
полезности поэтому могут быть разными. В рамках теории проспектов [5] Дэниеля Канемана и Амоса Тверски предпо-
лагается, что люди по-разному реагируют на ситуации получения прибыли или потерь в зависимости от того, теряют 
они или выигрывают – это, так называемая, асимметричная реакция на изменение благосостояния. Они объясняют это 
тем, что человеческая психика воспринимает не столько абсолютное значение своего богатства, сколько его изменения, 
причем радость от прибыли воспринимается не так сильно как горечь от потерь (по уровню значимости потери будут 
находиться выше, чем доход). На базе экспериментальных исследований теория перспективы делает парадоксальный 
вывод: люди более склонны брать на себя больший риск, чтобы избежать потерь, нежели чтобы получить дополни-
тельную премию. Согласно исследованиям была построена S-образная ассиметричная функция полезности (рисунок 
1). По сравнению с функцией полезности, согласно пониманию Бернулли, теория перспектив (проспектов) Канемана-
Тветски дает нам, так называемую, «функцию полезности» воздействия убытков и прибылей на людей, принимающих 
решения. Функция полезности Бернулли основана на объективном уровне благосостояния индивида и рассматривает 
только положительные значения, тогда как функция полезности Канемана-Тверски основывается на субъективно оп-
ределенной точке отсчета, относительно которой она рассматривает как прибыли, так и убытки. Эта функция выглядит 
по-разному для прибылей и убытков, как показывает рисунок 1. Эта функция более «крута» в области потерь по отно-
шению к некоторой точке отсчета, взятой за ноль на рисунке 1. Такая форма функции соответствует так называемым 
«эффекту отражения» и «неприятию потерь». Поскольку угол ее наклона растет в области прибылей, когда возможные 
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результаты решений воспринимаются как прибыли различной степени, функция полезности приводит к тому, что лицо, 
принимающее решение, становится несклонным к риску. Поскольку угол наклона снижается в области потерь, когда 
возможные результаты решений воспринимаются как потери различной степени, функция полезности побуждает лицо, 
принимающее решение, рискнуть.

Рис. 1. Функция полезности

Итак, функция U(t) возрастающая, вогнутая при t≥0 и выпуклая при t≤0. При этом U(0)=0, U'(0)=1.
Для оценки риска будем рассматривать следующие функции полезности:
1) Квадратичная функция

,

Cвойства функции полезности выполняются при a+, a - ∈ (0;1/2].
2) Кубическая функция

,

где a+, a -, b+, b– >0
Cвойства функции полезности выполняются при 2a++3b+≤1, 2a–+3b–≤1
3)  Экспоненциальная функция

,

где параметры a+, a– >0
Доходность финансовых инструментов χ представляет собой непрерывную случайную величину с функцией распре-

деления . Под мерой риска будем понимать численную характеристику, позволяющую судить о величине или зна-
чимости риска

ψ: χ →ψ (χ).
Меры риска, базирующиеся на функции полезности, рассматривается как

 – интеграл Стилтьеса от функции U(t) по F(t),
где (-p,p) множество значений показателя доходностей.
Соответственно для данных функций полезности мера риска имеет вид

1) 

2) 

3) 

где  – математическое ожидание.
Параметры представленных мер риска означают склонность инвестора к риску. Чем меньше этот параметр, тем 

более склонен инвестор к риску.
Для принятия решения используется двухэтапная оптимизационная задача. На первом этапе находятся портфели с 

минимальным значением меры риска за длительный период T для каждого сочетания параметров. На втором этапе вы-
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числяется показатель доходности найденных ранее портфелей за следующий за T более короткий промежуток времени 
d и выявляются более эффективные параметры мер риска.

Показатель доходности портфеля определяется как

 или  ,

где  – цена портфеля в период времени T, приведенная к начальному периоду, при этом 
 и .

Отрезок (-р,р) разбивается на h равных частичных отрезков с определенным шагом Δt . Вычисляются статисти-
ческие оценки вероятностей попадания значений t в частичные отрезки [1]. Оценка математического ожидания опреде-
ляется как сумма произведений возможных значений t на оценки вероятностей попадания их в отрезки Δt

 ,
где f(t) – плотность распределения случайной величины χ.

Цель исследования

Целью исследования было рассмотрение эффективности применения мер риска, построенных на ассиметричных 
функциях полезности при формирование портфеля ценных бумаг.

Для анализа рассматривались курсы акций 10 крупных компаний такиx, как Норильский никель (GMKN) , Лукойл 
(LKOH), роснефть (ROSN), Полюс Золото (PLZL), Сургутнефтегаз (SGNS), ростелеком (RTKM), Татнефть (TATN), 
Сбербанк (SBER), Газпром (GAZP), ВТБ (VTBR), торгующиеся на российской торговой площадке ММВБ, с 2006 по 
2009гг. Период исследований T=3,6 и 12 месяцев и d=2 недели и 1 месяц. С помощью полного перебора с шагом 0,1 
генерировались структуры оптимальных портфелей для каждого из анализируемых показателей мер риска.

Портфели рассматривались при следующих параметрах меры риска.
Квадратичная функция
a +=0,5;0,4;0,3;0,2;0,1 и a -=0,5;0,4;0,3;0,2;0,1 в различных сочетаниях
Кубическая функция
a+=0,3;0,2;0,1, a-=0,3;0,2;0,1 b+=0,2;0,1, b-=0,2;0,1 в различных сочетаниях, где выполняется условие
2a++3b+≤1, 2a-+3b-≤1
 Экспоненциальная функция
a+=1;0,9;0,8;0,7;0,6;0,5;0,4;0,3;0,2;0,1, a-=1;0,9;0,8;0,7;0,6;0,5;0,4;0,3;0,2;0,1 в различных сочетаниях

Выводы

В ходе анализа установлено, что
1) учет асимметрии функции полезности при определении меры риска приводит к формированию более эффек-

тивных портфелей ценных бумаг, нежели без учета асимметрии
2) при определении
а) двухнедельной доходности  наиболее эффективными параметрами являются те, которые отвечают условию

– для квадратичной, экспоненциальной a+<a-;
– для кубической a+<a-, b+≥b-,
б) месячной доходности  наиболее эффективными параметрами являются те, которые отвечают условию

– для квадратичной, экспоненциальной a+≥a-;
– для кубической a+≥a-, b+≤b-;
в) двухнедельной доходности  наиболее эффективными параметрами являются те, которые отвечают условию 

a+<2*a-, а для месячной доходности a+≥2*a – (экспоненциальная)
3) волатильность портфеля чувствительна к выбору интервала дискретизации t. Для периода анализа T=3, 6 ме-

сяцев лучше выбирать t=0,01, а для периода T≥1 год – t=0,005
4) в большинстве случаев квадратичная и кубическая функции показали идентичные результаты, но при одинаковых 

показателях доходности волатильность портфеля, сформированного путем применения кубической имеет меньшее зна-
чение.
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Характеристика инвестиционных качеств ценных бумаг, используемых 
коммерческими банками России

Колесов П.Ф., аспирант
МРХ ЦХ Банка России

В период финансово-экономического кризиса, в связи с 
уменьшением объема кредитования роль инвестици-

онных операций с ценными бумагами для коммерческих 
банков возрастает из-за необходимости диверсификации 
активов с целью получения дохода, при необходимой бе-
зопасности и ликвидности.

Для достижения указанных выше целей необходимо 
изучение инвестиционных характеристик ценных бумаг, 
так как знание этих качеств позволит сформировать пра-
вильную инвестиционную политику.

Перед началом изучения инвестиционных качеств 
ценных бумаг дадим определение этого понятия.

Ценная бумага – это:
– денежный документ, удостоверяющий имущест-

венное право или отношение займа владельца документа 
к лицу, выпустившему такой документ;

– источник формирования уставного капитала акцио-
нерных обществ и финансирования расходов государства, 
территориально-административных органов управления, 
муниципалитетов;

– форма вложений денежных средств физическими и 
юридическими лицами и способ получения ими доходов от 
этих вложений.

Экономическая сущность ценных бумаг

Основные ценные бумаги – это документы, в основе 
которых лежат имущественные права на реальный актив: 
товар, деньги, имущество, ресурсы. Основные ценные 
бумаги можно разделить на две подгруппы: первичные и 
вторичные. Первичные ценные бумаги основаны на ак-
тивах, в число которых не входят сами ценные бумаги. Это 
акции, облигации, векселя, депозитные и сберегательные 
сертификаты. Именно использование облигаций и акций 
кредитными организациями будет исследовано в нашей 
работе. Инвестиционные качества этих ценных бумаг оп-
ределяют их использование с целью получения дохода и 
обеспечения безопасности вложений.

Дадим определение только основным ценным бумагам 
операции используемые коммерческими банками.

Акция – это эмиссионная ценная бумага, которую 
выпускает акционерное общество при его создании (уч-
реждении), либо при преобразовании государственного 
предприятия в акционерное общества, либо при слиянии 
акционерных обществ, а также для привлечения акцио-
нерным обществом свободных денежных средств путем 
дополнительной эмиссии акций.

Облигация – это долговая эмиссионная ценная бумага, 
удостоверяющая внесение инвестором определенных де-
нежных средств и подтверждающая обязательство эми-
тента возместить инвестору стоимость этой ценной бу-
маги в определенное время – вернуть внесенные средства 
с уплатой зафиксированного в облигации процента от ее 
номинальной стоимости.

Характеристики облигаций.
Три важных параметра, которые необходимо знать о 

любой облигации:
– номинальная стоимость,
– ставка купона,
– дата погашения.
Знание этих трех параметров позволит нам проанали-

зировать облигацию и сравнить ее с другими возможными 
инвестициями.

Номинальная стоимость представляет собой сумму 
денег, которую получит инвестор, когда облигация будет 
погашена. Это означает, что субъект, продавший долговое 
обязательство, вернет первоначальную сумму займа, ко-
торая называется основной суммой займа. Большинство 
облигаций, обращающихся на российских биржах, имеют 
номинал 1000 рублей.

Ставка купона – это те суммы денег, которые держа-
тель облигации будет регулярно получать. Ставка купона 
выражается в процентах от номинальной стоимости. В об-
лигации также указано, когда выплачивается купонный 
доход – ежемесячно, ежеквартально, один раз в полгода 
или один раз в год.
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Дата погашения – это день, когда эмитент должен вер-
нуть заимодавцу основную сумму долга. После того, как 
заемщик выплатит основную сумму долга, он больше не 
обязан производить процентные выплаты.

Иногда компания решает «отозвать» свои долговые 
обязательства, что означает, что она возвращает своим 
заимодавцам их деньги прежде даты погашения обли-
гации. На всех корпоративных облигациях указывается, 
есть ли возможность досрочного отзыва, и как рано может 
произойти этот досрочный отзыв.

Есть ряд менее значимых характеристик:
Периодичность выплаты купонов. Чаще всего купон 

выплачивается ежеквартально (90, 91 или 92 дня) или два 
раза в год (181, 182 или 183 дня). Календарь купонных 
выплат определяет, в какие конкретно дни будут выпла-
чены все оставшиеся купоны.

Накопленный купонный доход (НКД). Когда облигация 
продается до наступления даты купонного платежа, купон 
уходит от продавца. В этом случае покупатель должен пре-
доставить продавцу компенсацию соразмерно тому вре-
мени, которое прошло с последнего купонного платежа. 
НКД начисляется каждый день с момента последней вы-
платы купона. Чем ближе дата следующего купонного 
платежа, тем больше НКД. размер НКД варьируется от 
нуля (купон только что был выплачен) до размера купона 
(купон должен быть выплачен сегодня). Купон рассчиты-
вается пропорционально количеству дней, прошедших от 
даты выплаты предшествующего купонного дохода. При 
покупке облигации покупатель оплачивает предыдущему 
владельцу НКД, таким образом, предыдущий владелец 
получает проценты за все дни владения облигацией с мо-
мента последней выплаты и не теряет их при продаже об-
лигации.

Оферта – это возможность для инвестора погасить 
свои облигации до наступления срока погашения, если он 
сочтет это необходимым. Эмитент (или агент) самостоя-
тельно устанавливает в оферте цену выкупа облигаций, 
которая в конечном итоге даст инвестору тот или иной 
уровень доходности, если инвестор изъявит желание по-
гасить свои облигации досрочно и акцептует оферту. К 
примеру, установленный купон по облигациям может в 
дальнейшем оказаться заниженным по отношению к те-
кущей рыночной доходности, и эмитент имеет возмож-
ность регулирования доходности по облигациям путем 
установления цены выкупа. Таким образом, оферта ре-
гулирует не только сроки облигаций, но и их доходность, 
что является очень привлекательным для инвестора. 
Оферта снижает как кредитный риск инвестора (риск 
невозврата средств эмитентом), так и процентный риск 
(риск, неблагоприятного для инвестора изменения про-
центных ставок на рынке). Цена выкупа может осущест-
вляться, как по номинальной стоимости, так и ниже или 
выше ее.

Объем выпуска – общая номинальная стоимость 
всего выпуска облигации. Все выпуски по объему делятся 
на крупные (до 30 млрд. рублей), средние и мелкие вы-

пуски (100–500 млн. руб.). Чем больше объем выпуска, 
тем больше владельцев облигаций, тем выше активность 
торгов облигациями на бирже.

Доходность к погашению – это ставка дохода обли-
гации в годовом исчислении. Это основной показатель для 
сравнения относительной привлекательности облигаций. 
Доходность при погашении – универсальная ставка дис-
контирования, при которой текущая стоимость будущих 
потоков наличности по облигации равна грязной цене об-
лигации. Доходность к погашению зависит от рыночной 
цены облигации – чем выше цена, тем ниже доходность; 
чем ниже цена, тем выше доходность облигации.

Дюрация.
Какую облигацию выбрать, если они имеют одина-

ковую доходность? Дюрация позволяет сравнить про-
центный или рыночный риск по двум облигациям. Дю-
рация – это средневзвешенная продолжительность 
существования облигации (с учетом того, что разные ку-
понные платежи поступают в разное время), выражается 
в днях. Чем выше дюрация облигации, тем выше ее ры-
ночный риск. Смысл этого показателя заключается в сле-
дующем: чем быстрее вам заплатят по облигации, тем 
ниже для вас риск, поскольку в будущем все может изме-
ниться – и процентные ставки на рынке, и кредитоспо-
собность эмитента. Дюрация облигации всегда меньше ее 
срока погашения. Данный показатель также рассчитыва-
ется биржей по всем выпускам.

Если вы продержите облигацию до даты погашения, 
вы не потеряете основную сумму долга, если только за-
имодавец не решит объявить дефолт по своим долговым 
обязательствам или их реструктурировать. Если вы бу-
дете покупать или продавать облигации до даты их пога-
шения, вы сможете заработать или потерять деньги на 
облигациях как таковых, независимо от приносимых ими 
процентов. Как много вы сможете заработать, зависит от 
конкретной даты погашения облигации, направления из-
менения процентных ставок и транзакционных издержек, 
связанных с куплей-продажей облигации.

Характеристики акций.
Цена акций.
Казалось бы, цена акций должна определяться спросом 

и предложением. Но на практике, оказывается, очень 
сложно понять, почему одни акции привлекательны для 
покупателей, а другие нет. Основной причиной такой при-
влекательности служит доходность предприятия. Логично, 
что стабильный рост доходов предприятия скажется по-
ложительно на доверии инвесторов, соответственно вы-
сокая доходность обеспечит рост цены акций. Однако 
высокая стоимость акции может также объясняться на-
деждами инвесторов, например, на реализацию некото-
рого прибыльного проекта.

Существует множество теорий объяснения и пред-
сказания движения рыночной цены акции, но, ни одна из 
этих теорий не может дать стопроцентной гарантии о бу-
дущей её стоимости. рыночные инструменты совершенс-
твуются с каждым днем, но, как бы, то, ни было, учесть 
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все факторы, влияющие на образование цен на акции, не-
возможно.

Ликвидность акций и капитализация компании – два 
термина, которые часто используются на рынке ценных 
бумаг.

Капитализация – это рыночная стоимость компании. 
Она определяется путем произведения биржевой цены 
акции на количество акций, находящихся в обращении. 
Капитализация компании изменяется постоянно в течение 
торгов.

Ликвидность – показатель, определяющий возмож-
ность быстро и без существенного колебания цен совер-
шать биржевые сделки с акцией.

Инвестиционная привлекательность – фактор, ко-
торый оказывает непосредственное влияние на ликвид-
ность акций компании. Зависит от эффективности де-
ятельности предприятия в целом, анализа соотношений 
результатов его производственно-финансовой деятель-
ности и рыночной оценки его ценных бумаг (акций).

Дивиденды – это прибыль, которую распределяет ак-
ционерное общество своим акционерам по итогам работы 
за год, полугодие, реже квартал.

В большинстве случаев получение дивидендов по ак-
циям не является целью их приобретения. Чаще акции 
покупают ради значительного увеличения их рыночной 
стоимости со временем. рост цены может многократно 
превышать любую дивидендную доходность. По многим 
российским акциям платят небольшие дивиденды либо 
их могут совсем не выплачивать. Но это особенность не 
только российского фондового рынка. Даже на западных 
фондовых рынках есть акции роста, по которым дивиденды 
не выплачиваются. Всю текущую прибыль компании вкла-
дывают в бизнес (например, в НИОКр) ради скорейшего 
развития компании. Но акционеры не жалуются. Мощный 
рост акций таких компаний приносит большие доходы.

В настоящее время дивидендная доходность россий-
ских компаний, как отмечено выше, невысока: до 5–10%.

Дивидендная доходность определяется как отношение 
дивиденда на акцию к текущей рыночной стоимости акции, 
умноженное на 100%. Чем дороже вы покупаете акцию, 
тем ниже получается ее дивидендная доходность.

Как правило, общий размер дивидендов определяется 
в процентах от чистой прибыли (после налогообложения, 
процентов по облигациям и дивидендов по привилегиро-
ванным акциям). По привилегированным акциям фик-
сированная сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда, 
определяется в уставе ОАО, например, в размере 20 про-
центов чистой прибыли.

размер дивидендов устанавливается акционерами на 
годовом собрании. Некоторые, даже высокоприбыльные 
компании, могут не выплачивать дивиденды в течение 
продолжительных периодов времени, в тех случаях, когда 
разумно реинвестировать всю прибыль в развитие биз-
неса. Это может быть выгодно акционерам, так как новые 
капитальные инвестиции способны вызвать рост кур-
совой стоимости акций компании. Многие российские 

компании нерегулярно выплачивают дивиденды по обык-
новенным акциям.

Рассмотрим инвестиционные качества ценных 
бумаг.

Под инвестиционными характеристиками ценных 
бумаг мы будем понимать некоторые показатели, харак-
теризующие их свойства которые в совокупности опреде-
ляют их привлекательность как объекта инвестиций.

Любой инвестиционный актив, в том числе и ценные 
бумаги – это поток платежей, которые в будущем имеет 
право получить владелец данного актива. Составным эле-
ментом потока платежей является с одной стороны регу-
лярные выплаты (проценты, дивиденды), с другой стороны 
суммы, получаемые инвестором при погашении ценной бу-
маги или продаже ее на рынке. Полной характеристикой 
любого денежного потока является совокупность данных 
о сроках будущих поступлений, их величие и вероятности 
поступления, определяющая, какие денежные суммы, в 
какие моменты времени и с какой вероятностью будут по-
лучены владельцем ценных бумаг. С учетом данных фак-
торов можно выделить два основных класса ценных бумаг:

– ценные бумаги с неопределенными будущими пос-
туплениями;

– твердопроцентные ценные бумаги.
Наиболее типичными ценными бумагами с неопреде-

ленными будущими поступлениями – это простые (обык-
новенные) акции.

Под твердопроцентными ценными бумагами – срочные 
облигации с фиксированными купонными выплатами. Ус-
ловно к ним можно отнести также – привилегированные 
акции и облигации с плавающим купоном.

Важнейшее свойство ценных бумаг – способность 
приносить инвестору доход и безопасность вложений в 
эти активы или степень гарантированного получения до-
хода, т.е. основные численные инвестиционные характе-
ристики ценных бумаг – доходность и риск.

Классические теории и концепции, связанные с ана-
лизом рынка ценных бумаг и разработанные преимущес-
твенно американскими исследователями, не рассматри-
вают ликвидность как один из факторов, определяющих 
инвестиционную привлекательность ценных бумаг, опе-
рируя лишь понятиями доходности и риска.

В условиях российского рынка и финансово-экономи-
ческого кризиса, ликвидность того или иного актива во 
многом предопределяет конечный финансовый результат 
инвестирования, поскольку самые высокие виртуальные 
прибыли, полученные вследствие колебаний рыночных 
цен, могут быть нивелированы в случае, если инвестор 
вынужден закрывать позицию с некоторым временным 
лагом в течение которого цена может изменится нега-
тивно, либо немедленно закрыть ее по цене существенно 
отличающейся от рыночной.

Под ликвидностью рынка ценных бумаг в целом и от-
дельного сегмента этого рынка подразумевается его спо-
собность поглощать значительные объемы свободных де-
нежных ресурсов или инвестиционных активов в короткие 
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сроки и при сохранении относительно стабильного уровня 
цен.

Уровень ликвидности ценной бумаги в каждом конк-
ретном случае зависит помимо ее индивидуальных осо-
бенностей и текущего состояния фондового рынка от за-
данных условий инвестирования, в том числе

– от величины инвестиционного портфеля или той 
части, что приходится на вложения в отдельный рассмат-
риваемый актив;

– от предложенной срочности вложений;
– от активной стратегии управления портфелем вы-

бранной инвестором и других факторов.
Чем меньше объем принадлежащих инвестору пакета 

ценных бумаг данного выпуска, тем в меньшей степени 
инвестор подвержен риску ликвидности, поскольку тем 
меньшую долю рынка он потенциально занимает и тем 
легче рынку поглотить предложенный к продаже актив.

Чем больше срок инвестирования, тем менее значим 
риск ликвидности, поскольку тем меньшим будет соот-
ношение финансовых потерь, неизбежно связанных с ре-
ализацией ценных бумаг с суммарным доходом, полу-
ченным от инвестирования в данные ценные бумаги за 
весь период.

Чем более активно осуществляется управление инвес-
тиционным портфелем, т.е. чем чаще происходит пере-
смотр портфеля, изменение его состава и структуры тем 
больше влияния оказывает ликвидность входящих в его со-
став ценных бумаг на уровень доходности портфеля, пос-
кольку тем чаще возникают потери при их купле-продаже.

Таким образом, ценная бумага, входящая в состав не-
большого по объему пакета, продажа которого не пла-
нируется в течение достаточно длительного периода яв-
ляется значительно более ликвидной, чем та же ценная 
бумага, включенная в крупный пакет, активно использу-
емый для спекулятивных операций. В последнем случае 
специальная оценка ликвидности фондовых инструментов 
особенно актуальна.

Доходность ценных бумаг является одним из основных 
объектов инвестиционного анализа. Понятие доходности 
в инвестиционном анализе аналогично в целом понятиям 
рентабельности, эффективности, используемых в других 
областях экономических исследований.

R= (W¹-Wº)/Wº;
R – доходность, W¹ – капитал инвестора на конец пе-

риода, Wº – капитал инвестора на начало периода.
Инвестиционная деятельность, в том числе и на фон-

довом рынке, неизбежно связана с риском. Необходи-
мость рисковать – обязательная плата за возможность 
получения дохода. При этом общеизвестным фактором 
является прямая взаимосвязь между уровнем риска и 
уровнем доходности.

Важнейшей концепцией в рамках анализа инвестици-
онных рисков является их разделение на систематические 
и несистематические.

Систематические риски связаны с инвестированием 
в любой актив и их потенциальное влияние на результат 

инвестирования не может быть устранено. Несистемати-
ческие риски связаны с конкретным объектом инвести-
рования. Они также называются диверсифицируемыми, 
поскольку их доля в совокупном риске уменьшается в ре-
зультате диверсификации вложений, и теоретически их 
воздействие на доходность инвестиций может быть при-
ближена к нулю.

Как правило, в отношении финансовых активов инди-
видуальной оценке подлежат такие специфические виды 
систематических рисков как рыночный и процентный, а 
из несистематических рисков, в первую очередь оценива-
ется кредитный риск. Дополнительно могут при необхо-
димости оцениваться инфляционный, валютный и другие 
виды рисков в том числе связанные с индивидуальными 
особенностями отдельных выпусков ценных бумаг-на-
пример, риск досрочного погашения (отзыва) облигаций 
по инициативе эмитента.

Под рыночным риском в инвестиционном анализе по-
нимается, как правило, возможность понести потери 
вследствие изменения в будущем рыночной цены объекта 
инвестирования, или, иными словами, неопределенность 
будущей рыночной цены. В отношении акций данный вид 
риска является доминирующим, особенно при опреде-
лении рискованности краткосрочных и среднесрочных 
спекулятивных операций которые преобладают как на 
российском рынке ценных бумаг, так и на развитых фон-
довых рынках.

Процентный риск, связанный с вероятностью изме-
нения в будущем рыночных процентных ставок, харак-
терен в большей степени для твердопроцентных активов. 
На практике данный риск может рассматриваться как 
аналог рыночного риска для акций, поскольку изменение 
рыночного курса облигаций и других твердопроцентных 
активов функционально взаимосвязаны.

Кредитный риск выражается в возможной невыплате 
или неполной (несвоевременной) выплате эмитентом при-
читающихся владельцам ценных бумаг сумм. Очевидно, 
что данный вид риска характерен преимущественно для 
твердопроцентных ценных бумаг. Наиболее близкими по 
экономическому смыслу рисками в отношении акций яв-
ляются деловой, или бизнес-риск, т.е. риск убыточности 
или недостаточной рентабельности эмитента, риск бан-
кротства эмитента, которое на практике в большинстве 
случаев означает потерю всей суммы инвестиций или ее 
подавляющей части.

Обобщающим показателем, комплексно характеризу-
ющим инвестиционную привлекательность ценных бумаг 
и учитывающих одновременно и ее доходность, и риско-
ванность может считаться «справедливая» инвестици-
онная стоимость, которая, будучи сопоставленная с те-
кущей рыночной ценой ценной бумаги даст возможность 
однозначно принять инвестиционное решение. Знание 
«справедливой» стоимости ценной бумаги позволяет 
также количественно оценить степень ее привлекатель-
ности, определив потенциал роста или снижения ее ры-
ночной стоимости.
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Стоимостная оценка ценной бумаги, полученная на ос-
нове дисконтирования будущих поступлений, снижается 
при повышении уровня риска связанного с инвестициями 
в данную ценную бумагу и уменьшении величины ожида-
емых поступлений от владения ею и наоборот, что адек-
ватно отражает направление изменения инвестиционной 
привлекательности ценной бумаги при соответствующих 
изменениях базовых факторов определяющих инвестици-
онную привлекательность.

Ликвидность ценной бумаги при ее стоимостной оценке 
прямо не учитывается, однако она может быть учтена как 
фактор риска путем увеличения применяемой ставки дис-
контирования либо как фактор, влияющий на доходность 
путем уменьшения суммы ожидаемых поступлений на ве-
личину трансанкционных издержек и потенциальных по-
терь, связанных с покупкой-продажей ценной бумаги.

Обращаемость – способность ценной бумаги вызы-
вать спрос и предложение (покупаться и продаваться) 
на рынке, а иногда выступать в качестве самостоятель-
ного платежного инструмента, облегчающего обращение 
других товаров.

При анализе инвестиционных качеств фондовых инс-
трументов следует учитывать, что нельзя найти такой вид 
ценных бумаг, который бы устраивал потенциального ин-
вестора по всем параметрам (задача «магического треу-
гольника»).

Принято считать, что ценные бумаги в зависимости от 
эмитента ценных бумаг можно расположить в следующей 
последовательности по убыванию надежности:

государственные ценные бумаги;
ценные бумаги банков и страховых компаний;
ценные бумаги крупных промышленных предприятий;
ценные бумаги других эмитентов.
Надежность государственных ценных бумаг во многих 

странах со стабильной экономикой можно считать стоп-
роцентной. Для россии это, не так, хотя государственные 
ценные бумаги все равно стоят первыми в этом ряду. На-
дежность ценных бумаг, выпущенных банками и страхо-
выми компаниями, определяется ужесточенной проце-
дурой их регистрации и строгими процедурами (в разных 
странах по-разному) регулирования деятельности банков 
и страховых организаций. И, наконец, очевидно, что 
крупные промышленные предприятия работают более 
стабильно, чем другие.

Поскольку владельцы облигаций имеют преимущест-
венное право перед владельцами акций на получение до-

хода и выплат при расформировании, акционерного об-
щества, а владельцы привилегированных акций имеют 
преимущественное право перед владельцами простых 
акций, то для одного эмитента – акционерного обще-
ства – можно расположить ценные бумаги по убыванию 
надежности таким образом:

облигации;
привилегированные акции;
простые акции.
Очевидно, что обеспеченные облигации более на-

дежны, чем необеспеченные, а краткосрочные облигации 
(или другие долговые обязательства) более надежны, чем 
долгосрочные.

Банк, являясь посредником «депозитного» типа, ин-
вестирует средства, взятые в долг. Но если при опреде-
лении инвестиционных целей уровень доходности банк 
устанавливает самостоятельно, то в отношении уровня 
риска существуют внешние ограничения, определяемые 
центральными банками или законодательно.

Таким образом, наиболее распространенным объектом 
инвестирования для коммерческих банков являются дол-
говые обязательства, а также акции банков, страховых 
компаний и крупных промышленных предприятий

В период финансово-экономического кризиса инвес-
тиционные качества ценных бумаг ценных бумаг меня-
ются. Так государственные ценные бумаги в период сов-
ременного кризиса в россии показывают рост доходности, 
так государству в этот период необходим больший объем 
заимствований, ликвидность немного снижается, так 
как объемы торговли в целом в период кризиса снижа-
ются, надежность не изменяется. То же самое можно ска-
зать про муниципальные ценные бумаги с поправкой, что 
риск по ним повышается в зависимости от субъекта вы-
пускающего их. Корпоративные облигации показывают 
падение доходности, уменьшение ликвидности, риск воз-
растает. Акции показывают еще большее падение доход-
ности, ликвидности и надежности.

Правильная инвестиционная политика формируется, 
исходя из изменения инвестиционных качеств ценных 
бумаг в период кризиса, которыми являются ликвидность, 
доходность и надежность и в период кризисов эти качества 
меняются у облигаций и акций по-разному. В конечном 
счете, применение того вида ценных бумаг или другого и 
их процентное соотношение в общем объеме зависит от 
количественной оценки эффективности и надежности их 
использования.
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Региональный аспект занятости и безработицы (на материалах Республики Тыва)
 Кылгыдай А.Ч., младший научный сотрудник

Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН

Занятость населения составляет необходимое условие 
для его воспроизводства, так как от нее зависят уро-

вень жизни людей, издержки общества на подбор, под-
готовку, переподготовку и повышение квалификации 
кадров, на их трудоустройство, на материальную подде-
ржку людей, лишившихся работы. Поэтому проблемы за-
нятости населения, безработицы, ресурсов для трудовой 
деятельности и, в целом, рынка труда, актуальны для эко-
номики страны [1, с.3]. Изучение проблем на рынке труда, 
исследование его перспектив и направлений развития яв-
ляются важными не только в теоретическом, но и в прак-
тическом аспекте, так как, проводимые в настоящее 
время в россии преобразования направлены на формиро-
вание социально ориентированной рыночной экономики и 
отношения, складывающиеся на рынке труда затрагивают 
насущные потребности большинства населения страны, 
так как претерпевшие серьезные изменения структура 
экономики и система занятости, высокая безработица 
все больше выступают в качестве факторов социального 
риска, поскольку в отличие от других рынков рынок труда 
имеет социальную направленность: с одной стороны, до-
ходы от трудовой деятельности являются основой благо-
состояния большей части населения, с другой – неполная 
занятость ведет к негативным последствиям, выражаю-
щимся в росте социальной напряженности, ухудшения со-
циально-экономических показателей.

Особую значимость процессы, происходящие в сфере 
социально-трудовых отношений, приобретают на регио-
нальном уровне, выступая чаще всего в качестве деструк-
тивного фактора развития региона. Следует подчеркнуть, 
что каждый регион в силу своего своеобразия (уровня со-
циально-экономического, культурного и политического 
развития, менталитета народов проживающих, на опре-
деленной территории, а также национальных традиций и 
обычаев), имеет свои региональные особенности форми-
рования и развития рынка труда.

Современный рынок труда Тувы сформировался в ус-
ловиях реформирования российской экономики и продол-
жает испытывать негативное воздействие социально-эко-
номического кризиса 90-х годов, обусловившего спад в 
сельскохозяйственном секторе и промышленности, сни-
жение спроса на рабочую силу, рост общей и регистриру-
емой безработицы.

 Институциональные преобразования, осуществля-
емые при переходе к рыночной экономике в период транс-
формации социально-экономических отношений, сокра-
щение объемов производства, банкротство и ликвидация 
части предприятий, в том числе и градообразующих, су-
жение емкости внутреннего рынка региона негативно 
сказались на развитии рынка труда республики. Одним 
из показателей изменившейся ситуации на рынке труда 

республики стало резкое сокращение масштабов за-
нятости населения. В результате снижения инвестици-
онной активности произошло сокращение числа занятых 
в строительстве и предприятиях промышленности строй-
материалов. распались многие сельскохозяйственные 
предприятия, что привело к высвобождению сельского 
населения.

Численность занятого населения снижалась вплоть 
до 2000 г., когда сокращение занятости в республике до-
стигло предельно высокой отметки – 27,1%. Незначи-
тельное увеличение спроса на труд в республике началось 
с 2001 г. Хотя вследствие стабилизации развития ряда от-
раслей экономики в республике, происходит дальнейшее 
повышение спроса на труд, тем не менее, по темпам роста 
численности занятых республика Тыва отстает от россий-
ской Федерации и Сибирского федерального округа. На-
метившиеся в последние годы позитивные сдвиги в за-
нятости республики, хотя и способствовали оживлению 
социально-трудовой сферы, пока не принесли устойчивых 
изменений в динамику занятости населения региона

С конца 2008 г. экономика Тувы, как и экономика 
россии, испытывает воздействие мирового финансового 
кризиса. По сравнению с другими регионами рФ влияние 
кризиса на экономику Тувы является менее заметным и 
выраженным. В республике мало крупных экономических 
субъектов, деятельность которых в условиях кризиса нахо-
дится в зоне риска. Хотя для Тувы не являются характер-
ными большие потери финансовых капиталов, массовые 
увольнения, но все же произошли сокращения рабочих 
и служащих. Происходит снижение занятости населения, 
основными причинами которой явились обвальное па-
дение объемов производства во всех сферах экономики, 
сопровождавшееся сокращением спроса на труд. В начале 
2009 г. уровень занятости населения составил 45,9%.

Среди регионов Сибирского федерального округа рес-
публика Тыва отнесена к регионам с крайне напряженной 
ситуацией на рынке труда, по уровню общей и регистриру-
емой безработицы, начиная с 2000 г. стабильно занимает 
первое место в округе. Наиболее негативной тенденцией 
на рынке труда Тувы является устойчивая безработица. 
Общий уровень безработицы в республике к 2008 г. 
уменьшился и составил 19,2%, чем в 2001 г. когда пока-
затель достиг наибольшей отметки в исследуемые годы – 
23,8%, в 1993 г. он составлял 6,5%.

Общероссийский развал сельского хозяйства тяжело 
отразился на аграрных регионах, в том числе и для Тувы, 
где сельское хозяйство один из главных секторов эконо-
мики. Наличие большого удельного веса сельского насе-
ления в республике привело к росту уровня сельской без-
работицы – 79,3% безработных проживают в сельской 
местности (рис.3.). В настоящее время на рынке труда в 
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сельской местности россии избыток рабочей силы сосу-
ществует с дефицитом квалифицированных кадров. рабо-
тоспособное и энергичное сельское население мигрирует 
в города, что приводит к обезлюдению многих сельских 
территорий, утрате традиционного образа жизни, куль-
туры и традиций. Все эти проблемы – следствие неразви-
тости сельской экономики, в первую очередь отсутствия 
перспектив альтернативной занятости сельского насе-
ления (и несельскохозяйственной, и в нишевом аграрном 
производстве)[2, с.84].

Для сельского рынка труда Тувы характерна застойная 
безработица с высокой долей безработной молодежи – 
45%. Сельские жители, пытаясь приспособиться к сло-
жившимся условиям, наряду с приобретением скота и уве-
личением поголовья животных в личной собственности и 
расширением личных подсобных хозяйств, осваивают и 
нетрадиционные сферы занятости: женщины все больше 
устраиваются в сфере торговли, а для мужчин способом 
адаптации стала маятниковая миграция. В настоящее 
время процессы, происходящие на селе, обуславливают 
ситуацию, при которой положение сельхозпроизводи-
телей остается крайне неустойчивым, отсутствуют воз-
можности обеспечения полной занятости, а отраслевая 
структура рабочих мест практически не меняется.

До 2000 г. в республике сельское население посто-
янно превышало городское население и Тува выделялась 
среди других регионов россии низким уровнем урбани-
зации. Всероссийская перепись населения 2002 г. пока-
зала, что численность городского населения на 9,1 тыс. 
человек (3,4%) превысила численность сельского, данная 
тенденция сохраняется и в настоящее время. К началу 
2008 г. численность населения в городах и поселках го-
родского типа составила 159,6 тыс. человек (51,2% насе-
ления республики) и 151,9 тыс. человек (48,8%) в сель-
ской местности. Длительная и устойчивая безработица в 
селах вынуждает людей искать возможность занятости за 
пределами своих населенных пунктов, происходит акти-
визация сельско-городской миграции. При этом люди не-
редко принимают решение о переезде, не соотнося его с 
возможностями трудоустройства на новом месте житель-
ства, зачастую не находят себя в городе и активно попол-
няют ряды городских безработных.

Обращает на себя внимание высокий удельный вес без-
работной молодежи в возрасте до 30 лет, составляющий 
38,2% безработных республики (рис.3.). Молодежь на 
рынке труда характеризуется как наиболее социально-уяз-
вимая группа населения, поскольку менее конкурентоспо-
собна по качественным параметрам. Молодые люди, по-
лучившие профессиональное образование и вышедшие 
на рынок труда в поисках первой своей работы, отлича-
ются отсутствием навыков и производственного опыта. 
Для работодателя молодежь малопривлекательна, тогда 
как у молодого человека осознание своей хорошей подго-
товки, наличие амбиций и честолюбия, стремление к ус-
пеху формируют завышенные требования к будущему ра-
бочему месту, условиям и содержанию труда, а также 

оплате. В связи с этим возникает проблема, как противо-
речие между оценкой работодателем молодого работника и 
самооценкой последнего, что зачастую приводит к невоз-
можности трудоустройства. Так же причиной молодежной 
безработицы является приток на рынок труда специа-
листов-выпускников высших и средних учебных заведений, 
на специальности которых отсутствует спрос со стороны 
работодателей.

Последствия высокой молодежной безработицы это 
не только ухудшение условий воспроизводства кадров, но 
и серьезные социальные последствия, которые проявля-
ются в распространении асоциального поведения среди 
молодежи в республике, из всех лиц совершивших пре-
ступления около 60% приходится на молодежь в возрасте 
14–29 лет.

В настоящее время в республике Тыва совершенству-
ются подходы к решению проблемы сокращения безрабо-
тицы, позволяющие рассматривать проблему рынка труда 
на уровне региона в ее многогранных связях с развитием 
экономики, отраслевой структурой хозяйства, особеннос-
тями населения, социальными аспектами.

В Туве начата реализация одного из крупномасштабных 
инфраструктурных проектов россии – строительство же-
лезнодорожной ветки Курагино-Кызыл, которая позволит 
приступить к активному освоению богатой минерально-
сырьевой базы Тувы. Сегодня даже в отсутствие желез-
нодорожного сообщения, компаниями «Норильский ни-
кель» (россия), «Лунсин» (Китай) в Туве начато освоение 
двух крупных месторождений цветных металлов. Про-
мышленные проекты открывают новые возможности для 
незанятого населения республики, поскольку возведение 
крупных объектов и дальнейшая эксплуатация станет 
мощным фактором социально-экономического развития 
коренного населения республики, возрастет занятость на-
селения, соответственно уменьшится безработица.

Современная трансформация на рынке труда Тувы 
и наблюдаемые при этом интенсификация процессов в 
сфере занятости, таких как рост безработицы, высвобож-
дение рабочей силы, усиление мобильности работников, 
появление новых профессий, расширение альтернативных 
форм занятости, делает актуальным разработку новых 
подходов, более совершенного механизма регулирования.

В целях снижения уровня безработицы, стабилизации 
на рынке труда в республике необходимо разработать и 
внедрить комплекс мер, включающий:

1. Привлечение средств, в том числе и федераль-
ного бюджета, в создание новых рабочих мест, ориенти-
рованных преимущественно на использование местного 
сырья и потребление готовой продукции как внутри рес-
публики, так и за ее пределами. При этом приоритетное 
финансовое содействие следует оказывать работодателям, 
трудоустраивающих граждан из социально уязвимых 
слоев населения: инвалидов, малоимущих жителей и мно-
годетных семей.

2. Поддержка действующих предприятий и органи-
заций реального сектора экономики, создание условий 
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для получения кредитных средств в банках, обеспечение 
преференций при распределении инвестиционных ре-
сурсов.

3. Обеспечение временной занятости (использование 
общественных работ в системе жилищно-коммунального 
хозяйства, здравоохранения, торговли, на строительных 
и ремонтных работах), позволяющее путем ориентации 
этих работ на создание производственной и социальной 
инфраструктур оживить регион, сделав его привлека-
тельным для частного капитала и предпринимательской 
активности. Так же организация занятости сельского на-
селения, приравняв к общественным работам весенне-
полевые и скотоводческие работы.

4. Стимулирование частных инвестиций в агропро-
мышленный комплекс и развитие обрабатывающих про-
изводств в республике на инновационной основе. Переход 
от мер компенсационного характера к мерам, мотивиру-
ющим предприятия к внедрению инноваций: реализации 
технологической модернизации, диверсификации произ-
водства, выхода на новые рынки, предусмотренный Кон-
цепцией развития инновационной деятельности в респуб-
лике Тыва до 2015 г.

5. Содействие развитию малого предпринимательства: 
предоставление гражданам реальной возможности рас-
крыть свои способности – «организация» предприни-
мателей, заинтересовать в реализации их способностей, 
предоставив им необходимую защиту, поддержку (пре-
доставление финансовых, кредитных и налоговых льгот, 
развитие системы лизинга, размещение государственных 
заказов на малых предприятиях).

6. Создание новых производств – «точек роста» – в 
сельской местности с достойной заработной платой. Здесь 
возможно развитие деревообрабатывающих производств, 
открытие мини-цехов по переработке молока и мяса, за-
готовке дикорастущей продукции леса, продукции расте-
ниеводства, розливу экологически чистой питьевой воды 
и других.

7. Ускорение реализации крупных инфраструктурных 
проектов с целью вовлечения в хозяйственный оборот 
месторождений минерального сырья: каменного угля, 
цветных и редких металлов.

8. Привлечение молодежи на новые рабочие места, 
оказание им помощи в получении необходимых профессий 
и повышении квалификации.
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Экономические показатели переработки молочной продукции  
в Удмуртской Республике

Ливенская Г.Н., соискатель
Воткинский филиал Удмуртского государственного университета

Основная задача агропромышленного комплекса Уд-
муртии, как в целом и в россии – это максимальное 

обеспечение продовольственной безопасности страны, 
обеспечения населения качественными и доступными 
продуктами питания. Благодаря целенаправленной ра-
боте селян, пристального внимания к проблемам АПК ру-
ководства республики, на протяжении последнего ряда 
лет стабильно растет производство сельхозпродукции. 
Уровень производства аграрного сектора и перераба-
тывающих отраслей республики в настоящее время  
позволяет полностью обеспечить потребности населения 
республики в основных видах продовольствия, и в значи-
тельных объемах даже реализовывать продукцию за пре-
делы республики. Так, выполняя задачи, поставленные 
Программой социально-экономического развития Уд-
муртской республики на 2005–2009 годы, предприятия 
молочной промышленности выполнили и перевыполнили 
прогнозируемые показатели на 2009 год по производству 

цельномолочной продукции на 25% [2]. Что же касается 
производства молочной продукции в целом, то также на-
блюдается прирост объемов производства по сравнению с 
предыдущими периодами за 2005–2009 годы, за исклю-
чением СОМ (табл.1).

Новый импульс в своем развитии агропромышленное 
производство республики получило, включившись в ре-
ализацию приоритетного национального проекта «раз-
витие АПК». Все эти факторы позитивно влияют и на 
деятельность перерабатывающих отраслей республики – 
одной из составляющих всего аграрного комплекса.

Промышленными перерабатывающими предпри-
ятиями республики для производства молочной продукции 
в 2009 году закуплено почти 476 тысяч тонн молока, что 
составило 102,6% к уровню прошлого года. Наибольший 
удельный вес молока, перерабатываемого в общем объеме 
у Кезского сырзавода, затем ОАО «Увамолоко», ОАО 
«Можгасыр» – 25%, 22% и 18% соответственно. Кроме 
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того, почти 30 тыс.тонн молока закуплено предприятиями 
малой мощности, которых в республике – 13.

Производство молочных продуктов всегда ориенти-
руется по ситуации на рынке, с учетом потребностей на-
селения республики. По производству буквально всех 
основных видов молочной продукции в 2009 году наблю-
дается превышение прошлогоднего уровня объемов про-
изводства. Так увеличили выпуск цельномолочной про-
дукции – ОАО «МК «Сарапул-молоко» (149,4%), ОАО 
«Увамолоко» (130,9%) и чуть меньше другие предпри-
ятия, а также не на много увеличился объем произведен-
ного масла животного (100,7%).

Стабильно, увеличивая и расширяя производство, ра-
ботают сыродельные предприятия. В 2009 году вырабо-
тано сыра твердого всего – 15,4 тыс.тонн, в том числе 
Кезским сырзаводом – 6,8 тыс.тонн, Ижевским и Увин-
ским заводами по 1,1 тыс.тонн, что составило в в про-
центах – 116,1 и 102,2 соответственно). Подобная тен-
денция наблюдается в отношении практически всего 
ассортимента выпускаемой продукции предприятиями мо-
лочной промышленности. Значительную часть продукции 
предприятия вывозят за пределы республики, и эта реа-

лизация практически по всем позициям с каждым годом 
растет. В 2009 году цельномолочной продукции было вы-
везено около 50 тыс.тонн (146% к 2008 г), масла – 2,5 
тыс. тонн (119% к 2008г), сыров 12,3 тыс.тонн (102% к 
2008 г), сухого молока 1,9 тыс.тонн – это почти в 3 раза 
больше уровня предыдущего года [1].

Однако, рассматривая ситуацию в Приволжском феде-
ральном округе, Удмуртия из 14 регионов по закупочным 
ценам на молоко находилась в декабре 2009 года на 13 
месте (предпоследнем), согласно экспресс-информации 
Удмуртстата. По данным Минсельхоза за 2006 – 2009 
годы индекс роста средних закупочных цен на молоко 
по Удмуртской республике составил: 104,8%; 127,3%; 
126,8%; 84,7% соответственно[2]. Динамика средних 
закупочных цен за последние 5 лет представлена ниже 
(табл.2).

По оперативной информации, представленной перера-
батывающими предприятиями республики, в целом по году 
фактические закупочные цены на молоко, с учетом качеств 
составили: высший сорт – от 9,12 до 11,03 руб/ кг;

1 сорт – 9,08 – 9,70 руб/кг;
2 сорт – 7,09 – 9,03 руб/кг.

Таблица 1. Основные показатели по производству молочной продукции промышленных предприятий 
Удмуртской Республики за 2005–2009 годы.

Объемы производства молочной продукции УР, тонн

Вид продукции 2005г 2006г 2007г 2008г 2009г
Цельномолочная
продукция

95730 103576 108744 124634,0 140955,5
- +,- % +,- % +,- % +,- %
- 7846 108,2 5168 105,0 15890 114,6 16321,5 113,1

Нежирная продукция 11669 12316 14999 14747 15515,8
- +,- % +,- % +,- % +,- %
- 647 105,5 2683 121,8 -252 98,3 768,8 105,2

Масло животное 11292 13366 17081 21253 21412,9
- +,- % +,- % +,- % +,- %
- 2074 118,4 3715 127,8 4172 124,4 159,9 100,7

Сыры жирные 12514 13283 14214 15269 17750,1
- +,- % +,- % +,- % +,- %
- 769 106,1 931 107,0 1055 107,4 2481,1 116,2

Сухое цельное молоко 
(СЦМ)

412 982 95 173 207,2
- +,- % +,- % +,- % +,- %
- 570 238,4 -887 9,7 78 182,1 34,2 119,8

Сухое обезжиренное 
молоко (СОМ)

5886 7989 8795 8491 6189,6
- +,- % +,- % +,- % +,- %
- 2103 135,7 806 110,1 -304 96,5 -2301,4 72,9

Таблица 2. Динамика цен средне сложившихся закупочных цен на молоко 
в Удмуртской Республике за 2005–2009 годы, тыс.руб/тонн с НДС

Период 2005 2006 2007 2008 2009 Индекс роста
2009/2005

в%
Средняя цена 6,50 6,81 8,67 10,99 9,31 143,2
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При этом средне сложившаяся цена в 2009 году соста-
вила от 9,03 до 9,63 руб/кг и по республике 9,31 руб/кг 
(с НДС).

рассматривая в динамике закупочные цены, пред-
приятия продержав в январе-феврале 2009 года цены на 
уровне 10 рублей, начали с марта постепенно снижать 
цену, доведя летом ее средний показатель до 8,33–8,59 
руб/кг (с учетом НДС) – по отношению к январю (10,32) 
снижение составило почти 20%. Только в ноябре цены 
поднялись до январского уровня, т.е фактически целый 
год предприятия умышленно (с учетом корпоративной со-

лидарности) держали низкую цену. При этом следует от-
метить, что оптово-отпускные цены на основные виды 
продукции – цельномолочную продукцию, масло, сыры 
твердые практически не снижались, либо снижались не-
значительно.

Товарные остатки продукции на предприятиях в течение 
года находились на приемлемом уровне. Имело место лишь 
сезонное увеличение остатков в летний период. Кроме того, 
следует отметить, что финансовые результаты деятель-
ности основных крупных предприятий по итогам 2009 года 
положительные, т.е сработали с прибылью.

Таблица 4. Реализация молока крупными, средними и малыми сельскохозяйственными предприятиями

Наименование
районов

 Реализовано молока, тонн
(в зачетном весе)

2005 2006 2007 2008 2009

1.Ярский 8605,5 8524,7 9383,6 8584,9 9301,9
2.Глазовский 25272,1 25530,7 26686,0 25753,2 26405,0
3.Юкаменский 11181,0 10390,4 9250,6 8159,2 8765,3
4.Балезинский 27722,5 32462,9 34958,9 35723,3 37899,1
5.Красногорский 7092,1 8212,5 8587,2 7380,0 7042,9
6.Кезский 17142,3 18419,5 19738,1 18632,4 19902,9
7.Дебесский 15848,3 16447,8 18843,3 18732,3 18657,0
8.Игринский 11839,7 12476,8 13494,5 14284,1 15209,7
9.Як-Бодьинский 5353,4 6659,0 6822,1 6712,7 6695,1
10.Шарканский 19417,8 22124,4 24170,0 24317,0 24300,4
11.Селтинский 9642,5 10119,4 9304,9 9129,8 9576,7
12.Сюмсинский 2837,1 2895,7 2831,3 2941,6 3554,0
13.Увинский 28818,0 30265,5 26926,2 24927,5 27261,9
14.Вавожский 24476,3 26718,6 29297,2 30296,3 31847,7
15.Кизнерский 8391,5 9964,4 8921,6 9123,4 9064,9
16.Можгинский 36272,9 38547,4 37763,5 37815,9 35532,0
17.Граховский 12038,2 13566,1 13944,1 13132,8 13834,0
18.Алнашский 26226,8 29545,5 29356,1 29514,3 32327,1
19.Малопургинский 24708,8 27427,0 27920,4 28285,0 28445,6
20.Киясовский 11478,0 12409,0 12502,0 11617,0 12785,0
21.Каракулинский 6735,8 7937,2 8574,6 9044,1 12735,8
22.Завьяловский 21419,9 22248,8 28009,4 30035,1 32852,0
23.Воткинский 21184,0 21597,0 21237,2 20170,9 20030,0
24.Сарапульский 17292,4 21668,4 21109,0 22349,0 22753,0
25.Камбарский 1894,8 2141,0 2088,0 2335,0 2541,4
ИТОГО: 402891,7 438299,7 451719,8 448996,9 469320,5

Таблица 3. Основные показатели по закупкам молока промышленных предприятий 
Удмуртской Республики за 2005–2009 годы.

Объемы закупок молока УР, тонн

Базисная жирность 3,4% (зачетный вес)

2005г 2006г 2007г 2008г 2009г

407 974 428 475,2 424 988,8 463 834,6 475 895,5

- +,- % +,- % +,- % +,- %

- +20502 105,0 -3486,4 99,2 +38846 109,1 +12061 102,6
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развитие молокоперерабатывающей промышленности 
всецело зависит от состояния и уровня животноводства, в 
частности производства молока.

На территории республики функционирует более де-
сятка промышленных предприятий. На сегодняшний день 
сырьевая база и производственный потенциал предпри-
ятий позволяют полностью обеспечивать потребности 
населения республики в основных молочных продуктах 
питания. Объемы закупок и реализации молока за пос-
ледние 5 лет представлены в табл. 3 и 4 [2].

Динамика закупок молока за последние пять лет до-
статочно скачкообразна и изменчива в направлениях уве-
личения и уменьшения. Несмотря на данное обстоятель-
ство, индекс роста объема закупок в соотношении 2009 
года к 2005 году составил 116,6%, то есть увеличился 
почти на 17%.

Что же касается общих объемов реализации по рес-

публике, то в процентном соотношении это выглядит сле-
дующим образом: в 2006 году прирост составил 108,8%, 
в 2007 году 103,1%, в 2008 году 99,4%, в 2009 году 
104,5%. В общей совокупности в соотношении 2009 года 
к 2005 году прирост составил 116,5%.

Состояние молочного рынка в Удмуртии сегодня можно 
охарактеризовать как достаточно стабильное и устойчивое. 
Несмотря на определенные экономические трудности 
продолжают функционировать и развиваться молочно-
перерабатывающие организации различных уровней. По-
ложительной тенденцией Удмуртского региона является 
повышение конкурентоспособности молочной продукции 
внутри республики, а также за ее пределами, в связи с 
постоянной работой в направлении улучшения качества 
исходного сырья (молока) сельскохозяйственных органи-
заций и выпускаемой молочной продукции перерабатыва-
ющих организаций.
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Законодательное обеспечение частно-государственного партнёрства – 
положительные и отрицательные стороны

Нечаева Е.М., соискатель
Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова

В статье проанализирована существующая нормативно-правовая база по регулированию частно-госу-
дарственного партнёрства. Обозначены проблемные аспекты правового регулирования ЧГП. В ходе исследо-
вания выделены положительные и отрицательные стороны закона «О концессионных соглашениях». Автор 
указывает на необходимость совершенствования нормативно-правовой базы ЧГП таким образом, чтобы 
концессионное законодательство позволяло решать практические задачи – именно это будет определять 
успешность и применимость ЧГП в России.

ключевые слова: частно-государственное партнёрство, нормативно-правовая база, закон «О концессионных со-
глашениях», концессионное законодательство.

The article analyzed the existing legal framework to regulate public-private partnership. Problematic aspects of the 
legal regulation of PPP was designated. The research highlighted the positive and negative aspects of the law «On Con-
cession Agreements». The author points to the need to improve the legal framework of PPP so that the concession leg-
islation allowed to solve practical problems – that is what will determine the success and applicability of PPP in Russia.

Key words: public-private partnerships, regulatory framework, law «On concession agreements», concession legislation.

Существующая нормативно-правовая база ЧГП

Становление государственного частного партнерства 
в россии началось с XIV съезда российского союза про-
мышленников и предпринимателей в ноябре 2004 года, 
когда было объявлено о начале в стране периода ГЧП.

В россии в последнее время интенсивно ведётся разра-
ботка и нормативно-правовое обеспечение собственных 
схем ЧГП. В данный момент деятельность в рамках ЧГП 

регулируется как общим законодательством, так и специ-
альными законами.

К общему законодательству относятся – Гражданский 
кодекс, Бюджетный кодекс, Градостроительный кодекс, 
Налоговый кодекс, Закон о тарифах, антимонопольное 
законодательство.

К специальным законам можно отнести ФЗ «О концес-
сионных соглашениях», ФЗ «О свободных экономических 
зонах» [1], ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
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деятельности в российской Федерации» № 257-ФЗ от 8 
ноября 2007 года, ФЗ «О размещении заказов на пос-
тавки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд» [2].

Действия государства по законодательному закреп-
лению отношений, возникающих в рамках ГЧП, позво-
ляют делать вывод, что его намерения по переходу от про-
стого диалога с частными инвесторами к практической 
сфере применения такого механизма, а также к перспек-
тивному сотрудничеству с бизнесом, достаточно серьезны 
и подкрепляются соответствующими законодательными 
актами:

Постановление Правительства рФ от 23 ноября 2005 
г. Т 694 «Об инвестиционном фонде рФ» [3], Поста-
новление Правительства Москвы от 20 мая 2008 г. № 
417-ПП «О дальнейшем развитии системы подготовки и 
проведения торгов при реализации инвестиционных про-
ектов в сфере капитального строительства на территории 
города Москвы», Постановление Правительства Москвы 
от 4 августа 2009 г. N 720-ПП «О порядке подготовки 
концессионных соглашений, реализуемых на территории 
города Москвы».

Отраслевые законы и нормативно-правовые акты: ФЗ 
№ 29-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения 
имуществом железнодорожного транспорта» [4], зако-
нопроекты о платных автомобильных дорогах и о магис-
тральном трубопроводном транспорте – также можно от-
нести к группе специального законодательства.

Однако в законодательстве относительно частно-го-
сударственного партнерства есть определенные пробелы. 
В частности, необходима ясная юридическая позиция от-
носительно собственности, структуры налогообложения 
и регулирования потенциальных конфликтов интересов. 
Оно должно также установить приемлемую структуру для 
принятия государственным сектором связанных с риском 
обязанностей [5].

Актуальность данной статьи не вызывает сомнения, 
поскольку нормативно-правовое обеспечение частно-
государственного партнёрства является очень важной 
и необходимой составной частью привлечения частного 
капитала к финансированию объектов транспортной, про-
изводственной и социальной инфраструктуры. В россии 
же в связи с возможным изменением государственных 
приоритетов в использовании объектов государственной 
или муниципальной собственности или изменением зако-
нодательства бизнес несет существенные риски.

В связи тем, что многие объекты инфраструктуры 
имеют стратегическое значение для государства незави-
симо от того, в чьем управлении и в чьей собственности 
они находятся, правомерен вопрос, на каких условиях 
(аренда, лизинг, концессия и т.п.) частный капитал будет 
привлекаться для работы с такими объектами? Кому в 
каждом конкретном случае будут принадлежать объекты 
строительства – трубопровод, автомобильная дорога или 
причальная стенка, построенные на земле, находящейся в 
собственности государства?

Чтобы ответить на эти вопросы необходимо четкое за-
конодательное разграничение права собственности и 
права использования и управления такими объектами, за-
конодательное разграничение объектов, которые должны 
оставаться исключительно в государственной собствен-
ности, а также объектов и условий для передачи в управ-
ление, владение и пользование частному бизнесу.

Так, Федеральный закон от 17 августа 1995 года № 
147-ФЗ «О естественных монополиях» регулирует де-
ятельность предприятий в сфере инфраструктуры [6]. Од-
нако закон не трактует основной вопрос любой хозяйс-
твенной деятельности – о праве собственности. Кроме 
того, в нем отсутствуют термины «государственная собс-
твенность», «федеральная собственность» и, соответс-
твенно, не оговаривается процедура передачи прав на эту 
собственность частному сектору.

Земельный кодекс рФ (ст. 87, п.4.) частично воспол-
няет данный пробел, в нём также использовано понятие 
«федеральная собственность» [7]. Согласно этому за-
кону земельные участки, занятые объектами производс-
твенной инфраструктуры, однозначно закреплены в феде-
ральной собственности.

Недостаточная проработка вопросов в сфере государс-
твенной собственности может спровоцировать так назы-
ваемую на Западе «ползучую конфискацию» (creeping 
expropriation), т.е. принятие правительством и регионами 
ряда мер по ограничению прав частных инвесторов, ко-
торое в итоге может закончиться вообще лишением прав 
собственности и национализацией [8].

Федеральный закон «О концессионных 
соглашениях» – важнейший шаг 
для реализации проектов ЧГП в России

В 2005 году был принят Федеральный закон «О кон-
цессионных соглашениях»[9]. Это позволило создать ус-
ловия для применения в россии одной из наиболее рас-
пространённых на Западе форм ЧГП – концессию, 
т.к. это наиболее развитая и наиболее сложная с точки 
зрения распределения рисков и отношений между парт-
нерами форма ЧГП. Существенным отличием концессии 
от других форм ЧГП является невозможность разделения 
функции строительства и эксплуатации между двумя раз-
ными субъектами.

Закон о концессиях разрабатывался более двенадцати 
лет. Первые проекты закона были чрезвычайно импера-
тивными, содержали много оговорок и не позволяли сво-
бодно формировать соглашение между сторонами. При-
нятая версия закона достаточно гибка с точки зрения 
структурирования обязательств сторон, содержащиеся в 
нем оговорки в целом понятны участникам рынка. При-
нятый вариант закона имеет выраженную инфраструк-
турную направленность, в отличие от предыдущей версии, 
которая носила природоресурсный характер.

Согласно ст. 1 целями закона являются привлечение 
инвестиций в экономику российской Федерации, обес-
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печение эффективного использования имущества, нахо-
дящегося в государственной или муниципальной собс-
твенности, на условиях концессионных соглашений и 
повышение качества товаров, работ, услуг, предоставля-
емых потребителям.

По концессионному соглашению одна сторона (кон-
цессионер) обязуется за свой счет создать и (или) реконс-
труировать определенное этим соглашением недвижимое 
имущество (объект концессионного соглашения), право 
собственности на которое принадлежит или будет прина-
длежать другой стороне (концеденту), осуществлять де-
ятельность с использованием (эксплуатацией) объекта 
концессионного соглашения, а концедент обязуется пре-
доставить концессионеру на срок, установленный этим со-
глашением, права владения и пользования объектом кон-
цессионного соглашения для осуществления указанной 
деятельности (ст. 3 закона).

Федеральный закон призван обеспечить благопри-
ятные условия для бизнеса при инвестировании в госу-
дарственное имущество, регулирует отношения между 
органами государственной власти и бизнесом, возника-
ющие в связи с подготовкой, заключением, исполнением 
и прекращением концессионных соглашений, устанавли-
вает гарантии прав и законных интересов сторон концес-
сионного соглашения.

С принятием указанного Закона концессионный меха-
низм должен был стать едва ли не преобладающим эле-
ментом многоаспектных экономических, социальных про-
грамм, принятых государством [10]. Однако за несколько 
лет существования Закона в россии заключено незначи-
тельное количество концессионных соглашений.

Преимущества и недостатки закона

Анализ Закона «О концессионных соглашениях» поз-
воляет выявить как положительные, так и отрицательные 
моменты в данном законе и регулируемых им правоотно-
шениях.

Преимущества:
1. Принятый закон содержит ряд новых возможностей 

для развития ЧГП (как для государства, так и для частного 
сектора), а также выгоды для любой из сторон концесси-
онного соглашения, которые были бы невозможны в от-
сутствие Закона.

2. Во-первых, это возможность использования и экс-
плуатации коммерческими структурами объектов недви-
жимого имущества, традиционно являющихся собствен-
ностью государства, в том числе ограниченных в обороте.

3. Во-вторых, в Законе осуществляется консолидация 
основных существенных условий проекта в рамках одного 
договора (к примеру, однозначно установлена связь факта 
передачи имущества в концессию с правом аренды земли, 
необходимой для его эксплуатации), что в значительной 
степени облегчает дальнейшую работу по проекту.

4. Закон о концессионных соглашениях предусмат-
ривает обязательные (существенные) условия концесси-

онного соглашения, а также называет условия, которые 
могут быть включены в концессионное соглашение по 
инициативе сторон, стремясь подчеркнуть особую важ-
ность концессионных проектов, затрагивающих интересы 
не только сторон договора, но и заранее неопределенного 
круга возможных пользователей инфраструктурного объ-
екта [11].

5. Положительным положением закона является не-
обходимость обоснованного расчета срока эксплуатации 
государственного имущества и закрепления его в согла-
шении.

Согласно концессионному законодательству собствен-
ность на объект всегда сохраняется у государства. В то же 
время Закон позволяет закрепить достаточное количество 
гарантий частному инвестору внутри концессионного со-
глашения.

недостатки:
Однако применяя закон к реальным ситуациям в рос-

сийских условиях, можно отметить, что он содержит 
целый ряд недостатков и неясностей, которые способны 
оказать негативное влияние на эффективность приме-
нения Закона.

1. Отсутствует механизм разделения большей части 
возможных рисков между Концессионером и Конце-
дентом. Факт невыполнения любого из условий договора 
может являться основанием для расторжения Конце-
дентом концессионного соглашения в судебном порядке. 
Кроме того, отсутствует возможность изменять условия 
соглашения, если они не связаны с негативными изме-
нениями в законодательстве рФ (за исключением изме-
нений, касающихся охраны недр, окружающей среды и 
здоровья граждан). Для концессионера такое соглашение 
является малопривлекательным, поскольку он несет 
практически все риски.

2. В соответствии с Законом (ст.2, п.9) земельный 
участок, необходимый для осуществления концессио-
нером деятельности, предусмотренной концессионным 
соглашением, передается ему концедентом в аренду. При 
этом ставки арендной платы и возможность (невозмож-
ность) их изменения никак не регламентируются. В такой 
ситуации концедент получает возможность ежегодно не-
ограниченно увеличивать ставки арендной платы, тем 
самым снижая прибыльность деятельности концессио-
нера, что также снижает привлекательность концессий 
для инвесторов.

3. Содержание концессионного соглашения ограни-
чивается рамками типового концессионного соглашения 
(п. 2 статьи 13 Закона «концессионное соглашение за-
ключается в соответствии с типовым концессионным со-
глашением»). Очевидно, что типовое концессионное со-
глашение не сможет учесть всех нюансов, связанных с 
каждым конкретным объектом концессионного согла-
шения.

4. Не предусмотрено получение Концессионером 
платы за эксплуатацию объекта от Концедента, а не от ко-
нечного пользователя (в расчете из интенсивности поль-
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зования объектом в виде прямых платежей или в виде 
права на зачет концессионных платежей). Данная норма 
могла бы снизить риски и упростить применение концес-
сионных схем для нерентабельных социально-важных 
объектов [12].

5. В законе отсутствуют обязательства Концендента 
сохранять регулируемые тарифы на оговоренном в усло-
виях конкурса уровне и изменять их при соответствующих 
изменениях рыночных условий.

6. Большая часть государственного имущества пе-
редана государственным унитарным предприятиям и го-
сударственным учреждениям. Изъятие же имущества у 
предприятий и учреждений представляет собой сущест-
венную проблему (разрешимую, например, путем ликви-
дации предприятия), не нашедшую отражения в Законе.

7. Закон устанавливает для концессионного согла-
шения простую письменную форму и не решает вопрос о 
необходимости соответствия концессионного соглашения 
требованию о государственной регистрации, тем самым 
возлагая решение данного вопроса на действующее зако-
нодательство. Неурегулированность данного вопроса яв-
ляется очень важным минусом, поскольку, как следует 
из ст. 165 ГК рФ, несоблюдение требования о государс-
твенной регистрации сделки влечет ее недействительность 

– такая сделка является ничтожной. Очевидно, что данный 
момент крайне увеличивает риски концессионера и делает 
концессионные отношения для него непривлекательными.

8. Другим упущением российского закона является 
отсутствие ясных положений о возможности замены кон-
цессионера (так называемое lenders’ step-in right). Об-
щепринятой мировой практикой считается возможность 
кредиторов концессионера, предоставивших финанси-
рование, в случае неисправности концессионера догово-
риться с публично-правовым образованием о его замене 
на новое юридическое лицо. Подобная замена концесси-
онера дает участникам концессионных отношений и их 
кредиторам возможность предотвратить разрушительные 
последствия прекращения концессионного договора, в 
частности, нарушение непрерывности оказания услуг на-
селению, риск невозврата кредиторам средств, которые 
были предоставлены концессионеру и вложены им в ин-
вестиционный проект.

9. И наконец, непонятно, почему законом в хозяйс-
твенный, правовой и экономический оборот вводится 
категория «концессионное соглашение», но не опре-
деляется само понятие «концессия». Это делает невоз-
можным использование термина «концессия» в рос-
сийских официальных политических, юридических, 
экономических и других документах, в том числе и между-
народных. В мировой практике именно концессии, а не до-
говоры и концессионные соглашения являются междуна-

родно-признанной формой хозяйственной деятельности. 
Соответственно, и предметом российского закона должна 
быть концессия.

Выводы

Проведен анализ эффективности современного право-
вого регулирования концессионных соглашений в россии, 
на основе которого обоснован вывод, что Закон о концес-
сионных соглашениях имеет целый ряд существенных не-
достатков, поскольку он либо обходит молчанием многие 
традиционно регулируемые зарубежным законодатель-
ством сферы, либо его законодательные предписания 
носят императивный характер, не позволяя сторонам 
концессионного соглашения самостоятельно определять 
свои права и обязанности.

Закон достаточно хорошо защищает интересы госу-
дарства, но фактически игнорирует экономические ин-
тересы частного инвестора. Данное его качество дает 
основания сомневаться в том, что инвесторы могут заинте-
ресоваться правоотношениями, регулируемыми Законом.

Количество плюсов Закона незначительно – другими 
словами, аналогичные правоотношения, за изъятием вы-
явленных плюсов, могут существовать в рамках граж-
данско-правового договора без применения Закона.

Таким образом, дальнейшее развитие ЧГП в россии 
потребует разработки нового специального законода-
тельства. Необходимо принятие нормативных актов, рег-
ламентирующих:

а) порядок передачи объекта концессионного согла-
шения концедентом концессионеру;

б) порядок передачи объекта концессионного согла-
шения концессионером концеденту;

в) вопросы лицензирования и порядка осуществления 
контроля за соблюдением как требований действующего 
законодательства, так и условий концессионного согла-
шения при создании и(или) реконструкции объекта кон-
цессионного соглашения.

Особое внимание при разработке нормативно-пра-
вовой базы ЧГП должно быть направлено на диалог биз-
неса и власти. Правила и процедуры, принятые органами 
власти без согласования с частным сектором могут ока-
заться нежизнеспособными и даже затормозить развитие 
проектов в определенной области. Нарушение в законе 
баланса интересов может привести к злоупотреблениям, 
как со стороны государства, так и со стороны частного ин-
вестора. Пострадавшей стороной и в том и в другом случае 
будет конечный потребитель услуг.

В итоге, следует отметить, что Принятый ФЗ «О кон-
цессионных соглашениях» стал важным, но недоста-
точным фактором для развития ЧГП в россии.
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Проблемы формирования человеческого капитала в России
Обухова Л.С., аспирант

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет

В последнее время большое внимание уделяется про-
блеме формирования человеческого капитала. В эко-

номической теории человек рассматривается не только 
как производственный фактор – трудовой ресурс, но и 
исследуются его качественные характеристики, т.е. че-
ловеческий капитал. Человеческий капитал необходимо 
рассматривать как новый эффективный ресурс, который 
важно использовать для социального и экономического 
развития общества и государства на основании его ка-
чественного и количественного роста во всех областях и 
структурах общества и государства. Главной целью чело-
веческого капитала, как и всех вещественных форм ка-
питала, выступают прибыль, снижение издержек произ-
водства и увеличение производительности труда.

Человеческий капитал включает в себя три компо-
нента:

– биофизический капитал, который характеризует фи-
зическое и психологическое здоровье человека;

– социальный (духовный) капитал, который характери-
зует человека как носителя культуры и нравственности, а 
также уровень его образования и потенциал его социаль-
ного взаимодействия;

– интеллектуальный капитал, который характеризует 
знания, информацию и творческий потенциал человека.

Актуальность вопроса формирования человеческого 
капитала определена современными реалиями миро-

вого социально-экономического развития, а также специ-
фикой современных условий россии.

Переходный период российской экономики характе-
ризовался снижением уровня занятости, происходив-
шего из-за: отказа от характерной для советского периода 
идеологии обязательной занятости; уменьшения доли на-
селения в трудоспособном возрасте; снижения роли фор-
мальной занятости в распределении социальных услуг 
вследствие сокращения социальных расходов предпри-
ятий; появления новых возможностей для получения не-
трудовых доходов, в первую очередь, от сдачи имущества 
в аренду, а также из-за возможности получения доходов 
от занятости в личном подсобном хозяйстве и других видов 
неформальной занятости [1]. Снижение уровня занятости 
происходило и в связи с сокращением рабочих мест, рест-
руктуризацией и спадом в экономике.

Таким образом, путь перехода к рыночной экономике 
за счет человека в россии оказался непродуктивным. Что 
выразилось в снижении социальной активности индивида, 
разрушении семьи, базовых ценностей общества, норм 
морали и нравственности, в росте коррупции, теневой 
экономики, преступности и т.д. Эти изменения отрази-
лись в демографическом кризисе, кризисе сферы образо-
вания, здравоохранения и охраны окружающей среды, а 
главное, произошла деградация человека как члена об-
щества.
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Это показывает, что в процессе перехода россии от ко-
мандно-административной к рыночной экономике, поли-
тическими деятелями и управленческой элитой не было 
найдено путей образования обратных связей человека, 
общества и государства, что привело в итоге к социаль-
ному расколу российского общества.

В настоящее время государство активно поддерживает 
концепцию о том, что поддержка формирования и раз-
вития человеческого капитала должны стать приоритет-
ными задачами и критериями эффективности управления 
государством и его регионами. Сущность понимания не-
обходимости такого подхода к решению стратегических 
задач государства отразил в своем выступлении на кон-
ференции «Социально-экономическое развитие россии: 
новые рубежи» Д. А. Медведев, обратив на это особое 
внимание: «В мире, где обостряется конкуренция между 
странами и моделями развития, тезис, что человек должен 
стать главной ценностью, именно по этим соображениям 
в российской стране, в российском государстве не явля-
ется отвлеченным лозунгом. Это абсолютно реальный 
приоритет, альтернативы которому на сегодняшний день 
просто не существует. Без проведения последовательной 
политики по повышению качества так называемого чело-
веческого капитала у россии мало шансов прочно занять 
лидирующее, в авангарде крупнейших мировых держав, 
положение». [2–3].

Таким образом, в россии заметно возрастает роль 
знаний, науки, интеллектуальной собственности, куль-
туры и общественного сознания.

Это изменение роли человека как субъекта экономики 
и общества можно проследить с помощью различных по-
казателей, основные из которых это: индекс развития че-
ловеческого потенциала (ИрЧП), человеческий капитал 
на душу населения и уровень и качество жизни.

Индекс развития человеческого потенциала (ИрЧП) 
это – один из важнейших показателей, которым ООН из-
меряет развитие социальной сферы в различных странах. 
Главные составляющие этого индекса: ожидаемая про-
должительность предстоящей жизни; уровень образо-
ванности населения и реальный душевой валовой внут-
ренний продукт (в долл., по паритету покупательной 
способности). Все они отражают три основных качества 
развития страны: здоровая жизнь, обеспечивающая дол-
голетие населения, достигнутый уровень образования и 
достойный человека материальный достаток.

где Iж — индекс ожидаемой средней продолжитель-
ности жизни;

Iо — индекс образования;
Iд — валовой внутренний продукт на душу населения.
По данным ООН (на 2007 г.) ИрЧП варьирует от 

0,340 в Нигерии до 0,971 в Норвегии. В переходный пе-
риод ИрПЧ россии значительно снизился с 0,815 в 1990 г. 
до 0,771 в 1995 г., что означало, что россия находилась в 

числе стран со средним уровнем развития человеческого 
потенциала. В настоящее время рФ входит в группу стран 
с высоким уровнем развития человеческого потенциала и 
по уровню ИрЧП в 2007 г. находилась на 71-м месте, (ин-
декс – 0,817). [4].

Особое значение в настоящий момент имеет решение 
проблем общества и экономики во всех регионах, так как 
для россии характерна несбалансированность значений 
составляющих ИрПЧ. В регионах с высоким значением 
индекса она незначительна, в ведущих экспортно-сырь-
евых регионах показатели индекса ВВП на душу насе-
ления выше, чем индекса ожидаемой средней продолжи-
тельности жизни и уровня образования. В Центре и на 
юге европейской части россии обратная ситуация, а в ре-
гионах с низкими показателями ИрПЧ разброс значений 
этих показателей значителен. В данной ситуации политика 
государства должна быть ориентирована на преодоление 
этих региональных различий качества жизни населения.

Второй показатель – человеческий капитал на душу 
населения. Он показывает инвестиции государства, пред-
приятий и граждан в различные социальные сферы в рас-
чете на душу населения (образование, здравоохранение и 
др). Чем выше уровень экономического развития страны, 
тем больше человеческий капитал и его удельный вес в 
структуре всего капитала.

Если в целом в мире человеческий капитал состав-
ляет 66% национального богатства, то в странах «се-
мерки» и ЕС — 78%, в Китае — 77, в Индии — 58, а в 
странах ОПЕК — 47%. В странах СНГ и в россии на че-
ловеческий капитал приходится 50% национального бо-
гатства. В россии также высок удельный вес природного 
капитала — 40%, а воспроизводимый капитал составляет 
10% [5].

Еще один показатель – уровень и качество жизни, они 
оцениваются по двум группам показателей: количест-
венные (ВНП, уровень дохода и его распределение в об-
ществе, уровень потребления различных материальных 
благ и услуг по классам товаров, уровень занятости и т. 
п.) и качественные (включают показатели условий труда, 
быта и досуга человека и т.п.).

Сейчас государство выделяет значительные средства 
на поддержку внешних факторов развития человека и вы-
полнение своих социальных обязательств перед обще-
ством (выплата пенсий, материнского капитала, пособий 
по безработице и т.д.). Все это способствует возрастанию 
уровня и качества жизни населения россии, а также чело-
веческого капитала в целом.

Но, несмотря на определенные улучшения, в россии 
наблюдается деградация населения, обусловленная зна-
чительным снижением уровня его здоровья и интеллек-
туального уровня. Большие проблемы для формирования 
человеческого капитала создают устаревший образ жизни 
и мировоззрение, низкая работоспособность и неспособ-
ность и нежелание адаптироваться к новым условиям. 
российский человеческий капитал устаревает вместе с его 
носителями.
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Для перехода к инновационной социально-экономи-
ческой системе, для роста национального богатства и всех 
его составляющих, необходимо создание механизмов, ко-
торые смогут качественно и количественно изменить че-
ловеческий капитал, так как сегодня человеческий ка-
питал рассматривается как необходимое условие всех 
процессов жизни общества и государства. Он является 

одной из главных составляющих долгосрочного экономи-
ческого роста страны. Осознание этого требуют принятия 
комплексных решений, формирующих в государстве, об-
ществе и отдельных компаниях человеческий капитал, 
обеспечивающие как устойчивый экономический рост, 
так и достижение более высокого уровня благосостояния 
населения и достойного качества жизни.
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Фазы развития жизненных циклов
Ошкадеров О.В., бакалавр экономики

 Несколько последних лет главные экономические со-
бытия, происходящие в мире, неразрывно связаны 

со всемирным финансовым кризисом. За эти годы лучшие 
экономические умы пытаются обозначить фазы его раз-
вития и прогнозировать завершение. Вновь обострился 
интерес к исследованию циклических процессов в эконо-
мике, политике, истории. Попробуем внести свою лепту 
в исследование цикличности, сопоставив фазы развития 
различных процессов, происходящих в окружающем нас 
мире, таких как жизнь человека, жизненный цикл товара, 
организации и других...

I. Жизненный цикл человека [2]

Жизнь любого человека, несмотря на огромное разно-
образие судеб и характеров, можно разделить на три пе-
риода: создание организма; развитие до зрелости; ста-
рение и смерть. Первый период начинается с зарождения 
жизни в яйцеклетке и заканчивается рождением. Второй 
начинается с рождения и заканчивается зрелостью. Этот 
период представляет собой поэтапное эволюционное раз-
витие человека, которое можно разделить на несколько 
фаз: 

1. детство (развитие от 3-х до 7-ми лет) На этом 
первом уровне ребенок адаптируется к окружающей 
среде посредством движений. Задача этого этапа – пре-
одоление младенческой беспомощности. Необходимо на-
учиться самостоятельным действиям по обслуживанию 
себя и общению с другими детьми. Творческая активность 

на этом этапе связана в первую очередь с появлением и 
отработкой навыков координации движений.

2. Отрочество (развитие от 7-ми до 14-ти лет) На 
втором этапе развития подросток учится прикладывать 
усилия. Здесь появляются навыки преодоления внутрен-
него сопротивления: усталости, нежелания выполнять 
нужное поручение(задание). Научиться заставлять себя 
делать что-либо через «не могу». Творческая деятель-
ность на этой фазе развития проявляется в умении пре-
одолевать экстремальные физические и волевые нагрузки. 

3. Юность (развитие от 14-ти до 22-х лет) На тре-
тьем этапе человек осознает свои чувства и учится управ-
лять ими. Творчество проявляется здесь в виде умения 
создавать различные эмоциональные состояния посредс-
твом занятий музыкой, живописью, театром и проч. 

4. зрелость (развитие от 22-х до 40 лет) Задача чет-
вертого этапа – развитие познавательного (когнитив-
ного) ума. Человек изучает окружающую среду и встра-
ивается в нее с помощью познавательного процесса. В 
четвертом периоде творчество направлено на умение со-
здавать умозрительные модели в ходе процесса познания 
мира. 

5. Мудрость (развитие от 40 до 64-х лет)  Пятый уро-
вень развития – проявление разумности. Происходит 
приспособление к условиям среды обитания через со-
здание концептуальной картины мира в терминах подобия. 
На этой фазе происходит осознание собственного жиз-
ненного опыта. Цель творчества – поиск источника ситу-
ации или явления, первопричины, Бога. Человек получает 
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возможность принимать решения без четкого плана или 
модели и теперь может справляться с неопределенностью. 
Появляется новый критерий оценки действий – направ-
ление, если движение происходит в сторону цели – они 
разумны. В случае успешного прохождения этой фазы че-
ловек приобретает способность концептуального видения 
жизненного процесса, или «житейской мудрости».

Третий период – старость – представляет собой на 
жизненном уровне процесс, обратный эволюционному. 
Тело начинает стареть, здоровье ухудшается, возможности 
уменьшаются. Жизнь приобретает характер инволюции 
и заканчивается смертью. Но для окружающих людей – 
социума, если старение человека происходит в продук-
тивной форме, этот период становится очень важным и 
полезным: родители могут передать детям не более, чем 
уровень зрелости (4 фаза 2 периода), поскольку сами еще 
не достигли мудрости – пятой фазы 2 периода. Именно 
старики могут дать внукам потенциал своего пятого, са-
мого высшего уровня. Общаясь с ними о прошлом житье-
бытье, бабушка передает традиции рода, а дедушка – на-
работанный за жизнь свод этических правил и понятий, а 
главное, толкование философских и религиозных истин.

Обобщая жизненный цикл человека, стоит объеди-
нить период создания организма с детством (поскольку 
зачатие без рождения нельзя назвать жизнью). Теперь 
получается, что жизнь человека от рождения до смерти 
проходит шесть фаз развития: зачатие, рождение и де-
тство; отрочество; юность; зрелость; мудрость; старость. 
Каждая фаза имеет свои особенности и свой смысл. Вы-
сшей фазой развития является пятая (мудрость), шестая 
фаза представляет собой передачу накопленного опыта 
другим поколениям.

II.Жизненный цикл товара

Любой товар характеризуется объемами и продолжи-
тельностью производства. Промежуток времени от за-
мысла до снятия товара с производства является его жиз-
ненным циклом. Концепция жизненного цикла товара 
описывает фазы, которые проходит товар за все время 
своего существования на рынке[3]. Как показывает опыт, 
жизненные циклы товаров бывают очень разнообразны, 
но тем не менее, почти всегда можно определить фазы 
цикла. В классическом варианте это:

1. разработка и испытание товара  Компания находит 
новую идею товара и воплощает в жизнь. В это время за-
траты растут, а объем продаж равен нулю. 

2. Внедрение или выход товара на рынок Фаза начи-
нается с момента распространения товара и поступления 
его в продажу. На этой стадии товар еще является но-
винкой. Модификации товара отсутствуют. Объем реали-
зации очень мал и увеличивается медленно. Потребите-
лями этого товара становятся новаторы. которые рискуют, 
приобретая новый товар, не имеющий репутации. Если 
товар элитный – цены обычно завышены. Для продукции 
же массового спроса характерно установление низких цен 

для скорейшего завоевания рынка. На данной стадии про-
дукт приносит лишь затраты, которые перестают расти.

3. фаза роста Эта фаза наступает, если товар оказы-
вается востребованным на рынке. Колличество продаж 
начинает расти. Товар становится признанным покупате-
лями, и спрос на него быстро увеличивается. Увеличива-
ется охват рынка, и появляются модификации товара. За-
траты на производство не растут, и предприятие начинает 
получать прибыль, которая растет. 

4. фаза зрелости Когда большинство покупателей уже 
приобрели товар, наступает фаза зрелости. В этот период 
рост продаж уменьшается и стабилизируется. Выпуска-
ются модификации и новые марки продукта, совершенс-
твуется сервис. При этом прибыль растет медленно, до-
стигается максимальный объем продаж. 

5. фаза насыщения размеры прибыли могут сни-
жаться, но они достаточно высоки. Цена товара снижа-
ется, и поэтому компания стремится расширить рынок. 
На этом этапе возможно обновление технологии произ-
водства товара и его совершенствования. В результате 
полного освоения технологического процесса происходит 
уменьшение производственных издержек. Предприятие 
стремится продлить этот период, чтобы накопить средства 
для выпуска нового товара.

6. Спад В этот период происходит резкое снижение 
продаж и прибыли. Сбыт может оставаться на очень 
низком уровне или даже упасть до нуля. Основная при-
чина: появление нового, более совершенного товара или 
изменение предпочтений потребителей. На этом этапе, 
чтобы избежать финансовых потерь, необходимо снять 
товар с производства.

Продолжительность как всего цикла, так и отдельных 
его фаз зависит от многих факторов: это свойства товара, 
конкретного рынка, а так же внешних факторов – инф-
ляции, политической ситуации и экономики в целом. Не-
которые товары достигают упадка, но не умирают. Бла-
годаря мероприятиям по стимулированию сбыта или 
рестайлингу – изменению внешнего имиджа бренда – 
вновь переживают рост.

Итак, жизненный цикл товара имеет шесть фаз раз-
вития: разработка, внедрение, рост, зрелость, насы-
щение и спад. Главным показателем жизненного цикла 
товара является прибыль, которая достигает максималь-
ного значения на четвертой фазе и продолжается на пятой. 
Шестая фаза (спад) знаменует окончание цикла и исполь-
зование полученной прибыли для разработки нового то-
вара.

III. Жизненный цикл организации

Совокупность стадий существования, которые про-
ходит фирма за период своего существования, называется 
жизненным циклом организации. Деятельность органи-
зации, в соответствии с концепцией жизненного цикла, 
можно разбить на пять основных фаз:

1. рождение организации Здесь основная цель со-
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стоит в создании организации в соответствии с идеей и 
выживание организации в реальных условиях. Основная 
задача – появление на рынке. Организация в начале 
своего пути маленькая и руководится одни человеком – 
основателем. 

2. детство и юность  Главная цель этой фазы – до-
биться самоокупаемости и в ближайшей перспективе 
получить прибыль. Ставится задача ускоренного роста, 
улучшения организации труда, предоставления льгот и 
увеличения зарплаты сотрудникам. 

3. зрелость Цель здесь – постоянный сбалансиро-
ванный рост и формирование положительного имиджа 
фирмы. Эффективность руководства достигается делеги-
рованием полномочий. Задача руководства – обеспечить 
рост по разным направлениям: расширение рынка, раз-
деление труда, кооперация. Сотрудники премируются по 
личным результатам.

4. Старение организации Сохранение достигнутых ре-
зультатов становится главной целью. Задача руководства 
состоит в обеспечении стабильности, сотрудники участ-
вуют в прибылях. 

5. Возрождение либо исчезновение организации 
Главная цель состоит в поддержке жизнеспособности 
всех функций. Главная задача – омоложение коллектива 
и внедрение инновационного механизма. Используется 
принцип научной организации труда и коллективное пре-
мирование. Организация может быть поглощена другой, 
передав ей свой опыт

Жизненный цикл организации насчитывает пять фаз, 
причем детство и юность объединена в одну фазу. Высшей 
фазой развития является третья (зрелость). На последней 
фазе организация может быть поглощена другой, передав 
ей свой сегмент рынка и опыт.

IV. Жизненный цикл конфликта

Конфликт – это столкновение противоположных ин-
тересов или столкновение людей по причине несоответс-
твия и противоречия их интересов и целей. Как и другие, 
растянутые во времени процессы, конфликт имеет свои 
фазы. Их изучением занимается конфликтология[5]. Пе-
речислим эти фазы:

1. Латентный или скрытый период Сначала возникает 
реальная проблемная ситуация. Потом происходят по-
пытки сторон разрешить эту ситуацию неконфликтными 
способами. 

2. Возникновение предконфликтной ситуации Ощу-
щение прямой угрозы опасности для одной из сторон яв-
ляется началом конфликтного поведения. Это способс-
твует развитию ситуации в строну конфликта. 

3. инцидент Это первое столкновение сторон, по-
пытка силой решить проблему в свою пользу. После 
этого конфликт обычно развивается в виде череды раз-
личных конфликтных событий (инцидентов). Процесс вы-
глядит так: переход от переговоров к борьбе разжигает 
эмоции,эмоции увеличивают ошибки восприятия – это 

ведет к интенсификации борьбы т.д. Такой процесс по-
лучил название «эскалация конфликта». 

4. Эскалация Эта фаза заключается в резкой интенси-
фикации борьбы оппонентов. 

5. Сбалансированное противодействие Стороны 
продолжают противодействовать, однако интенсивность 
борьбы снижается. Стороны осознают, что продолжение 
конфликта силовыми методами не дает результата, но 
действия для достижения согласия еще не начинаются. 

6. завершение конфликта  Фаза состоит в переходе 
от конфликтного противодействия к поиску решения про-
блемы и прекращению конфликта при любых условиях. 
Основные формы завершения конфликта: разрешение, 
урегулирование, угасание, устранение или перерастание 
в другой конфликт.

Жизненный цикл конфликта состоит из шести фаз. На-
ивысшая острота – на четвертой фазе, после этого раз-
витие конфликта прекращается. Наступает стабилизация 
ситуации с переходом к завершению («смерти») конф-
ликта или перерастание в следующий.

V. Внутренний цикл развития 
исследовательской дисциплины

В качестве гипотезы можно предположить, что каждая 
исследовательская дисциплина имеет внутренний цикл 
своего развития, который условно можно разбить на 
шесть этапов[6]:

1. доклассический этап, когда происходит основание 
дисциплины, определяются ее исходные понятия и вво-
дятся ключевые термины.

2. классический этап, когда складывается общий дис-
циплинарный подход, разрабатываются первые системы 
понятий.

3. неоклассический этап, или этап профессионали-
зации, в ходе которого четко формулируются системы 
предпосылок, складывающих «методологическое ядро», 
идет детальная разработка категориального аппарата, со-
здаются рабочие модели и инструментарий. Одновре-
менно наблюдается интеграция дисциплины и ее обособ-
ление от других областей знания.

4. Этап профессиональной зрелости, когда проис-
ходит относительно обособленное развитие дисциплины, 
ее достраивание и заполнение «белых пятен». В этот же 
период складываются ее основные исследовательские на-
правления, выясняющие между собой методологические 
отношения. 

5. Этап кризиса и экспансии, когда осуществляются 
корректировка предпосылок и переопределение собс-
твенных границ, делаются попытки вторжения в смежные 
области и активного использования междисциплинарных 
подходов. 

6. Этап фрагментации и переоформления, когда воз-
никает несколько относительно самостоятельных от-
раслей знания, которые сплошь и рядом перемешиваются 
со смежными дисциплинами.
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Как видно, цикл исследовательской дисциплины со-
стоит тоже из шести фаз. развитие дисциплины достигает 
на четвертой фазе – зрелости. После этого происходит 
«почивание на лаврах» и попытки экспансии. Последний 
этап знаменует рождение новых дисциплин с использова-
нием наработок предыдущей.

VI. Сюжет литературного произведения.

Сюжет (от фр. sujet – предмет) – в литературе, драма-
тургии, кино и играх — порядок событий, происходящих в 
художественном произведении. Сюжет — основа формы 
произведения [7]. В предельно общем виде сюжет — 
это своего рода базовая схема произведения, в которую 
входит последовательность происходящих в произведении 
действий и совокупность существующих в нем отношений 
персонажей. Обычно сюжет включает в себя следующие 
элементы: экспозицию, завязку, развитие действия, куль-
минацию и развязку, а также, в некоторых произведениях, 
пролог и эпилог. Основной предпосылкой развертывания 
сюжета является время, причем как исторический период 
действия, так и течение времени в ходе произведения.

1. Экспозиция (лат. expositio — выставление напоказ, 
изложение) в литературоведении и фольклористике — 
часть произведения, предшествующая началу разверты-
вания единиц структуры произведения, в частности, часть 
произведения в драме, эпосе, лирике, которая предшес-
твует началу сюжета. В экспозиции следует расстановка 
действующих лиц и складываются обстоятельства, по-
казываются причины, которые «запускают» сюжетный 
конфликт. 

2. завязка — это событие, которое является началом 
действия. Она или обнаруживает уже имевшиеся проти-
воречия, или сама создает («завязывает») конфликты. 
Завязка является одним из ключевых элементов сюжета.

3. развитие действия. Это наиболее протяженная и 
сложная часть художественных произведений отражаются 
внутренние противоречия, составляющие основу развития 
действительности, отражая реальную действительность, 
включает в себя, кроме конфликта, образы и обстоятель-
ства. Они распадаются на более мелкие части – мотивы, и 
складываются из них огромным числом вариаций.

4. кульминация [1] (от лат. culmen – род. п. culminis – 
вершина), Момент наивысшего напряжения в развитии 
действия, максимально обостряющийся художественный 
конфликт. В кульминации происходит или намечается пе-
релом, подготавливающий развязку.

5. развязка — завершающая часть сюжета. следу-
ющая после кульминации[8]. В развязке действия обычно 
выясняется, как изменились отношения между противо-
борствующими сторонами, какие последствия имел кон-
фликт. 

6. Эпилог. К нему писатель прибегает тогда, когда счи-
тает, что развязка произведения еще недостаточно полно 
разъяснила направление дальнейшего развития изоб-
ражаемых людей и недостаточно ясно определила их 
судьбы. В эпилоге писатель, кроме того, стремится сде-
лать особенно ощутимым и авторский приговор над изоб-
раженным. Эпилог – это изображение окончательных 
следствий, вытекающих из показанных в произведении 
событий.

Сюжет литературного произведения, это своеоб-
разный литературный «жизненный цикл». Состоит 
обычно из пяти-шести частей. Точка наивысшего напря-
жения – кульминация обычно четвертая. После этого на-
блюдается развития сюжета в сторону окончания через 
развязку и, возможно, эпилог.

Заключение

Теперь рассмотрим фазы развития рассмотренных 
циклов в сводной таблице, для того, чтобы обобщить их 
исследование и сделать выводы.

Выводы

Все рассмотренные процессы имеют общие черты:
1. Они протекают во времени.
2. Начинаются с зарождения.
3. Состоят из пяти или шести фаз.
4. развиваются до своей наивысшей точки в четвертой 

или пятой фазе развития.
5. После этого развитие прекращается, и наступает 

стабилизация и консолидация.

Таблица 1. Фазы развития жизненных циклов

Фазы №
Циклы 1 2 3 4 5 6

Человека Детство Отрочество Юность Зрелость Мудрость Старость

Товара Разработка Внедрение Рост Зрелость Насыщение Спад

Организации Рождение Детство и юность Зрелость Старение Возрождение

Конфликта Латентная Предконфликт Инцидент Эскалация Противодействие Завершение

Дисциплины Докласси-
ческий

Классический Неокласси-
ческий

Зрелость Кризис Фрагментации

Сюжета  Экспозиция Завязка Развитие Кульминация Развязка Эпилог
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6. При удачном развитии на последнем этапе проис-
ходит зарождение нового или даже нескольких новых про-
цессов, которые получают импульс развития из завер-

шающегося цикла, используя накопившийся внутренний 
потенциал и будут проходить свои циклы по такой же мо-
дели.
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Управление информационным обществом  
со стороны государства и общественных организаций

Садыков А.А., аспирант
Московский государственный технический университет МАМИ

В течение последних лет многие развитые и развиваю-
щиеся страны мира, в полной мере осознав те колос-

сальные преимущества, которые несет с собой развитие 
и распространение новых информационно-телекоммуни-
кационных технологий, демонстрируют последовательное 
продвижение по пути к информационному обществу. При 
этом каждая страна движется в этом направлении в со-
ответствии со сложившимися политическими, социально-
экономическими и культурными условиями. В россии 
проблема формирования информационного общества 
также рассматривается сейчас как необходимое условие 
для устойчивого развития страны, ее полноценной интег-
рации в мировую экономику.

Информационное общество – это общество, в ко-
тором:

1. Информация становится главным экономическим 
ресурсом, а информационный сектор выходит на первое 
место по темпам развития, по числу занятых, по доле капи-
таловложений, по доле в ВВП. ИТТ становятся главным 
средством повышения эффективности производства, ук-
репления конкурентоспособности, как на внутреннем, так 
и на мировом рынке.

2. Имеется развитая инфраструктура, обеспечивающая 
создание достаточных информационных ресурсов. Это в 
первую очередь система образования и наука. Происходит 
перераспределение ресурсов в пользу науки и образования. 
В США, так называемый накопленный человеческий ка-
питал в три раза больше активов всех американских кор-
пораций. Основной формой собственности становится ин-
теллектуальная собственность. В конкурентной борьбе за 
мировое первенство появляется новый фактор – уровень 
развитости информационной инфраструктуры и индустрии.

3. Информация становится предметом массового пот-
ребления. Информационное общество обеспечивает лю-

бому индивиду доступ к любому источнику информации. 
Это гарантируется законом (военная и государственная 
тайна также определяется законом) и техническими воз-
можностями. Появляются новые критерии оценки уровня 
развития общества – количество компьютеров, коли-
чество подключений к Интернету, количество мобильных 
и фиксированных телефонов и т.д. Вырабатываются пра-
вовые основы информационного общества.

4. Формируется единая интегрированная информаци-
онная система на основе технологической конвергенции 
(слияния телекоммуникационной, компьютерно-элект-
ронной, аудио-визуальной техники). Создаются единые 
национальные информационные системы.

В информационном обществе деловая активность пе-
ретекает в информационно-коммуникативную среду. 
Формируются виртуальная экономика, виртуальная фи-
нансовая система и т.п., что ставит сложнейшие вопросы 
о механизмах их регулирования и связи с реальной, «фи-
зической» экономикой.

Концепция информационного общества является раз-
новидностью теории постиндустриального общества, ос-
нову которой положили З. Бжезинский, Э. Тоффлер и 
другие западные футурологи. Информационное общество, 
прежде всего, социологическая и футурологическая кон-
цепция, полагающая главным фактором общественного 
развития производство и использование научно-техни-
ческой и другой информации.

«Постиндустриальное общество, – утверждает З. Бже-
зинский, становится технотронным обществом – обще-
ством, которое в культурном, психологическом, соци-
альном и экономическом отношениях формируется под 
воздействием техники и электроники, особенно развитой 
в области компьютеров и коммуникаций». Технократизм 
развития нашей цивилизации влияет на характер воспри-
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ятия действительности индивидом, она разрушает традици-
онные связи в семье и между поколениями; общественная 
жизнь, несмотря на растущие тенденции к глобальной ин-
теграции, все более фрагментарна. Именно этот фактор 
способствует краху старых оснований для общности людей 
и формирует новое глобальное видение мира.

рассматривая общественное развитие как «смену 
стадий», ученые сравнивают с доминированием «четвер-
того», информационного сектора экономики, следующего 
за сельским хозяйством, промышленностью и экономикой 
услуг. При этом утверждается, что капитал и труд как ос-
нова индустриального общества уступают место инфор-
мации и знанию в информационном обществе. револю-
ционизирующее действие информационной технологии 
приводит к тому, что в информационном обществе классы 
заменяются социально недифференцированными «ин-
формационными сообществами» (Й. Масуда).

Интенсивное внедрение информационных технологий 
в государственные органы дает возможность:

– приблизить их к гражданам, улучшить и расширить 
услуги, населению;

– повысить внутреннюю эффективность и сократить 
затраты на госсектор;

– стимулировать создание нового информационного 
оборудования, продуктов и услуг частным сектором путем 
адекватной государственной политики.

Следующие принципы должны применяться относи-
тельно доступа к общественной информации:

– информация должна быть открыта для всех;
– основная информация должна быть бесплатной. ра-

зумная цена должна назначаться, если требуется допол-
нительная обработка, имея в виду стоимость подготовки и 
передачи информации, плюс небольшая прибыль;

– непрерывность: информация должна обеспечиваться 
постоянно, и должна быть одинакового качества.

Как правило, причина неудач в реализации проектов 
внедрения информационных технологий, как на уровне 
предприятий, так и государства – в неумении сочетать 
технологические инновации с организационными.

Информационные технологии:
– расширяют права граждан путем предоставления мо-

ментального доступа к разнообразной информации;
– увеличивают возможности людей участвовать в про-

цессе принятия политических решений и следить за дейс-
твиями правительств;

– предоставляют возможность активно производить 
информацию, а не только ее потреблять;

– обеспечивают средства защиты частной жизни и ано-
нимности личных посланий и коммуникаций.

развитие информационных технологий воздействует 
на все стороны жизни общества: экономику; политику, 

науку, культуру, образование. Однако самое главное воз-
действие происходит на гражданское общество и системы 
государственного управления. Потенциальная возмож-
ность граждан непосредственно воздействовать на прави-
тельства ставит вопрос о трансформации существующих 
демократических структур. С помощью новых коммуни-
кационных технологий возникает возможность осущест-
вления «референдной демократии1».

В настоящее время осознаны предпосылки и реальные 
пути формирования и развития информационного обще-
ства в россии. Этот процесс имеет глобальный характер, 
неизбежно вхождение нашей страны в мировое инфор-
мационное сообщество. Использование материальных 
и духовных благ информационной цивилизации может 
обеспечить населению россии достойную жизнь, эконо-
мическое процветание и необходимые условия для сво-
бодного развития личности. россия должна войта в семью 
технологически и экономически развитых стран на правах 
полноценного участника мирового цивилизационного 
развития с сохранением политической независимости, на-
циональной самобытности и культурных традиций, с раз-
витым гражданским обществом и правовым государством. 
Можно ожидать, что основные черты и признаки инфор-
мационного общества будут сформированы в россии при 
стабильных социально-политических условиях и глубоких 
экономических преобразованиях в первой четверти XXI 
столетия.

К характерным чертам и признакам информационного 
общества следует отнести:

– формирование единого информационно-коммуни-
кационного пространства россии как части мирового ин-
формационного пространства, полноправное участие 
россии в процессах информационной и экономической 
интеграции регионов, стран и народов;

– становление и в последующем доминирование в эко-
номике новых технологических укладов, базирующихся 
на массовом использовании перспективных информаци-
онных технологий, средств вычислительной техники и те-
лекоммуникаций;

– создание и развитие рынка информации и знаний 
как факторов производства в дополнение к рынкам при-
родных ресурсов, труда и капитала, переход информаци-
онных ресурсов общества в реальные ресурсы социально-
экономического развития, фактическое удовлетворение 
потребностей общества в информационных продуктах и 
услугах;

– возрастание роли информационно-коммуникаци-
онной инфраструктуры в системе общественного произ-
водства;

– повышение уровня образования, научно-техничес-
кого и культурного развития за счет расширения воз-

1  Демократия осуществляемая с помощью референдума. рефере́ндум (от лат. referendum — то, что должно быть сообщено) или плебисцит — в 
государственном праве принятие избирательным корпусом решения по конституционным, законодательным или иным внутри- и внешнеполити-
ческим вопросам.
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можностей систем информационного обмена на меж-
дународном, национальном и региональном уровнях и, 
соответственно, повышение роли квалификации, профес-
сионализма и способностей к творчеству как важнейших 
характеристик услуг труда;

– создание эффективной системы обеспечения прав 
граждан и социальных институтов на свободное полу-
чение, распространение и использование информации как 
важнейшего условия демократического развития.

Необходимость перехода к информационному обще-
ству тесно связана с изменением характера воздействия 
научно-технического прогресса на жизнь людей. В конце 
XX века скорость смены технологических укладов в про-
изводстве, технологиях предоставления продукции и услуг 
и управлении этими процессами существенно увеличи-
лась. Если в начале и даже в середине века такие смены 
происходили в периоды времени, значительно превыша-
ющие длительность жизни одного-двух поколений, то се-
годня смена технологического уклада происходит за более 
короткий срок. При этом кардинально меняется образ 
жизни большей части населения, социально-психологи-
ческая модель поведения людей и общества в целом. Оче-

видно, что одним из факторов, способных в определенной 
степени ослабить воздействие на психику человека по-
добных изменений в образе жизни, является уровень ин-
формационной подготовленности человека к грядущим 
изменениям. Одним из важнейших показателей изме-
нения образа жизни во второй половине нашего века яв-
ляется развитие и использование новых информаци-
онно-коммуникационных технологий во всех областях 
социальной жизни и деятельности, уровень производства 
и потребления обществом информационных продуктов и 
услуг. Очевидны изменение отношения к информации и 
расширение возможностей получения и применения ин-
формации для усиления человеческого потенциала и его 
развития во многих направлениях.

Все вышесказанное определяет возникновение и необ-
ходимость решения сложной общественно значимой за-
дачи – создание социально-психологической модели по-
ведения члена информационного общества, выявления 
методов воздействий, которые обеспечат нормальную 
адаптацию и комфортное существование человека в ус-
ловиях информационного общества, уменьшат противо-
речия между поколениями.

Литература:

1. Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. М.: Академпроект, 2005
2. Орехов А.М. Информатизация общества – информационное общество // Социальная информатика, М., 2007
3. Уэбстер Ф. Теории информационного общества. М.: Аспект пресс, 2004.

Деятельность казначейства в Азербайджанской Республике  
в условиях единого казначейского счета

Фараджев Н.И., диссертант
Научно-исследовательский институт экономических реформ при Министерстве экономического развития (Азербайджан)

Причиной, вызвавшей переход к казначейской сис-
теме в Азербайджане, стала нерациональность ис-

полнения бюджета в банковской системе в условиях 
рыночной экономики. В начале 90-го года, в условиях 
формирования новой финансовой системы независимой 
Азербайджанской республики, в экономике, произ-
водстве и общественных отношениях, а также в форме 
собственности произошли коренные изменения. В новых 
условиях контроль банковской системы за использова-
нием государственных средств уже не оправдывал себя. 
Выход экономики за рамки строгого централизованного 
планирования совершенно ослабил и централизованную 
банковскую систему. Государственные средства исполь-
зовались на многочисленных счетах обанкротившихся 
коммерческих банков беспорядочно. Центральный Банк, 
сосредоточив все внимание на денежно-кредитной поли-
тике, отклонился от функции учета движения бюджетных 
средств, и контроля за движением средств. Коммерческие 
банки также остались в стороне от такого учета и конт-

роля. Утрата Центральным Банком ведущей роли в про-
цессе исполнения бюджета негативно сказывалась и на 
использовании бюджетных средств по назначению, до-
ставке средств пользователям своевременно, впоследс-
твии чего приводила к потере контроля над средствами. [3, 
с.81]

Обеспечение государственного контроля и управления 
финансовыми ресурсами всегда было в центре внимания 
как один из актуальных вопросов. И по этой причине сис-
тематизация бюджетных ресурсов и их централизация в 
едином органе управления для принятия управленческих 
решений о состоянии государственных финансов, получая 
необходимую информацию, стала необходимостью. ре-
шение отмеченной проблемы сделало неизбежным при-
менение нового механизма, способного постоянно обес-
печивать процесс исполнения бюджета полноценной и 
прозрачной информацией – Казначейской системы.

Функционирование учета государственных бюджетных 
средств и доходов на основе концепции Единого Казначей-
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ского счета одобрено на высшем уровне распоряжением 
главы государства. С целью устранения предполагаемых 
препятствий, распоряжением Президента Азербайджан-
ской республики «О регулировании деятельности госу-
дарственного казначейства в Азербайджанской респуб-
лике» за № 568 от 16 мая 1997 года были закрыты счета 
бюджетных и внебюджетных средств министерств, коми-
тетов, компаний, предприятий и организаций, и во испол-
нение распоряжения было закрыто примерно 16400 бан-
ковских счетов по бюджетным и внебюджетным средствам 
организаций, финансируемых из бюджета, в 82 районах 
республики, включая Нахчыванскую Автономную рес-
публику, и вместо них открыты казначейские счета в цен-
тральных и местных казначейских органах. [2, p. 352-358]

При применении казначейской системы исполнения 
бюджета доходы государственного бюджета и бюджета 
Нахчыванской Автономной республики полностью стали 
накапливаться на едином счете бюджета. Тем самым, не-
точности и задержки в процессе исполнения бюджетных 
доходов сменились высокой точностью и оперативностью. 
Как результат данного процесса в учете налоговых и 
других поступлений произошли коренные изменения. Ве-
дение учета бюджетных доходов по каждой статье бюд-
жетной классификации, распределение бюджетных до-
ходов между бюджетами различного уровня началось 
осуществляться не в банках, а в казначействе.

Главным вопросом, стоящим перед казначейством, 
стало обеспечение ежедневного точного контроля за дви-
жением бюджетных средств от центра до периферий. 
Именно в результате применения новой системы уст-
ранены такие моменты, как длительное простаивание 
средств организаций, получающих крупное финансиро-
вание из бюджета, в коммерческих банках, и невозмож-
ность своевременного получения данных средств, потеря 
средств в пути, неиспользование бюджетных средств по 
назначению иногда умышленно, а иногда по объективным 
причинам. Для установления влияния применения казна-
чейской системы на процесс исполнения бюджета рас-
смотрим показатели 1997 года, когда данная система еще 
не применялfсь, и 2006 года, когда система полностью 
сформировалась [5]:

Как видно из таблицы, в 1997 году, когда казначейство 
еще не применялось, и в 2006 году, когда оно уже при-
менялось, исполнение бюджетных доходов, расходов и 
бюджетного дефицита отличается в достаточной сте-
пени, чтобы выявить значение казначейской системы. Это 
в первую очередь, проявляется в процентах исполнения 
доходов и расходов. Так, процент исполнения доходов в I 
квартале 1997 года превышает расходы на 13.6 пунктов, а 
в соответствующий период 2006 года на 4.6 пунктов. От-
меченный показатель возрос в I полугодии 1997 года, со-
ставив 17.3 пункта, а в соответствующий период 2006 
года 8.8 пунктов. разница между процентами исполнения 
доходов и расходов, резко сократившись за 9 месяцев 
1997 года, составила 6.9 пунктов, а в аналогичный пе-
риод 2006 года 8.1 пункт. В конце 1997 года отмеченный 

показатель вновь возрос, составив 10.1, а в 2006 году 
данный показатель, продолжая идти по убывающей, со-
ставил 6.9 пунктов. разность одного и того же показателя 
по двум годам показывает, что в отличие от 1997 года, в 
2006 году поступление бюджетных средств на единый каз-
начейский счет без задержки также создало возможность 
для исполнения бюджетных расходов по предусмотрен-
ному графику. Отмеченный вопрос более ясно отражен в 
графике выше. Так, если в 1997 году разница между про-
центами исполнения доходов и расходов сопровождалась 
резким повышением и снижением, в 2006 году график 
данного показателя, отражая тенденцию положительного 
роста, приближается к прямой линии. Колебание раз-
ницы между процентами исполнения доходов и расходов 
в 1997 году составляет 6.9-17.3, а в 2006 году – 4.6-8.8. 
Это характеризуется несвоевременным поступлением до-
ходов на бюджетные счета в период до казначейской сис-
темы, длительным нахождением средств в пути, исполь-
зованием данных средств кредитными организациями в 
выгодной себе форме в течение определенного времени, 
и впоследствии всего этого несинхронным исполнением 
бюджетных расходов и доходов.

Деятельность казначейской системы с применением 
единого казначейского счета можно считать новой техно-
логией исполнения бюджета. В применении данной тех-
нологии принципиальный характер носят следующие мо-
менты:

– централизация средств и доходов государственного 
бюджета на едином казначейском счету;

– ведение централизованных операций по доходам 
бюджетов различного уровня на одном счету;

– ведение централизованных и местных расходов, рас-
ходов по внебюджетным средствам и внебюджетным 
фондам посредством транзитных счетов единого казна-
чейского счета;

– отражение операций по доходам и расходам государс-
твенного бюджета в Главной книге Главного Государс-
твенного Казначейства на ежедневной основе.

Если рассмотреть с точки зрения бюджетной сис-
темы, единый бюджетный счет охватывает средства, от-
носящиеся к 2 звеньям бюджетной системы – государс-
твенному бюджету и бюджету Нахчыванской Автономной 
республики. Бюджетные средства местных органов само-
управления – муниципалитетов все еще управляются вне 
казначейской системы. Централизованные расходы госу-
дарственного бюджета списываются с единого счета бюд-
жета напрямую, а исполнение бюджета по местным рас-
ходам осуществляется посредством транзитных счетов 
ЕКС, открытых в коммерческих банках в районах рес-
публики. Остаточные средства на транзитных счетах к 
концу дня переводятся на ЕКС, либо требующиеся за день 
средства принимаются с ЕКС. В то же время необходимо 
отметить, что обслуживание транзитными счетами мес-
тных казначейских органов, несформированность опе-
раций между данными счетами и ЕКС не позволяет пол-
ностью обеспечивать принцип ЕКС. Концепция действия 
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Исполнение бюджетных доходов и расходов по кварталам 1997 и 2006 гг.

Показатели  Доходы  Расходы  Бюджетный дефицит
I квартал :1997

План (млн. манат) 106.4 135.4 -29.0

Факт (млн. манат) 99.5 108.3 -8.8

Исполнение (%) 93.5 79.9 13.6
I квартал: 2006

План (млн. манат) 694.2 735.2 -41.0

Факт (млн. манат) 658.7 664.4 -5.7

Исполнение (%) 94.9 90.3 4.6
II квартал: 1997

План (млн. манат) 215.3 274.0 -58.7

Факт (млн. манат) 227.9 242.7 -14.8

Исполнение (%) 105.9 88.6 17.3
I квартал: 2006

План (млн. манат) 1598.1 1650.9 -52.8

Факт (млн. манат) 1540.6 1446.0 94.6

Исполнение (%) 96.4 87.6 8.8
III квартал: 1997

План (млн. манат) 358.4 456.1 -97.7

Факт (млн. манат) 357.6 423.6 -66.0

Исполнение (%) 99.8 92.9 6.9
I квартал: 2006

План (млн. манат) 2719.0 2808.3 -89.3

Факт (млн. манат) 2536.6 2420.9 142.7

Исполнение (%) 94.3 86.2 8.1
IV квартал: 1997

План (млн. манат) 502.1 638.9 -136.8

Факт (млн. манат) 513.0 588.7 -75.7

Исполнение (%) 102.2 92.1 10.1
I квартал: 2006

План (млн. манат) 3836.8 4024.8 -188.0

Факт (млн. манат) 3881.2 3789.7 91.5

Исполнение (%) 101.1 94.2 6.9
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ЕКС может осуществиться тогда, когда будет создана ав-
томатизированная казначейская система, и ежедневные 
переводы будут осуществляться между Центральным 
Банком и казной путем электронного платежа.

Сегодня казначейская система находится на стадии ав-
томатизации. Но, несмотря на это, существующие воз-
можности функционирования остаются немного ограни-
ченными. Отсутствие электронной связи между местными 
казначейскими органами и центральной казной не позво-
ляет выполнять предусмотренные функции ЕКС в полной 
мере. Так, иногда, при недостаточности средств на ЕКС 
ресурсы, накопившиеся в местных казначейских органах, 
израсходуются посредством транзитных счетов. А это, в 
конечном итоге, делает необходимым привлечение допол-
нительных ресурсов для исполнения незапланированных 
кассовых расходов. С другой стороны, наряду с опера-
циями, проводящимися в местных органах казначейства 
с транзитным счетом, операции, проводящиеся между 
транзитным счетом и ЕКС, также отражаются в еже-
дневных балансах данных органов. В действительности, 
так как средства, списываемые с ЕКС, являются опера-
циями, осуществляющимися между кредитными органи-
зациями, отражение данных средств в балансах местных 
казначейских органов совершенно не целесообразно.

Одним из важных шагов, предпринимаемых в направ-
лении концентрирования всех государственных финан-
совых ресурсов на едином казначейском счету в централи-
зованном порядке, является закрытие счетов бюджетных 
организаций по внебюджетным средствам, и открытие 
вместо данных счетов казначейских. На этом этапе пос-
тупления бюджетных организаций, полученные от вы-
полнения работ и оказания услуг, уже накапливаются на 
счету, открытом для них в казначействе, и в соответствии 
с остаточными средствами данного счета проводятся рас-
ходные операции. Одним из положительных моментов 
в этом процессе является приведение исполнения вне-
бюджетных средств в соответствие с бюджетной клас-
сификацией. Привлечение исполнения внебюджетных 
специальных средств к казначейству дало возможность 
осуществлять контроль над большими суммами средств. 
Обратим внимание на статистические показатели специ-
альных средств, привлеченных к казначейству.

Доходы бюджетных организаций по внебюджетным 
специальным средствам в 2006 году составили 68.1 млн. 
манатов, в 2007 году 83.8 млн. манатов, в 2008 году 101.7 
млн. манатов, а в 2009 году 97.7 млн. манатов. За четыре 
года к единому казначейскому счету привлечено всего 
338.0 млн. манат внебюджетных средств, и за исполь-
зованием данных средств обеспечен казначейский конт-
роль. [5]

С применением казначейской системы исполнения 
бюджета, изменения были сделаны и в операциях с инос-
транными валютами. Валютные счета государственного 
бюджета и бюджетных организаций закрыты, данные 
средства накапливаются на счетах иностранной валюты 
в Центральном Банке с учетом на текущем бюджетном 

счету. Бюджетные организации проводят операции в 
иностранных валютах только через казначейство.

Казначейская система исполнения бюджета изменила 
процедурные правила исполнения бюджета коренным об-
разом, наряду с этим, данный процесс оказал свое дейс-
твие на организацию учета. Государственное казначейство 
является поставщиком информации для участников бюд-
жетного процесса. Не случайно, что среди функций каз-
начейства учет стоит на первом ряду. Система учета явля-
ется достоверным источником информации о финансовом 
состоянии не только для осуществления рационального 
контроля, но и для принятия соответствующих решений в 
сфере бюджета-налога государственными органами. Тех-
нология казначейского учета является важным шагом, 
предпринимаемым в направлении формирования и фун-
кционирования современной системы финансового учета, 
основывающейся на международных стандартах. В усло-
виях применения ЕКС учет банковских операций в про-
цессе исполнения бюджета должен быть устроен таким 
образом, чтобы учет банковских операций, проводимый 
в центральных и местных казначейских органах, соот-
ветствовал выписке по ЕКС, выдаваемой Центральным 
Банком.

Одним из основных моментов для полноценной де-
ятельности ЕКС является оптимизация отношений казна-
банк. Для оптимизации отношений между казначейством 
и банком, в первую очередь, необходимо свести к мини-
муму использование местными казначейскими органами 
транзитных счетов. Для этого, прежде всего, необхо-
димо установить высококачественную электронную связь 
между центральным казначейством и местными казначей-
скими органами. Далее, исполнение бюджета по местным 
расходам должно списываться прямо с ЕКС. После пол-
ноценного функционирования ЕКС у транзитных счетов 
остается одна функция – обеспечение бюджетных ор-
ганизаций наличными. Действие транзитных счетов для 
обеспечения бюджетных организаций наличными не так 
важно. Для решения этой проблемы целесообразнее 
было бы получать наличные деньги не с транзитного счета, 
а карточных счетов в соответствии с договорами, заклю-
ченными между бюджетными организациями и коммер-
ческими банками. Наличные средства, востребованные 
бюджетными организациями, после соответствующих 
процедурных правил, должны быть перечислены казна-
чейскими органами на карточный счет, открытый на имя 
уполномоченного организацией лица. Тем самым, в каз-
начейском исполнении бюджета уменьшается еще одно 
звено банковской системы, и создаются широкие возмож-
ности для полноценного функционирования ЕКС. Другим 
важным фактором в отношениях казна-банк является 
участие банка в ведении операций только при поступлении 
средств в ЕКС, и списании их с данного счета. А при ве-
дении других промежуточных операций процессы должны 
осуществляться только в пределах казны. Но сегодня в де-
ятельности казначейства данный принцип не совсем соб-
людается. Так, в рамках одного казначейского органа рас-
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четы между бюджетными организациями ведутся через 
банк. Те же процессы происходят и во время расчетов 
между бюджетными организациями, имеющими счета в 
различных казначейских органах. В действительности же 
проведение этих расчетов возможно и без участия банков. 
Для этого, с целью осуществления операции перевода до-
статочно пользоваться распоряжением о казначейском 
переводе. Но для осуществления подобных операций не-
обходимо внести в казначейский учет бюджета соответс-
твующие изменения, в план счетов учета казначейских 
операций дополнительно должны вноситься счета, свя-
занные с «внутриказначейскими операциями».

Итак, отмечая необходимость совершенствования каз-
начейской системы в определенные периоды для ее пол-
ного формирования, значение создания данной системы, и 
в том числе, применения концепции Единого Казначейс-
кого Счета для государства можно охарактеризовать сле-
дующим образом:

1. Ввиду повышения скорости получения информации 
актуальность объема поступлений сводного государствен-
ного бюджета расширилась;

2. Появились возможности получения сведений о до-
ходах по видам налогов государственного бюджета, а 
также налогах, распределенных по бюджетам различного 

уровня в соответствии с утвержденными нормативами, в 
кратчайшие сроки;

3. Правительство смогло получить ежедневную ин-
формацию о движении средств государственного бюджета 
на едином казначейском счету, и вместе с тем, расходных 
операциях главного распорядителя государственного 
бюджета;

4. Получение информации о движении средств госу-
дарственного бюджета на едином казначейском счету по 
финансированию и кассовым расходам подготовило почву 
для объективной оценки о размере средств, а это создало 
условия для более точного прогнозирования с целью пре-
дотвращения недостатка средств на кассовые расходы в 
процессе исполнения бюджета;

5. У правительства появились возможности более ра-
ционального управления бюджетными средствами, за-
метно сократился объем краткосрочных заемных сумм, 
получаемых от внутренних и внешних финансовых рынков, 
что в свою очередь, привело к снижению расходов бюд-
жета на обслуживание государственных долгов;

6. Ускорилось ведение расчетов в государственном 
секторе, в результате устранилась проблема неплатежес-
пособности данного сектора, имеющего особое значение 
для других секторов экономики.

Литература:

1. Мамедов С.М. Финансы. Баку, Азербайджанское Государственное Издательство, 1997. – 426 с.
2. Асадов Г.Х., Талыбов С.Т. Проблемы управления государственными расходами и организации казначейства. 

Баку, Улу, 2005. – 430 с.
3. Деева А.И. Финансы. Учебное пособие. М.: Экзамен, 2002. – 320 с.
4. Нестеренко Т.Г., Бушмин Е.В. Технология единого счета бюджета: необходимость и преимущество. Бюджет, 

2004, № 6.
5. www.maliyye.gov.az

Перспективы реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
в Волгоградской области

Швацкая А.В., студент
Волжский институт строительства и технологий филиал Волгоградского архитектурно-строительного университета

 Значение жилищно-коммунального хозяйства в эконо-
мике страны невозможно переоценить. С вопросами, 

касающимися жилищно-коммунальной сферы, каждый 
гражданин той или иной страны сталкивается ежедневно. 
Степень развития и эффективность деятельности жи-
лищно-коммунального хозяйства влияют на уровень и ка-
чество жизни населения, санитарно-гигиенические ус-
ловия его жизни, на производительность труда и степень 
реальной свободы.

В настоящее время в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве россии существует множество проблем, которые 
обусловлены неэффективной системой управления и не-
удовлетворительным финансовым положением, высокими 

затратами, и, как следствие, высокой степенью износа ос-
новных фондов, неэффективной работой предприятий, 
большими потерями воды, энергии и других ресурсов.

В этой связи в ноябре 2007 года в российской Феде-
рации был образован Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства. Период функциони-
рования Фонда запланирован на 5 лет. А с 1 января 2012 
года он прекращает свою деятельность. В случае исполь-
зования в полном объеме средств, предназначенных для 
осуществления его деятельности, Фонд подлежит ликви-
дации до наступления указанного срока.

Целями деятельности Фонда в соответствии с Феде-
ральным законом № 185-ФЗ являются: создание безо-
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пасных и благоприятных условий проживания граждан и 
стимулирование реформирования жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, формирование эффективных механизмов 
управления жилищным фондом, внедрение ресурсосбе-
регающих технологий путем предоставления финансовой 
поддержки за счет средств Фонда. Для достижения ука-
занных целей на Фонд возложены следующие функции:

1. рассмотрение представленных субъектами россий-
ской Федерации заявок на предоставление финансовой 
поддержки за счет средств Фонда;

2. принятие решений о соответствии заявок и прилага-
емых к заявкам документов требованиям, установленным 
Федеральным законом;

3. принятие решений о предоставлении финансовой 
поддержки за счет средств Фонда на основании заявок;

4. методическое обеспечение подготовки субъектами 
российской Федерации заявок и прилагаемых к заявкам 
документов;

5. мониторинг реализации региональных адресных 
программ по проведению капитального ремонта много-
квартирных домов и региональных адресных программ по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
а также выполнения предусмотренных Федеральным за-
коном условий предоставления финансовой поддержки за 
счет средств Фонда;

6. иные предусмотренные Федеральным законом фун-
кции.

Указанные функции в соответствии со статьей 4 Феде-
рального закона Фондом осуществляются безвозмездно.

Общий объем финансовой поддержки, предоставля-
емой за счет средств Фонда субъектам рФ составляет 240 
миллиардов рублей, в том числе:

– 144 миллиарда рублей на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов;

– 96 миллиардов рублей на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда.

Правлением Фонда были утверждены лимиты предо-
ставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, 
рассчитанные для каждого субъекта российской Феде-
рации. Указанные лимиты рассчитывались на основании 
данных статистической отчетности об общей площади жи-

лищного фонда на 1 января 2007 года. Также определены 
минимальные доли долевого финансирования за счет 
средств бюджетов соответствующих субъектов россий-
ской Федерации и (или) местных бюджетов. Указанные 
минимальные доли рассчитаны на основании данных об 
уровнях фактической бюджетной обеспеченности субъ-
ектов российской Федерации после распределения до-
таций из Федерального фонда финансовой поддержки 
субъектов российской Федерации, представленных Ми-
нистерством финансов российской Федерации.

Волгоградская область наряду с другими субъектами 
рФ получает финансовую поддержку из средств Фонда. 
Так, за все время существования Фонда, регион может 
рассчитывать на получение финансирования в размере 
4 548 636 574 рубля, из которых 2 729 181 944 рубля на-
правляются на проведение капитального ремонта много-
квартирных домов, а 1 819 454 629 рублей на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда. Однако для по-
лучения указанных сумм необходимо выделить средства и 
из региональных и местных бюджетов в размере 30,38% 
от суммы финансирования.

результаты проведения программ по капитальному ре-
монту многоквартирных домов и переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда в Волгоградской области 
за счет финансирования из средств Фонда представлены 
в таблице 1.

Кроме того, Волгоградская область представила в 
Фонд содействия реформированию ЖКХ заявку на полу-
чение финансовой поддержки в 2010 году. В соответствии 
с представленной заявкой регион планирует получить из 
средств Фонда 1 860 млн. рублей, из которых 1 170 млн. 
рублей предполагается направить на проведение капи-
тального ремонта многоквартирных домов в 12 муници-
пальных образованиях области и 690 млн. рублей – на 
расселение граждан из аварийного жилья в 3-х муници-
пальных образованиях региона.

Как видно из графика, с каждым годом объемы финан-
сирования возрастают, что объясняется ветшанием жи-
лищного фонда и необходимостью его капитального ре-
монта, а иногда даже и необходимостью сноса аварийного 
жилья и переселения граждан. Кроме того, за пять лет 

Таблица 1. Результаты проведения программ по капитальному ремонту многоквартирных домов 
и переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Волгоградской области

Объем предо-
ставленных 

средств

Неизрасхо-
дованные 
средства 

фонда

Программа капитального ремонта мно-
гоквартирных домов

Программа по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда

всего

в том числе:

всего

в том числе:
Из 

средств 
Фонда

В порядке со-
финансиро-

вания

Из 
средств 
Фонда

В порядке со-
финансиро-

вания
млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб.

2008 685,57 13,72 720,07 476,24 243,82 280,97 195,61 85,36
2009 1 065,26 2,44 1 210,77 1 062,82 147,96 0 0 0
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функционирования Фонда не возможно провести капи-
тальный ремонт всех домов, нуждающихся в ремонте, и 
снести все аварийное жилье. Более того, с каждым годом 
количество домов, подлежащих капитальному ремонту, и 

количество аварийных домов увеличивается. Таким об-
разом, Фонд содействия реформированию ЖКХ решает 
проблему лишь частично и оставляет вопрос о праве 
гражданина рФ на достойное жилье открытым.
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Рис. 1. Динамика изменения объемов финансирования программ по капитальному ремонту многоквартирных домов 
и переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Волгоградской области
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Развитие нетрадиционных форм занятости в дистрибьюторских сетях предприятия
Шипов А.В., аспирант

Московский гуманитарный университет

Наметившаяся с развитием рыночных отношения 
в россии тенденция к появлению и расширению 

спектра применяемых форм нетрадиционной занятости 
населения находится в русле общемирового развития эко-
номики. Так в США к началу века насчитывалось более 
12 млн. человек или свыше 9% рабочей силы занятых в 
тех или иных формах нетрадиционной занятости, 17% (22 
млн.) работающих по гибким графикам и 6,3% (свыше 9 
млн.), работающих по трудовым соглашениям. Если еще 

во второй половине 20-го века работа, в основном, была 
коллективной, организованной вокруг иерархической 
вертикали и связанной с крупномасштабным производс-
твом, то на рубеже веков она становится все более инди-
видуальной.

развитие нетрадиционных форм занятости совпало с 
появлением современных средств коммуникации, которые 
позволяют дистанционно связаться с любыми специалис-
тами и коллегами по работе, принять заказ от клиентов 
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и передать его предприятию-производителю продукции, 
оплачивать заказы, использовать различные формы ин-
тернет-магазинов.

По данным статистических исследований в 2007 г. в 
США около 20% всего занятого населения страны при-
нимали участие в работе из дома с использованием совре-
менных средств коммуникации. Это обусловлено тем, что 
такая работа является идеальным условием для трудовой 
деятельности многих людей, которые по тем или иным 
причинам предпочитают самостоятельно организовывать 
свой жизненный уклад [1].

Одной из эффективных форм нетрадиционной заня-
тости явилось формирование предприятиями-производи-
телями сбытовых дистрибьюторских сетей. Продвижение 
товаров через дистрибьюторские сети – это способ ре-
ализации товаров с использованием метода прямых 
продаж, при котором дистрибьюторы заключают договор 
с предприятием-производителем товаров о дистрибуции 
и создают дистрибьюторские сети, при этом предприятие 
выплачивает дистрибьюторам комиссионное вознаграж-
дение за продажу товаров конечному покупателю.

К основным достоинствам дистрибьюторских сетей от-
носятся: возможность привлечения широких слоев насе-
ления; отсутствие финансового риска; возможность ве-
дения собственного дела при максимальной поддержке 
предприятия-производителя продукции; как правило, га-
рантированное качество продукции и соблюдение прав 
потребителя; свободный график работы дистрибьюторов; 
индивидуальный подход к каждому покупателю; возмож-
ность дополнительного дохода; уровень дохода в соответс-
твии с приложенными усилиями; признание усилий; ат-
мосфера взаимоуважения и взаимовыручки, характерная 
для дистрибьюторов.

Персонал получает вознаграждение за дистрибуцию и 
сбыт продукции и заинтересован в привлечении новых со-
трудников, их профессиональном обучения, а также ока-
зании эффективной помощи в их работе. В организацию 
дистрибьюторов объединяет: формы устойчивого взаи-
модействия внутри дистрибьюторской сети и договорные 
отношения с предприятием-производителем продукции; 
иерархичная соподчиненность персонала; общая цель – 
увеличение получаемой совместными усилиями прибыли; 
задачи, связанные с управлением функциональной де-
ятельностью: поиском, подбором новых дистрибьюторов, 
обучением и повышением их профессиональной подго-
товки; необходимость координации действий по коопери-
рованию и разделению труда, управлению бизнес-комму-
никациями, мотивацией и формированию корпоративной 
культуры.

В функции предприятия-производителя товаров, ис-
пользующего дистрибьюторские сети для сбыта про-
дукции, входят: разработка, производство и сертификация 
продукции, логистика, маркетинговые исследования, це-
новая политика, реклама, юридическое и информаци-
онное обеспечение, разработка и реализация комисси-
онных выплат.

Задачами дистрибьюторских сетей являются: ведение 
деятельности по презентации и продвижению продукции, 
разработка, совершенствование методов работы дистри-
бьюторов и организация их деятельности, обучение раз-
личных групп дистрибьюторов профессиональным на-
выкам предпринимательства и менеджмента, обеспечение 
связи между различными группами дистрибьюторов, ор-
ганизация взаимодействия с управленческими структу-
рами предприятия-производителя товара, обеспечение 
дистрибьюторов достоверной информацией о передовом 
опыте и тенденциях развития дистрибуции товаров, раз-
решение возможных конфликтов внутри отдельных групп 
дистрибьюторов.

Дистрибьюторы, работающие на основе трудового или 
гражданско-правового договора, в условиях отсутствия 
постоянного рабочего места и нестандартной нагрузки от-
несены автором к категории персонала нетрадиционной 
формы занятости. Такие формы занятости, допускают 
большую степень свободы действия, самостоятельности 
при значительно меньшей (по сравнению со стандар-
тной, традиционной занятостью) внешней регламентации 
в организации труда и принятии хозяйственных решений 
и предполагают занятость, связанную со специфическим 
социальным статусом работников, нестандартными рабо-
чими местами и организацией труда.

Управление дистрибьюторской сетью обеспечивает 
ее целостное функционирование, сохранение и развитие. 
Несмотря на то, что управление дистрибьюторскими се-
тями имеет свою специфику, ему присущи многие ос-
новные функциональные блоки, характерные для управ-
ления персоналом любой организации, такие как поиск 
персонала, оперативная и стратегическая работа с ним.

В условиях дистрибьюторских сетей работа по поиску 
и подбору новых дистрибьюторов определяются понятием 
«рекрутирование». рекрутирование – деятельность дист-
рибьютора, предусмотренная договором, которая заключа-
ется в поиске, оценке и привлечении потенциальных кан-
дидатов в дистрибьюторскую сеть. Стать дистрибьютором 
можно после подписания соответствующего договора, т.е. 
рекрутирования официальным дистрибьютором предпри-
ятия, который в дальнейшем является руководителем этого 
дистрибьютора внутри дистрибьюторской сети.

Оперативная работа включает оценку деятельности 
нижестоящих дистрибьюторов, обучение и повышения 
квалификации персонала, организацию бизнес-коммуни-
каций, оказание дистрибьюторам всесторонней помощи и 
поддержки.

Стратегическая работа в рамках управления дистри-
бьюторской сетью концентрируется на развитии и соблю-
дении дистрибьюторами корпоративной культуры. Эти-
ческий кодекс деятельности Ассоциации прямых продаж 
(АПП) [2], предписывает соблюдение предприятиями 
следующих обязательств:

а) Гарантировать, чтобы их дистрибьюторы честно 
представляли свою организацию и продаваемую про-
дукцию.
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б) Давать клиентам возможность отменить заказ и по-
лучить назад предварительно оплаченную сумму в течение 
14 дней от даты получения заказа.

в) Уважительное отношение к предприятиям – конку-
рентам и их продукции.

Организационными основами управления дистрибью-
торскими сетями являются социально-психологические, 
экономические и организационно-распорядительские ме-
тоды. Наиболее востребованными являются социально-
психологические методы, использующие различные 
формы мотивации и морального поощрения, чрезвычайно 
развитые и разнообразные в дистрибьюторских сетях. В 
силу специфики дистрибьюторских сетей предприятия-
производители товаров ограничены в использовании сан-
кций и экономические методы управления сводятся к раз-
личным формам премирования и льгот.

Следует отметить, что дистрибьюторы не ограничены 
в объеме продаж и количестве рекрутированных дистри-
бьюторов. Не нормируется также рабочее время, место и 
условия работы.

Доход дистрибьюторов пропорционален количеству 
продаж дистрибьюторской сети, который состоит из роз-
ничной наценки и вознаграждений, выплачиваемых за до-
стигнутый объем продаж. Вознаграждения за рекрути-
рование нового дистрибьютора не предусматриваются 
планом по продажам и маркетингу.

Таким образом, за счет личных рекомендаций рас-
пространяется информация о продукции предприятия и 
о возможности принять участие в дистрибуции товаров и 
организации собственной структурной группы дистрибью-
торской сети. Происходит информационный охват рынка, 
который способствует устойчивому потреблению товара в 
созданной и постоянно растущей дистрибьюторской сети, 
при этом все участники создания такой дистрибьюторской 
сети участвуют в распределении прибыли, полученной от 
реализации товара.

Предприятия, использующие дистрибьюторские сети 
для сбыта товаров, показали свою высокую устойчивость 
и в условиях финансового и экономического кризиса про-
должили свое развитие. За предкризисный 2007 г. пред-

приятия члены Ассоциации прямых продаж осуществили 
объем продаж на 80,5 млрд. руб., а в 2008 г. – 99,3 млрд. 
руб. Большинство этих предприятий входит в 400 круп-
нейших предприятий россии [3].

В россии значительная часть товаров, реализуемых с 
использованием дистрибьюторских сетей – это товары 
народного потребления. В то же время, зарубежом через 
дистрибьюторские сети распространяется, как уже отме-
чалось выше, продукция и других отраслей промышлен-
ности. В настоящее время в россии также создаются эко-
номические, правовые и организационно-технические 
предпосылки для распространения и адаптации подобных 
эффективных методов продвижения товаров непосредс-
твенно самими предприятиями различных отраслей про-
мышленности.

При этом дистрибуция промышленных и товаров на-
родного потребления имеет ряд отличий (см. таблицу 1).

Основными отличиями является необходимость при-
влечения высококвалифицированных специалистов для 
дистрибуции промышленных товаров, тогда как рас-
пространение через дистрибьюторские сети товаров на-
родного потребления, таких как бытовые средства по 
уходу за домом, косметика, парфюмерия, одежда и т.п. 
не требует столь высокой квалификации и подготовки 
дистрибьюторов. Однако изменение структуры безра-
ботицы в сторону увеличения процентного состава без-
работных, имеющих среднее и высшее образование и 
квалифицированных специалистов, а также рост в сов-
ременных экономических условиях численности моло-
дежи и лиц среднего возраста, нуждающихся в допол-
нительном приработке, частичной занятости, работе на 
дому, и при этом, в своем большинстве, хорошо владе-
ющих современными телекоммуникационными средс-
твами связи, создают кадровые ресурсы дистрибьюторов 
данной группы товаров.

Проведенный обзор информационных источников 
по технологии организации дистрибьюторских сетей по 
сбыту продукции, как формы нетрадиционной занятости 
персонала предприятий показывает, что в условиях неста-
бильности, вызываемой экономическими и финансовыми 

Таблица 1. Особенности дистрибуции промышленных и товаров народного потребления

Показатели Товары народного потребления Промышленные товары
Квалификация дистрибьюторов Общего профиля Специалисты со средним и верхним 

специальным образованиемКадровый состав Любой
Выплаты за реализацию про-
дукции 

Дистрибьютор приобретает товар по оптовой 
цене и имеет торговую наценку.
Процент от закупок, сделанных его клиентами

Процент от закупок, сделанных кли-
ентами

Целевой сегмент клиентуры Частные лица, сам дистрибьютор Частные лица, предприятия, торговые 
организации

Типичные формы презентации По месту жительства клиента или дистрибью-
тора.
В демонстрационных залах предприятия-про-
изводителя

Демонстрация образцов 
В демонстрационных залах предпри-
ятия-производителя
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кризисами, высвобождающихся значительных трудовых 
ресурсов, обострении проблем безработицы и роста ин-
фляции, снижающегося уровня жизни широких слоев на-
селения данная форма организации занятости является 

эффективной и важной составляющей современного эко-
номического уклада, выполняет важную социальную роль 
в обществе и является высоко востребованной предпри-
ятиями промышленности и населением.
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Применение нетрадиционных форм занятости в рыночной экономике
Шипов А.В., аспирант

Московский гуманитарный университет

 Произошедшие в рФ за последние два десятилетия 
глубокие изменения социальной структуры общества 

и переход к рыночным отношениям коренным образом из-
менили характер и направление социально-экономичес-
кого развития страны и содержание всей системы соци-
ально-трудовых отношений.

Социально-трудовые отношения можно рассматривать 
как комплекс взаимоотношений между наемными работ-
никами и работодателями, нацеленные на обеспечение оп-
ределенного уровня и качества жизни отдельного работ-
ника, коллективов и общества в целом. Эти отношения 
характеризуют экономические, психологические и пра-
вовые аспекты взаимосвязей работодателей и наемных ра-
ботников, социальных групп в процессах, обусловленных 
трудовой деятельностью. Они охватывают как социально-
экономический аспект имущественных отношений, так 
и систему правовых институтов, связанных с коллектив-
ными переговорами, регулированием условий труда, учас-
тием профсоюзов в управлении, разрешением трудовых 
споров и т.д., т.е. весь спектр проблем, включающих вос-
производство трудового потенциала работника, его про-
дуктивную занятость, условия труда, качество рабочей 
силы, использование рабочего времени, оплату труда.

рынок труда складывается как система социально-тру-
довых отношений, отражающих уровень развития и до-
стигнутый на данный период баланс интересов между 
участвующими на рынке субъектами, каковыми являются: 
предприниматели, наемные работники и государство.

В условиях прежней административно-распредели-
тельной системы социально-трудовые отношения, оп-
ределяемые доминированием государственной формы 
собственности, были крайне формализованными, жестко 
регламентированными.

Важнейшими индикаторами на рынке труда являются 
показатели уровня экономической активности населения, 
его занятости и безработицы.

Формирование новых, присущих рыночной экономике 
социально-трудовых отношений со всей остротой поста-
вило перед обществом проблему занятости. Обеспечение 
всех трудоспособных рабочими местами уже не есть нечто 
само собой разумеющееся, и дефицит рабочей силы сме-
нился дефицитом рабочих мест.

В становлении российского рынка труда можно выде-
лить три этапа:

Первый (1991–1998 гг.) стал отражением глубокой 
трансформационной рецессии, растянувшейся почти на 
целое десятилетие и обусловившей сокращение заня-
тости, рост открытой безработицы, снижение продолжи-
тельности рабочего времени, резкое падение реальной за-
рплаты [1, c.46].

Второй (1999 г. – середина 2008 г.) связан с последу-
ющим подъемом, сопровождавшимся положительной ди-
намикой базовых индикаторов рынка труда.

Третий (с середины 2008 г. – по настоящее время), 
вызван разразившимся новым мировым финансовым и 
экономическим кризисом.

Несмотря на глубокий трансформационный кризис, 
российской экономике удалось избежать катастрофичес-
кого сокращения рабочей силы и занятости.

Первоначальный уровень занятости по данным рос-
стата с 67% до 53% сменилось последующим его восста-
новлением до 62%, а безработица с 14,5% в 1999 г. сни-
зилась в середине 2008 г. до 5,4%. развитие мирового 
финансового кризиса вновь привело к увеличению безра-
ботицы до 9,2% к началу 2010 г., Такая «нечувствитель-
ность» занятости отчасти является следствием распро-
странения ее нестандартных форм [2, c.126].

Структурная перестройка экономики, сокращение 
удельного веса занятости в промышленности и увели-
чение сферы услуг, непрерывное обновление матери-
альной базы производства, постоянное изменение объема 
и структуры спроса на товары и услуги изменили потреб-
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ности предприятий в количестве и качестве рабочей силы, 
что привело не только к сохранению занятости, но и к по-
явлению гибкого рынка труда с его нестандартными фор-
мами занятости [3, c.38].

Становлению гибкого рынка труда способствовали и 
социальные факторы: меняющиеся потребности работ-
ников в условиях труда на протяжении трудовой жизни, 
необходимость в периодическом обновлении знаний, рас-
ширение профессионального профиля, возможность вы-
бора подходящего режима рабочего времени.

На российском рынке труда развиваются различные 
формы занятости – работа в режиме неполного рабочего 
времени, вторичная занятость, нетрадиционные формы 
занятости, производство товаров и услуг в домашних хо-
зяйствах населения со свободным графиком работы.

Государство влияет на рынок труда через содействие 
развитию предпринимательства, создание и реализацию 
программ общественных работ, предоставление премий 
предпринимателям за создание рабочих мест в экономи-
чески отсталых районах, подготовку и переподготовку 
кадров. регулирование государством положения рабочей 
силы осуществляется через сокращение продолжитель-
ности рабочего дня, развитие образования, здравоохра-
нения, предоставление помощи безработным, их переква-
лификацию, создание бирж труда и др.

Адекватная политика занятости населения, проводимая 
государством, должна опираться на рыночную экономику 
с социальной направленностью. Определяющую роль в 
развитии социально-ориентированной экономики играют 
сфера труда, условия занятости, глубокие преобразования 
во всей системе социально-трудовых отношений.

Сложные и противоречивые процессы, сопровож-
давшие переход к рыночной системе хозяйствования в 
нашей стране и развитию рыночных отношений, повлекли 
за собой глубокие изменения в области благосостояния 
российского народа.

Возрастающая значимость проблем, связанных с паде-
нием уровня жизни и резкой дифференциацией населения 
по доходам придают данной теме особую актуальность и 
практическую значимость.

В период проведения радикальных реформ 1992-1997 
гг. произошло обвальное сокращение реальных доходов 
населения, составившее за шесть лет 41%. В наибольшей 
степени спад в потреблении пришелся на качественные 
продукты питания (25-35%). развитие рыночной эконо-
мике привело к поляризации общества по экономичес-
кому положению и формированию, трех качественно раз-
личных моделей благосостояния – бедность, выживание, 
достаток [4].

На фоне снижения среднего уровня реальных доходов 
населения резко усилилась их дифференциация. Эконо-
мический и финансовый кризис, начавшийся в середине 
2008 г., последствия которого по прогнозам будут пре-
одолеваться в течение нескольких лет, привел к сущест-
венному падению реальных доходов и уровня жизни на-
селения.

В 2009 г. согласно результатам мониторинга доходов 
и уровня жизни, проводимом Всероссийского центра 
уровня жизни, примерно 24% работников имели средне-
месячную заработную плату ниже прожиточного мини-
мума трудоспособного населения, еще у 23% она была 
ниже 2 прожиточных минимумов, что также не обеспе-
чивало восстановительного потребления работников 
с учетом тяжести, напряженности и других условий их 
труда [5]. Анализ тенденций развития выглядит трево-
жащим, учитывая слабый спрос на производимую рос-
сией продукцию, сложную внешнеэкономическую ко-
нъюнктуру, ограниченность накоплений у населения, 
которое может поддерживать спрос в торговле. При этом 
формирование внутреннего рынка – основополагаю-
щего фактора устойчивого реального роста экономики, 
идет недопустимо медленными темпами. В условиях за-
тяжного кризиса предпринимателям будет все труднее 
вкладывать средства в развитие предприятий и подде-
рживать их рентабельность. В результате возможно на-
растание серии банкротств не только мелких и средних, 
но и крупных предприятий и рост разбалансированности 
экономики.

Произошедшие по мере развития рыночных отно-
шений кардинальные изменения в структуре экономики 
россии привели к появлению новых форм трудовой де-
ятельности и развитию нестандартных форм занятости.

Число занятых в организациях сократилось при-
мерно на 10%, что говорит о том, что россияне перехо-
дили в сектор экономики с нетрадиционной формой заня-
тости. В настоящее время из 68 млн. занятых в экономике 
россиян лишь четверть работает в корпоративном (но не 
бюджетном) секторе [6].

Организации с нетрадиционными формами занятости 
стали важной составляющей современного экономичес-
кого уклада и играют значимую роль в экономике, активно 
содействуя решению проблем занятости населения.

В результате структурных изменений поменялось со-
отношение между различными секторами экономики: 
снизилась доля промышленного производства, предъяв-
лявшего основной спрос на стандартную занятость. Ос-
новными чертами стандартной занятости являются: осу-
ществление трудовой деятельности на основе бессрочного 
трудового договора; работа по найму у одного работода-
теля; работа в производственном помещении работода-
теля; работа под непосредственным руководством рабо-
тодателя или назначенных им менеджеров; стандартная 
нагрузка в течение дня, недели, года [7].

С развитием рыночных отношений и изменением 
структуры экономики появилась возможность перехода к 
нетрадиционным формам занятости. Для них характерна 
большая степень свободы действия, самостоятельности 
при значительно меньшей внешней регламентации в ор-
ганизации труда и принятии хозяйственных решений. Они 
предполагают занятость, связанную со специфическим 
социальным статусом работников, нестандартными рабо-
чими местами и организацией труда [8].
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К нетрадиционным формам занятости, в первую оче-
редь, относят: 1) занятость, связанную со специфическим 
социальным статусом работников – самостоятельные ра-
ботники, неоплачиваемые члены семьи; 2) занятость на 
работах с нестандартными рабочими местами и органи-
зацией труда – дистанционный труд, «работники по вы-
зовам» и т.д.; 3) занятость по нетрадиционным органи-
зационным формам – временные работники, работники, 
добровольно занятые в режиме неполного рабочего дня, 
сжатого рабочего времени, с гибким графиком работы [9].

Для работников нетрадиционные формы занятости 
обеспечивают возможность создавать лучший баланс 
между семьёй и работой; рациональное использование 
времени труда и отдыха; возможность получать образо-
вание на дневных формах обучения в учебных заведения; 
занятость для представителей социально незащищенных 
групп населения; поддерживать уровень своей квалифи-
кации и работоспособности; возможность совмещения 
работы с другими видами деятельности.

Применение нетрадиционных форм занятости позво-
ляет предприятию варьировать численность используемой 
рабочей силой, не создавая социальной напряженности 
из-за увольнений работников при изменении потребностей 
производства; охватывать производимыми товарами мак-
симальную территорию; сокращать затраты на оборудо-
вание, содержание помещений и транспортные расходы.

Для общества нетрадиционные формы занятости спо-
собствуют сокращению безработицы, в том числе в уда-
ленных районах; повышению уровня и качества жизни на-
селения.

К недостаткам некоторых нетрадиционных форм заня-
тости следует отнести: а) для работника – нежелание ра-
ботодателя официально оформлять отношения с работ-
ником; работник не вправе рассчитывать на социальные 
гарантии, предусмотренные ТК; отсутствие продвижения 
по карьерной лестнице и регулярности получения доходов; 
б) для предприятия – отсутствие непосредственного кон-
троля за процессом труда; сложность с определением ка-
чества выполненной работы; отсутствие достоверной 
информации о квалификации и добросовестности работ-
ника; в) для государства – расширение теневой занятости, 
которая влечет недополучение налогов; сложность конт-
роля за условиями труда [10, c.92].

Следует отметить, что не все нетрадиционные формы 
занятости поддаются регламентации, упорядочению, и 
могут находиться вне правового поля. Такие формы, как 
правило, свойственны переходным периодам развития 
экономики. Обретая почву для своего возникновения, при 
отсутствии соответствующей нормативно-правовой базы, 
они справедливо подвергаются жесткой критике, пос-
кольку эти формы могут быть связаны с теневой эконо-
микой.
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Страх как одна из предпосылок формирования основ вежливости
Попов А.С., ассистент

Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева

На современном этапе развития общества взаимоот-
ношения людей строятся на различных принципах – 

гуманизм, толерантность, взаимоуважение, которые, в 
конце концов, сводятся к вежливости. Сегодня, веж-
ливость – это добровольное проявление уважения к со-
беседнику и один из базовых принципов коммуникации 
на любом уровне будь то межличностный или межкуль-
турный. Добровольный характер оказания знаков вежли-
вости в процессе коммуникации настолько укоренился в 
нашем сознании, что наличие фактора «страха» в струк-
туре вежливости не предполагается. Мы предполагаем, 
что на самом раннем этапе развития межличностных от-
ношений страх внес внушительную лепту в развитие этого 
понятия.

Целесообразнее всего будет начать со структуры са-
мого понятия. Вежливость является комплексным поня-
тием – она изучается различными антропоцентричными 
направлениями науки, по-разному определяется, имеет 
довольно сложную структуру и долгую историю развития. 
Например, с точки зрения языкознания вежливость рас-
сматривается как «форма проявления уважения к че-
ловеку, и выражается эта форма в стереотипах речевого 
этикета» [1, с. 56]. Для психологии вежливость является 
«одной из социальных норм» [2, с. 204]. В прагматике вы-
деляют и исследуют позитивную и негативную вежли-
вость. Ставший классическим для исследователей фе-
номена труд П. Браун и С. Левинсон «Politeness: some 
universals in language usage» определяет эти виды веж-
ливости следующим образом:

1. «негативная» вежливость, которая заключается в 
избегании речевых актов, которые угрожали бы лицу или 
территории адресата (приказ, критика, «нескромные» 
вопросы), либо в их смягчении, либо, если угрожающий 
акт уже произведен, в его исправлении (при помощи из-
винений);

2. «позитивная» вежливость предполагает желание 
возвысить позитивный облик адресата, всячески про-
являя интерес и симпатию к собеседнику, стремясь к вза-
имопониманию и согласию [3, с. 11].

В этике вежливость определяется как «поведение, 
проникнутое внимание и уважением к людям в соответс-
твии с принятыми в данном обществе правилами и мане-
рами» [4, с. 127]. Еще одной областью научного знания, в 
которой исследуется вежливость – это этикет, который 

сам по себе является «совокупностью правил поведения, 
регулирующих внешние проявления человеческих взаи-
моотношений» [5, с. 427]. Зачастую происходит взаимо-
замена понятий этикет и вежливость. В таких случаях 
под этикетом подразумевают соблюдение правил веж-
ливости, а под вежливостью – соблюдение этикетных 
правил.

Вычленяемое большинством исследователей в струк-
туре вежливости только уважение, мы считаем недо-
статочным. Кроме уважения, в структуре вежливости 
присутствуют также такие компоненты как почет и поч-
тительность, такт и тактичность, культура поведения и 
культурность, воздействие которых на процесс комму-
никации регулируется правилами приличия. Стоит отде-
льно отметить такие компоненты структуры как уважение 
и культура поведения, принадлежат к содержательной, 
внутренней стороне феномена. Почет, такт и правила 
приличия являются процессуальными или внешними про-
явлениями вежливости.

Необходимо оговориться, что проявления вежли-
вости в процессе вербальной и невербальной комму-
никации подвержены воздействию многих факторов, 
которые в значительной мере детерминируют степень ре-
ализации знаков вежливости. Обыденные жизненные 
ситуации, которые переходят в конфликты на межлич-
ностном уровне, являют собой следствие несоблюдения 
правил вежливости или правил общественного мораль-
ного кодекса. Предпринимаемые действия в подобных си-
туациях не всегда носят сознательный характер, что дает 
нам право говорить о причинной составляющей. В ка-
честве причин – детерминантов, которые влияют на про-
цесс реализации феномена в процессе коммуникации, 
нам видятся следующие: темперамент, характер, гендер, 
возраст и личный опыт или фоновые данные. Такие при-
чины влияют на ежедневное поведение человека и опре-
деляют его возможности поддерживать определенный тон 
общения.

Если наличие и суть влияния на проявление в про-
цессе общения таких детерминантов как темперамент, ха-
рактер, гендер и возраст является понятным, то наличие 
такого компонента как «фоновые данные», может вы-
звать определенные вопросы. Тем более что наличие та-
кого детерминанта как фоновые данные является чрез-
вычайно субъективным явлением. Мы склонны считать, 
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что большая часть «ответственности» за предсказуемость 
нормального хода процесса общения, лежит именно на 
факторе «фоновых знаний». Наиболее точно смысл вы-
ражения «фоновые данные» можно понять через англий-
ское понятие background, которое переводится как «ис-
токи, происхождение, биографические данные, подоплека, 
подноготная, предпосылка» [6, с. 46]. Английское слово 
наиболее емко передает весь тот объем информации, ко-
торый может повлиять на отношение индивида к проте-
канию процесса коммуникации.

На первый взгляд может показаться, что в данном 
случае речь идет об используемом психолингвистами тер-
мине «фоновые знания» (фоновые знания представляют 
собой «знания каких-либо реалий говорящим и слуша-
ющим, которые подразумеваются, но явно не проговари-
ваются в диалоге, и которые являются основой языкового 
общения» [7, с. 20]), но это будет заблуждением. фо-
новые данные представляют собой информацию о ком-
плексе индивидуально значимых для коммуниканта со-
бытий, которые повлияли или могли повлиять на его 
физическое или моральное состояние. И, если предпола-
гается, что фоновые знания известны коммуникантам, то 
в случае с фоновыми данными информация чаще носит за-
крытый, кроме как для обладателя информации, характер. 
В качестве фоновых данных может выступать инфор-
мация об имевших место в жизни коммуниканта недавних 
конфликтах, об иных событиях, повлекших смену настро-
ения, вызвавших озабоченность коммуниканта или иную 
смену психологического состояния. Эта информация 
носит субъективный характер и крайне не стабильна, что, 
в прочем, не умаляет значение детерминанта.

Комплексный характер феномена «вежливость» – яв-
ление исторически обусловленное: каждая эпоха развития 
человеческого общества изменяла и дополняла представ-
ление о феномене и его содержании. Современная трак-
товка понятия «вежливость» намного шире, чем, к при-
меру, существовавшая в средневековье, чье содержание, 
в значительной степени, было детерминировано Христи-
анской культурой. Еще более ограничено содержание по-
нятия «вежливость» было в период античности. Это обус-
ловлено ролью, которую играла и играет «вежливость» в 
структуре межличностной коммуникации. И, если на се-
годняшний день, решение задач поставленных перед 
коммуникативным актом, во многом зависит от того, на 
сколько участника коммуникации вежливы между собой, 
то в первобытный период развития общества, где зарож-
дались основы «вежливости», феномену отводилась стра-
тификационно-дифференцирующая роль, когда оказание 
знаков «вежливости» одному из коммуникантов, означало 
принадлежность его к другому классу.

Основаниями для подобных утверждений о том, что 
«вежливость» зародилась в первобытности, мы находим 
у Г. Спенсера, который говорил о первобытной морали, а 
точнее о первобытной вежливости, следующее: «среди 
первобытных обществ, где не существовало условных 
приличий, единственными известными формами вежли-

вости были знаки покорности сильнейшему; так же как 
единственным законом была его воля и единственной ре-
лигией – чувство почтения и страха» [8, с. 942]. Тем 
самым Г. Спенсер представляет вежливость как следс-
твие проявления силы, а «почтение и страх» становятся, 
по Спенсеру, одними из причин, по которым оказываются 
знаки уважения, почтения и вежливости. В качестве 
таковых знаков почтения, Спенсер приводит «стояние» и 
«обнажение головы», которые являются исключительно 
знаками почтения и имеют корни в первобытности.

размышления мыслителя о вежливости и ее пер-
вобытных корнях, где Г. Спенсер говорит, что «резуль-
таты этого видны не только между различными народами 
и в различные времена … мы едва ли станем сомневаться, 
что процесс этот шел именно так … и что наши обычные 
слова, действия и фразы вежливости были первона-
чально заявлениями покорности перед могуществом дру-
гого» [8, с. 950], можно представить к методологические 
принципы анализа феномена в эпоху первобытности. Мы 
считаем, что проявления именно вежливости в структуре 
межличностного общения, являются атрибутами высо-
кого уровня развития социального устройства общества, 
что не может быть применено к первобытному строю, с 
его примитивным интуитивным стилем общения. Приме-
нительно к этому периоду развития человеческого обще-
ства, речь может идти только о почете и уважении, ко-
торые, являясь предпосылками зарождения вежливости 
в ее современном понимании, являются только ее прими-
тивными первобытными формами. Первобытный человек 
был способен только на интуитивное понимание вежли-
вости через «почет» и «уважение».

Очевидно, что почетом и уважением в первобытном 
обществе пользовались пожилые и сильные люди. И в 
том, и в другом случае (и в случае пожилого возраста, и в 
случае хорошего уровня физического развития) этот факт 
достаточно легко объясним с точки зрения влияния инс-
тинкта самосохранения и страха, которые, в предлага-
емых социальных обстоятельствах, могли стать предпо-
сылкой для зарождения вежливости.

Для того чтобы объяснить как страх и вызванные им 
в дальнейшем социальные чувства почет и уважение, 
могли стать предпосылкой появления вежливости, мы 
предлагаем ввести понятие условной конфликтной си-
туации. Под условной конфликтной ситуацией (далее 
УкС) следует понимать такую ситуацию, в которой воз-
действие непреодолимых факторов человеческого окру-
жения вызывает угрозу жизни индивида и требует пос-
торонней человеческой. Примерами УкС в первобытный 
период могут быть нападение хищных животных, болезни, 
травмы и прочее. Сценарий УкС предполагает оказание 
помощи пострадавшему индивиду соплеменником, что 
привело к выделению его из общей массы социума. Таким 
образом, знания и физическая сила были решающим фак-
тором процесса стратификационной дифференциации, 
выделения индивида из общей среды и появления приви-
легированных классов.
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Такие обстоятельства стали причиной стратификаци-
онного разделения общества, которых позже вылились 
в теорию Платона о государстве, которое предполагает 
наличие трех сословий: правителей (раскрывается роль 
уровня умственного развития как фактора выделения но-
вого класса), воинов (роль уровня физического развития 
как аспекта появления нового слоя общества), земледе-
льцев и ремесленников (прочие, обеспечивающие сущес-
твование первых двух и оказывающие им знаки уважения). 
Управлять всем должны философы-мудрецы, которые 
«могут и обязаны стать правителями, что они способны 
заглянуть в идеальную сферу…» [9, с. 109].

Подводя итог своим размышлениям о вежливости и ее 
первобытных корнях, Г. Спенсер говорит, что «резуль-
таты этого видны не только между различными народами 
и в различные времена <…> мы едва ли станем сомне-
ваться, что процесс этот шел именно так <… > и что наши 
обычные слова, действия и фразы вежливости были пер-
воначально заявлениями покорности перед могуществом 
другого» [8, с. 947]. Продолжая линию размышлений Г. 
Спенсера о роли силы в формировании основ вежливости, 
З. Фрейд говорил, что «масса <…> уважает силу», а доб-
рота «представляется ей всего лишь разновидностью сла-
бости» [10, с. 29].

Таким образом, в период «детства человеческого рода» 
[11,с. 66] были заложены основы современных норм и 
правил вежливости, которые в первобытный период были 
следствием социальной стратификации и не носили доб-
ровольный характер. развитие общества и цивилизации 
способствовало развитию вежливости и снижению роли 
страха в этом процессе. К подобным выводам также можно 
придти, если понимать слова Ф. Энгельса буквально и про-
вести параллель между развитием общества и индивиду-
альным развитием человека. В таком случае историческое 
развитие общества будет сравниваться с процессом раз-
вития и социализации ребенка, который предполагает 
«усвоение и активное воспроизводство индивидом социо-
культурного опыта» [12, с. 219]. В процессе социализации 
ребенка, родители прививают ему существующие куль-
турные ценности, образцы поведения (к ним мы отнесем 
проявление вежливости), традиции. Однако на начальном 
этапе процесса, когда важность этих норм и ценностей 
ребенком не осознается, то следование этим нормам для 
него также не будет актом доброй воли, а лишь способом 
избежать наказания или порицания родителей. В полной 
мере добровольное следование социокультурным нормам 
возможно лишь по достижении определенного возраста и 
осознания собственной ответственности.
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Исследование Каракалпакских народных преданий
Алламбергенова И.Х., аcсистент-преподаватель

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха (Узбекистан)

Каракалпакское устное народное творчество, разви-
ваясь и совершенствуясь на протяжении ряда веков, 

своим ярким и глубоким смысловым содержанием, пред-
ставляя духовную культуру народа, по праву считается 
бесценным наследием наших предков.

В ходе поиска образцов каракалпакской фольклорис-
тики, ее публикации и исследований вышло в свет до-
вольно большое количество научных публикаций. Каждый 
из жанров фольклора-сказки, пословицы и поговорки, за-
гадки, айтысы (состязания в красноречии в поэтической 
форме) и эпосы учеными-литературоведами исследова-
лись раздельно друг от друга. Несмотря на это, ученых 
ждут еще достаточно много не изученных проблем и воп-
росов, по которым необходимо принять верные решения 
и конкретные выводы. Одной из таких задач, требующих 
серьезного исследования являются предания – один из 
жанров каракалпакского фольклора. Предания как жанр 
каракалпакской фольклористики до сих пор еще не стал 
специальным объектом научного исследования.

Каракалпакские народные предания, отражая наши 
обычаи и традиции, историческую и общественную жизнь 
прошлых веков и, таким образом, находясь рядом с исто-
рией, этот жанр существенно отличается от других жанров 
фольклора. Действительно предания повествуют о жиз-
ненном пути, пройденным нашим народом. Через иссле-
дование этого жанра, мы обнаружим описание в художес-
твенной форме различные исторические события и факты, 
связанные с жизнью наших предков.

В каракалпакской фольклористике предания до сих 
пор, являясь ценным источником научной информации, 
и давая ученым богатый, обширный материал, по праву 
могут считаться одним из ведущих направлений в научно-
исследовательской работе. Вместе с тем, следует особо 
отметить, что предания, находясь на уровне индивидуаль-
ного фольклорного жанра, в научном кругу обозначаются 
различными терминами.

Известный литературовед, основоположник каракал-
пакского научного фольклороведения Н.Давкараев, учи-
тывая и принимая во внимание смысловые, тематические 
и художественные особенности предании, первым из 
ученых республики Каракалпакстан сделал попытку на-
звать их специальным термином и обозначить вышеназ-
ванные отличительные особенности этого жанра. В своем 
научном труде «Очерки истории каркалпакской литера-

туры» и вышедшим в издательстве «Полное собрание со-
чинений», в первом разделе второго тома, который пол-
ностью посвящен устному народному творчеству, автором 
впервые принимается термин «легенда». [4, с. 184]

Широко распространенные среди каракалпакских 
ученых такие антропологического характера наследия, 
как «Асан-печальный, Ережеп-дурачок, Алдар косе, 
Жийренше мудрец, Ходжа Насреддин, Омирбек шутник 
и другие стали на сегодняшний день легендой. Все они 
когда-то жили среди людей в разные времена. Вместе с 
тем, несмотря на излагаемые факты, близкие к истории, 
считать информацию о них исторической будет ошибкой, 
так как на протяжении нескольких поколений данные об 
этих легендарных личностях, переходя из уст в уста, где-то 
изменялись, где-то добавлялись, где-то убирались и стали 
в историческом плане не вполне достоверными. Историей 
их не назовешь, это только нужный, в какой-то степени, 
для этой науки материал» [4, с. 184], делает вывод ученый.

К. Айимбетов – один из первых крупных каракалпак-
ских ученых, начавших собирать, публиковать и освящать 
каракалпакский фольклор, тоже применяет термин «ле-
генда», относящиеся к преданиям эпические источники, 
аргументируя «Один вид народных сказок будут назы-
ваться легендой. А к легендам, связанным историей, вы-
сказывает мнение ученый, можно отнести сказки и ска-
зания». В ходе изучения смыслового содержания легенд 
он утверждает, что « У каракалпакского народа довольно 
много интересных, ярких устных сказочных повество-
ваний, связанных с его историей, землей, на которой он 
живет, а также о некоторых людях, в той или иной степени, 
связанные с историческими событиями. Так, например, в 
народе ходят предания о «Гульдурсин», «Султан Санжар», 
«Айдос бий», «Ерназар бий», «Ережеп бестолковый», 
о горе «Ток тау» и еще раз подчеркивает, что это всего 
лишь «устные сказочные повествования», связанные с 
определенной исторической вехой народа. И далее, раз-
вивая свою точку зрения, К.Айимбетов говорит «Хотя ле-
генды, звучащие в устах народа, мы называем сказками, 
они тем не менее повествуют о фактах, имеющих отно-
шения к конкретным историческим событиям, происхо-
дивших когда-то на земле наших предков… Народные ле-
генды дают большую вспомогательную информацию для 
исследования исторических событий минувших лет в 
жизни нашего народа» [1, с. 33], приходит к такому вы-
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воду. В своей книге «Народная мудрость» ученый, уделяя 
большое внимание к богатым и колоритным музыкальным 
умениям каракалпакского народа, мелодии жырау относит 
к легендам «Ногаец», «Скачи к луне», «Предание пус-
тыни», мелодии бахсы – «Бозатау», «Слепая девушка», 
«Семь преград», «Кошым борец», «Преодолевший гору» 
включая сюда и другие предания [1, с. 214–219] . Безу-
словно, что эти труды и научные практические предпи-
сания проф. К.Айимбетова оказывают большую помощь 
ученым-литературоведам в определении жанровых осо-
бенностей каракалпакских народных преданий.

Н.Жапаков, проводивший научную работу по вопросам 
реализма в каракалпакской литературе, в своем известном 
труде в отношении к понятию «Каракалпакские народные 
предания», применяя термин «Сказочное предание», в 
скобках добавляет: (легенда). Он, говоря, что содержание 
всех сказочных преданий (легенд) состоят не только из 
фантазии, вымысла, а большинство из них тесно пере-
плетаются с реальной жизнью, отражая определенные 
исторические события, приводит в пример «Предание о 
Гульдурсин». Наряду с оценкой этого предания как «вы-
сокоидейной сказки», исследователь ставит такой ритори-
ческий вопрос: «разве такое предание может быть вне ис-
торических событий, вне борьбы народа?» [5, с. 9–10],

Ученый К.Жаримбетов, работавший в области литера-
туроведческой науки, обозначив предание термином «ле-
генда», в своем труде пишет: «… первоначальной основой 
предания стали рассказы и сочинения о каком-либо исто-
рическом событии или о конкретной исторической лич-
ности. Несмотря на то, что в легендах довольно много 
фантазии, гиперболизма, они не выходят далеко за пре-
делы границ исторической правды» [6, с. 111].

Ученый К.Махсетов в своей последней классификации 
к устной народной прозе дает следующие жанровые обоз-
начения – апсана – это миф, ривоят – предания, аңыз – 
легенда [10, с. 212]. Приведенные здесь жанровые обоз-
начения «легенды», «исторические мифы», «устные 
рассказы», «ривоят» – в основе своей излагаемое и пере-
даваемое из уст в уста народное творчество, сотканные из 
вымысла утверждения, вымышленные образы, имевшие 
место исторические события, существовавшие в истории 
люди, обеспеченные народными представлениями по-
нятия о земле, воде, природе и космическом пространстве.

Начиная с начала 90-х годов прошлого столетия, один 
из значимых жанров каракалпакской народной прозы-
предания, стал обозначаться своим прежним термином. 
А в последние годы термин «легенда» в каракалпакской 
фольклористике стал предельно редко употребляться. На-
пример, в опубликованной в 1995 году книге «Каракал-
пакские народные легенды и анекдоты» (Нукус, «Каракал-
пакстан», 1995) слово «легенда» встречается очень редко. 
А в опубликованной в 1992 году книге «Каракалпакские 
мифы, легенды и острословия» слово «легенда» как жан-
ровый термин вообще не употребляется. Вместо него при-
меняется термин «предания». В вышеупомянутых книгах, 
хотя и кратко, но и все же обращается внимание на ны-

нешнем состоянии публикации и исследования предания 
как жанра в каракалпакской фольклористике. Литерату-
роведы, давая научно обоснованную оценку преданиям, 
отмечали: «В народных преданиях широко освещается от 
возникновения человека до наименования земли, воды, го-
рода, а также всех обитающих на земле живых существ и 
неодушевленных предметов, обсуждение людьми их появ-
ления каждого из них определенным названием» [3, с. 4]. 
Вместе с тем, остановившись на жанровых особенностях 
народной прозы, они подчеркивают, что «каракалпакские 
фольклористы считают термины «предания» и «легенда» 
близкими друг к другу по значению и жанровые различия 
между ними научной еще не исследована» [3, с. 4], отметив, 
что процесс изучения этого важного для каракалпакской 
фольклористики вопроса движется очень медленно. Од-
нако в вышеназванной книге каждый из текстов легенд и 
преданий представлен раздельно. Чувствуется, что иссле-
дователи, проводя работу по разделению и оценке жанров 
народной прозы, стремятся положить конец дальнейшему 
жанровому смещению тематического, текстологического 
и содержательного характера.

Таким образом, мы видим, что термин «предания» 
прошел через несколько этапов, прежде чем оконча-
тельно утвердиться в каракалпакской фольклористике. 
Такое положение наблюдается не только в каракалпак-
ских народных преданиях, это одно из основных проблем 
фольклористики многих народов. русские исследователи 
отмечают, что «Преданиям еще в недостаточной степени 
даны определения на научной основе. Хотя легенды и пре-
дания по своей сути являются разными жанрами, в на-
учной литературе повсеместно встречаем их смешанное 
использование» [9, с. 122].

Башкирские ученые тоже не делают различий преда-
ниям и легендам, используя их в своих трудах в качестве 
фольклорных терминов. Однако они отмечают, что пре-
дания и термин «история» среди народа считаются одно-
значными [2, с.4]. В «русско-узбекском толковом словаре 
литературоведческих терминов» узбекских ученых слово 
«легенда» поясняется как «предания» и ему дается толко-
вание. «Предания» толкуется как «ривоят», «сказание»-
как «повествование». [12, с.171–172–299].

Выходит, что слово «легенда» близко понятию «пре-
дание». В общем, легенда на уровне жанра в узбекской 
фольклористике как термин не закрепился. Такое поло-
жение дел наблюдается у многих народов Средней Азии. 
Фольклороведы этих стран, ведущие специальную работу 
в этом направлении, беря за основу возможности своей 
национальной истории, приняли в своей фольклористике 
термин «повествование» (ривоят). А по мнению ученых 
изучающих казахскую народную прозу, понятие «пре-
дание» до конца 60-х годов прошлого столетия шло под 
именем «легенда», поэтому они не изучаясь как самостоя-
тельные жанры, использовались как одно и то же понятие. 
Однако с течением времени, опираясь на опыт русских 
фольклороведов, казахские ученые, дав слову «предание» 
понятие «аңыз», а слову «легенда» – «апсана хикаят», 
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речевая деятельность, являющаяся центральным объ-
ектом изучения лингвистики, допускает множество 

аспектов изучения. Дискурсивный аспект представляет 
собой освещение процесса общения с учетом всех харак-

тем самым разделили их на самостоятельные жанры [8, 
с. 150–151].

Однако существуют основные критерии, различающие 
их друг от друга: описание в легендах событий, происхо-
дивших в далекие времена, связь различных тотемических, 
анимистических, фетишистских, шаманских верований с ос-
новой сюжета, божества, святые, пророки могут выступать 
как герой и еще различаются через сильное фантастическое 
смысловое описание. В сюжетах преданий преобладают ис-
торические события, поэтому в них основное внимание уде-
ляется их подробному разъяснению. Ввиду того, что герои 
преданий в основе своей являются историческими личнос-
тями, в них не участвуют сверхъестественные природные 
силы. Сюжетов или эпизодов в преданиях мало, кое-где ог-
раничивается и одним сюжетом, композиционное пост-
роение не на соответствующем уровне, однако вариантов 
много, различаясь этнографическими, географическими, 
историческими, тематическими особенностями. О разли-
чиях легенд от преданий коротко и ясно излагают узбек-
ские фольклористы: «Если легенды описываются на ос-
нове вымышленных событий, то в преданиях излагаются 

исторические события, описываемые художественными 
приемами» [7, с.172]. В действительности, самое сущест-
венное различие между легендами и преданиями – это на-
личие или отсутствие в сюжете исторических событий. Если 
смысловое содержание событий дается слишком далеко от 
жизненной правды и не соответствует действительности, 
то перед вами легенда, а если острие событий направлено 
на реальный исторический объект, и здесь ставится задача 
объяснить, изучить это явление, то он относится к жанру 
преданий и входит в соответствующую группу информаций. 
В легендах можно безгранично использовать изобрази-
тельно-художественные приемы, особенно гиперболизм 
и фантастические отступления. В преданиях же такие воз-
можности крайне ограничены. Они служат лишь для по-
яснения реальности тех или иных событий, или для иде-
ализации этого объекта. «Для преданий не обязательны 
изумительные элементы событий» [11, с.45].

В целях заострения событий и обогащения содержания 
сюжетов, основанного на историко-жизненных сведениях, 
предания в прозаических произведениях оформлялись в 
эпическую форму.
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Научный дискурс как специфическая разновидность дискурсивной деятельности1

Ахтаева Л.А., аспирант
Пятигорский государственный лингвистический университет

1  Статья подготовлена в рамках осуществления проектов «Когнитивно-лингвистическое и психолингвистическое моделирование нацио-
нального ментального пространства: Россия и Западная Европа» (№2.1.3/6721) по Аналитической ведомственной целевой программе 
«развитие научного потенциала высшей школы» и «Разработка принципов и механизмов портретирования языковой личности и мо-
делирования структуры и элементов языковой картины мира» (№ 1.1.08) по Тематическому плану научно-исследовательских работ ГОУ 
ВПО ПГЛУ в рамках Задания Федерального агентства по образованию.
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теристик культурно-исторического и социально-ситуа-
тивного планов [21].

Наука о речевом воздействии – это интегральная 
наука, которая объединяет целый комплекс смежных ис-
следовательских дисциплин – традиционную системную 
лингвистику, коммуникативную лингвистику, социолин-
гвистику, прагмалингвистику, риторику, дискурсивную 
лингвистику, стилистику и культуру речи, психологию, со-
циологию, связи с общественностью и др. [25].

Существует ряд определений термина «дискурс». В 
коллоквиалистике под дискурсом может пониматься ус-
тно-разговорное произведение, не имеющее отчетливо 
выраженной текстовой организации [13, с. 50–57]. Иную 
позицию занимает М.Л. Макаров, который предлагает 
употреблять термины «текст» и «дискурс» как синонимы, 
оставляя за последним «подчеркнутую процессуальность» 
[17, с. 75–87]. Н.Д. Арутюновой дискурс определяется 
как «связный текст в совокупности с экстра-лингвисти-
ческими, прагматическими, социокультурными, психоло-
гическими и другими факторами» [1, с. 137].

Термин «дискурс» в современной лингвистике близок 
по смыслу к понятию «текст», однако дискурс подчер-
кивает динамический, разворачивающийся во времени 
характер языкового общения. Текст же понимается 
преимущественно как статичный объект, результат ре-
чемыслительной деятельности. Предпочтительнее яв-
ляется понимание «дискурса» в качестве результата ре-
чевой деятельности, т.е. как текст. Дискурс как сходен, 
так и отличен от языка и речи. С речью его сближает то, 
что он также является процессом и деятельностью. Од-
нако в отличие от речи дискурс предполагает систему, 
он обладает свойством целостности, имеет внут-
реннюю организацию, форму, к нему применимы по-
нятия вида, жанра и стиля.

Свойство системности сближает дискурс с языком. 
Язык является универсальной абстрактной микросис-
темой, тогда как дискурс – конкретной мини-системой 
[33].

Типология дискурса включает религиозный, полити-
ческий, литературный, философский и другие дискур-
сивные жанры. В подобных случаях также используется 
понятие языка, так как считается, что каждая область 
культуры имеет свой язык: литературный, философский, 
научный и т.д.

Также очень близко к понятию дискурса и понятие 
«диалог». Дискурс как и любой коммуникативный акт, 
предполагает наличие двух ролей: говорящего и слушаю-
щего. При этом их роли могут поочередно перераспреде-
ляться, а если на протяжении дискурса роль говорящего 
закреплена за одним и тем же лицом, такой дискурс на-
зывают монологом. Хотя монолог и диалог всегда резко 
противопоставляют друг другу по сути, но монолог – это 
частный случай диалога, потому что при монологе также 
необходим адресат [8].

Структура дискурса предполагает наличие двух про-
тивопоставленных ролей – говорящего и адресата, поэ-

тому и сам дискурсивный процесс может рассматриваться 
в этих двух перспективах. Моделирование процессов пос-
троения дискурса – не то же самое, что моделирование 
процессов понимания дискурса. Кроме того, есть еще и 
третья перспектива – рассмотрение процесса языкового 
общения с позиций самого текста, возникающего в про-
цессе дискурса [30].

В последнее время дискурсивный анализ становится 
одним из центральных разделов лингвистики, потому что 
познавательные установки в науке о языке начинают ме-
няться, и набирает силу мнение, в соответствии с которым 
никакие языковые явления не могут быть адекватно по-
няты и описаны вне их употребления, без учета их дискур-
сивных аспектов [32].

Существует множество классификаций дискурса, хотя 
любая из них имеет в значительной степени условный ха-
рактер. Самое главное разграничение в этой области – 
противопоставление устного и письменного дискурса. Это 
разграничение связано с каналом передачи информации: 
при устном дискурсе канал – акустический, при пись-
менном – визуальный. Устный дискурс – это исходная, 
фундаментальная форма практического существования 
языка, а письменный дискурс является производным от 
устного, ведь большинство человеческих языков и по сей 
день являются бесписьменными, т.е. существуют только в 
устной форме.

Более частные различия между разновидностями дис-
курса описываются с помощью понятия жанра. Это по-
нятие первоначально использовалось в литературо-
ведении для различения таких видов литературных 
произведений, как, например, новелла, эссе, повесть, 
роман и т.д. М.М.Бахтин и ряд других исследователей 
предложили более широкое понимание термина «жанр», 
распространяющееся не только на литературные, но и на 
другие речевые произведения [4, с. 424].

Наличие схематических представлений, разделяемых 
языковым сообществом, решающим образом влияет на 
форму порождаемого дискурса. Это явление было заново 
«открыто» в 1970-е годы, когда появился целый ряд аль-
тернативных, но весьма близких по смыслу терминов. Так, 
американские специалисты в области искусственного ин-
теллекта предложили термины «фрейм» (М.Минский) и 
«скрипт» (р.Шенк и р.Абельсон). «Фрейм» в большей 
степени относится к статическим структурам (типа мо-
дели квартиры), а «скрипт» – к динамическим (типа по-
ездки на дачу или посещения ресторана), хотя сам М. 
Минский предлагал использовать термин «фрейм» и для 
динамических стереотипных структур. Английские психо-
логи А.Сэнфорд и С.Гаррод пользовались понятием «сце-
нарий» (scenario), очень близким по смыслу к термину 
«скрипт». Очень часто никакого различия между поня-
тиями «скрипт» и «сценарий» не проводится; при этом в 
русском языке используется обычно второй термин.

В соответствии с целями дискурса или «направ-
ленностью коммуникативных действий в разговоре» 
М.Л.Макаров выделяет такие типы дискурса, как нар-
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ративный, директивный, пропагандистский, аргумента-
тивный [18].

Одним из самых популярных подходов к дискурс-
анализу стала теория речевых актов. В структуре ре-
чевого акта с минимальными вариациями выделяются 
локутивный, иллокутивный и перлокутивный акты. Локу-
тивный акт (locutionary act) сводится к речепроизводству 
как таковому. Иллокутивный акт – центральное понятие 
теории речевых актов; его сущность отражается в речевом 
акте (рА) как иллокутивная сила. Дж. Серль, активно раз-
вивающий идеи Дж. Остина о речевых актах и разрабо-
тавший собственную теорию, указал на весьма важное 
обстоятельство формирования иллокутивной силы. ре-
ализуя интенциональный аспект коммуникации, гово-
рящий в первую очередь исходит из конвенциональных 
условий, поскольку, желая получить определенный ре-
зультат, он должен заставить адресата «опознать свое на-
мерение получить этот результат» [23, с. 160].

Отраженность в дискурсе психических состояний его 
участников Дж. Серль объясняет в рамках предлагаемой 
им концепции интенциональных состояний. Выразить ин-
тенциональное состояние – значит показать, каким спо-
собом сознание субъекта направлено на мир, или, другими 
словами, каким способом сознание представляет мир. Су-
ществуют три основных аспекта, на которые может быть 
направлено сознание, а значит, и интенциональные со-
стояния, выражающие эту направленность. К таким ас-
пектам относятся: события и их последствия, агенты и их 
действия, объекты и их аспекты или приписываемые им 
качества [28, с. 120].

различные элементы дискурса различно иллокутивно 
маркированы А.М.Каплуненко показал, что фразеоло-
гические единицы по своей семантико-коммуникативной 
природе являются носителями определенной иллокуции 
[14]. Таким образом, употребляя определенное языковое 
средство, в частности, ФЕ, адресант исходит из соотно-
шения между: а) собственными коммуникативными це-
лями, б) соответствующими правилами коммуникации и 
в) уместностью ФЕ в контексте данных целей и правил.

Перлокутивный акт (perlocutionary act) выражает ре-
зультат речевого воздействия, которого говорящий ин-
тенционально достигает, выполняя локутивный и иллоку-
тивный акты поздравляет, убеждает, угрожает, обещает, 
заключает пари, выносит приговор и т.д. Перлокутивный 
акт шире иллокутивного эффекта т.e. понимания выска-
зывания адресатом в функции, предписанной говорящим: 
перлокуция не столь жестко связана с самим выска-зыва-
нием и обусловлена прагматическим контекстом. Перло-
куция, таким образом, характеризуется определенной от-
носительностью и зависимостью от широкого контекста 
[18, с. 163].

При обнаружении случаев, когда один иллокутивный 
акт осуществляется опосредованно, за счет другого, в те-
орию речевых актов была введена категории косвенных 
речевых актов (indirect speech acts), которые, как ока-
залось, играют существенную роль в речевом воздейс-

твии. Косвенное побуждение может быть выражено 
либо с помощью вопроса, либо с помощью утверждения 
о выполнении предварительных условий или о выпол-
нении условия пропозиционального содержания или же о 
выпол-нении условия искренности, а также о существо-
вании веских причин для осуществления требуемого дейс-
твия [23, с. 170–194]. Таким образом, закономерно, что 
семантическая многогранность термина «дискурс» спо-
собствует использованию при нем атрибутивных уточ-
нений (монологический дискурс, диалогический дискурс, 
разговорный дискурс, институциональный дискурс).

С позиций участников общения все виды дискурса рас-
падаются на личностно-ориентированный и статусно-
ориентированный дискурс. Личностно-ориентированный 
дискурс проявляется в двух основных сферах общения: 
бытовой и бытийной. Статусно-ориентированный же дис-
курс сводится к образцам вербального поведения, сло-
жившимся в обществе применительно к закрепленным 
сферам общения. Статусно-ориентированный дискурс 
может носить институциональный и неинституциональный 
характер, в зависимости от того, какие общественные ин-
ституты функционируют в социуме в конкретный истори-
ческий промежуток времени, и оказывают ли они какое-
либо влияние на протекание дискурсивной деятельности 
[10]. Всякий институциональный дискурс использует оп-
ределенную систему профессионально-ориентированных 
знаков или, другими словами обладает собственным подъ-
языком (специальной лексикой, фразеологией) [30].

 Институциональный дискурс – очень широкое по-
нятие, охватывающие как языковую систему (ту ее часть, 
которая специфически ориентированна на обслуживание 
данного участка коммуникаций), так и речевую деятель-
ность (совокупность лингвистических и экстралингвисти-
ческих факторов) и текст.

Выделяют политический, судебный, военный, педаго-
гический, медицинский, деловой, рекламный, научный и 
другие виды институционального дискурса (ИД). Ядром 
институционального дискурса является общение ба-
зовой пары участников коммуникации – учителя и уче-
ника, журналиста и читателя выполняющего регламенти-
рованные социальные роли [9].

Среди некоторых языковедов бытует мнение, что на 
уровне дискурса отсутствует структурная организация. 
Исходя из этого, придется признать, что любой разговор 
состоит из беспорядочно построенных предложений. Но 
ведь не любое высказывание можно поместить после ка-
кого-либо другого высказывания. Структура дискурса су-
ществует, но к дискурсу она должна применяться с долей 
осторожности, потому что в отличие от структурного де-
терминизма в системе языковых единиц в дискурсе «всё 
возможно» [17, с. 75–87]. Наиболее структурирован-
ными видами дискурса М.Л. Макаров обоснованно счи-
тает компоненты институционального дискурса. По-види-
мому, в сфере дискурса следует говорить, прежде всего, 
об информационной структуре, которая, в свою очередь, 
определяет знаковую структуру этого явления.
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Трудность описания дискурса в том, что в дискурсе су-
ществуют единицы и структуры самой разной природы, 
которые выполняют различные функции. В потоке зву-
чащей речи можно выделить иерархию единиц фонетико-
просодического характера: звук, слово, синтагму, фразу. 
В цепочке языковых выражений – ряд грамматических 
единиц: морфему, слово, синтаксическое целое, абзац. 
Также выделяют социально интерактивные единицы: 
действие, ход, обмен, стратегию, фазу, эпизод, целое ком-
муникативное событие [18].

Кроме структурных характеристик дискурс имеет и то-
нально-жанровые измерения. Говоря о тональности дис-
курса, имеются в виду такие параметры, как серьёзность 
или несерьёзность, обиходность или ритуальность, стрем-
ление к унисону или конфликту, сокращение или увели-
чение дистанции общения, открытое или завуалированное 
выражение интенций, направленность на информативное 
или фатическое общение. Эти параметры взаимосвязаны 
[9, 26, 25]. Жанровые характеристики дискурса могут 
рассматриваться как совокупность тех или иных при-
знаков [1, 31].

В качестве параметры структурирования жанро-
вого пространства отдельных видов институциональ-
ного дискурса Е.И.Шейгал рассматривает степень ин-
ституциональности, субъектно-адресные отношения, 
социокультурную вариативность, событийную локали-
зацию. Исследователь использует широкий подход к по-
литическому дискурсу, так как именно политический 
дискурс представляет собой сложное многомерное об-
разование, речевые жанры, которого образуют сеть мно-
жественных пересечений [30].

В.И. Карасик рассматривает жанры институциональ-
ного дискурса как «реально существующие, естественно 
сложившиеся формы общения, для которых можно выде-
лить прототипные единицы» (например, в педагогическом 
дискурсе урок, лекция, семинар) [9].

Основным направлением изучения институциональ-
ного дискурса в настоящее время является определение 
признаков дискурса как культурно-ситуативной сущ-
ности, моделирование его структуры, освещение лингво-
культурных особенностей дискурса в межъязыковом со-
поставлении, установление его типов. В центре внимания 

– организация жанрового пространства институциональ-
ного дискурса, определение функциональной иерархии 
его жанров, их описание.

Исследование институционального дискурса неиз-
бежно предполагает обращение к его интенциональному 
аспекту, а именно изучение стратегий и тактик (интенций 
речевых действий в типовой ситуации, применяемых ком-
муникантами для реализации собственных интенций).

В целях нашего исследования нами выявляются ха-
рактерные признаки научных текстов с учетом характе-
ристик участников общения и коммуникативной ситуации. 
Исходя из положения о системности дискурса в целом, 
можно предположить, что научный тип дискурса явля-
ется составным элементом общей системы и имеет собс-

твенные конститутивные, системообразующие признаки, 
отличающие его от других типов дискурса.

Научный дискурс занимает особое место в общей сис-
теме типов дискурса, так как здесь различия между сокра-
щенной и фиксированной дистанциями общения не яв-
ляются определяющими. Мы считаем целесообразным 
признать за научным дискурсом институциональный 
статус, так как он имеет свои категориальные признаки, 
выделяющие его из общей системы. Поддерживая мнение 
Л.В.Славгородской, мы считаем такими конститутивными 
признаками особую цель (специализированную пробле-
матику), характеристики типовых участников и форму су-
ществования дискурсивного произведения.

Действительно, исследуя специфику научной прозы, 
нельзя не согласиться с тем, что любой научный труд яв-
ляется «развитием, продолжением или опровержением 
ранее признанных положений, полемикой с другими на-
правлениями или отдельными учеными» [7, с. 66]. Каждый 
отдельный научный текст содержит в себе результаты ис-
следований, мнения и взгляды других ученых; другими 
словами, научный текст создается на основе общего мен-
тально-концептуального пространства той науки, средс-
твом фиксации и развитием которой он является.

Научный текст связан – ретроспективно и проспек-
тивно – с другими научными текстами и выступает как 
микротекст в макротексте научного общения как в сфере 
определенной отрасли научного знания, так и в глобальной 
общенаучной коммуникации [29, с. 1]. Это говорит о вы-
сокой степени интертекстуального и интердискурсивного 
взаимодействия научных текстов. Оно рождается на фоне 
предельно обобщенной концептосферы, которая синте-
зирует различные представления о мироустройстве, со-
стоящей из чувственно-образных моделей, мировоззрен-
ческих структур и фундаментальных теоретических знаний 
о действительности, сформировавшихся в общественном 
(а также групповом, индивидуальном) сознании, которую 
принято называть «научной картиной мира».

Специфика научного дискурса связана с особым видом 
ментальной деятельности человека и подчиняется жес-
тким законам логики и прагматики, и потому возмож-
ности автора научного текста ограничены и конкрети-
зированы относительно использования заимствованных 
фрагментов. Условия коммуникации между учеными тре-
буют однознач-ности и определенности в толковании 
своих мыслей, следовательно, все отсылки к другим ис-
точникам должны быть эксплицитно выражены и понятны 
читателю. Таким образом следует предположить, что ар-
сенал средств интертекстуального выражения, исполь-
зуемых в научной литературе, отличается обязательной 
маркированностью (заключением в кавычки, оформле-
нием сносок, ссылок с указанием источника) и меньшим 
разнообразием, чем в художественной литературе.

Создание научного текста и его восприятие – это эс-
тетическая, национально-культурная деятельность. Не-
обходимо знать культуру народов, один из представи-
телей которых создал данный текст, потому что это влияет 
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на уровень восприятия и понимания текста читателем. 
Компоненты, максимально реализующие особенности 
концептуальной, ментальной, национально-культурной 
специфики научного общения, – это культурные компо-
ненты научного текста. Научную теорию и концепцию не-
льзя представить вне зависимости от языка, так как наука 
как способ познания мира обусловлена языком. Процесс 
и результаты познания должны быть изложены опреде-
ленным образом для того, чтобы обрести научную цен-
ность и общественную значимость.

Научный дискурс – это процесс выражения в целом 
тексте нового знания, а также его обоснования посредс-
твом взаимосвязанных рассуждений, то есть диалог между 
старым и новым знанием, в рамках которого происходит 
постепенное формирование нового, концептуального на-
учного знания. В аспекте такого понимания дискурса осо-
бенно актуальной оказывается мысль о том, что на текст 
«нельзя смотреть только как на продукт мыслительной де-
ятельности или на источник информации, так как он вы-
полняет еще корректирующую функцию в развитии речи» 
[19, с. 36]. Специфический характер научного дискурса 
предполагает рассмотрение научного стиля как специфи-
ческого регистра общения.

Научный стиль – это функциональный стиль языка 
науки, используемый в различных отраслях знания (гу-
манитарной, естественной, технической), внутри кото-
рого следует разграничивать стилистические и жанровые 
подстили. В жанровом отношении научный дискурс может 
быть представлен в виде официального доклада, тезисов 
выступления, статьи, монографии, диссертации, авторе-
ферата, рецензии, резюме и т. п. Другими словами, на-
учный стиль реализуется в крупных и малых жанрах на-
учной прозы.

Смысловая структура научного текста объединяет два 
конститутивных начала. С одной стороны текст отобра-
жает события денотативной сферы, и в этом случае опос-
редуется связями между отображаемыми явлениями; с 
другой стороны, текст воплощает в себе мыслительно-
коммуникативную деятельность автора текста, и его 
структура отражает логические взаимосвязи между ком-
муникативными действиями [16, с. 124].

Так как любой научный текст порождается для того, 
чтобы создать новое знание, которое имеет особое содер-
жание, то именно это новое знание можно считать инфор-
мацией текста, его ремой. Именно рема научного текста 
наиболее актуальна с точки зрения последующей ин-
формационной обработки. Поскольку адресант научного 
текста имеет свою собственную научную концепцию, его 
коммуникативная цель заключается в том, чтобы объяс-
нить и доказать какую-то истину, поставить проблему и 
попытаться ее решить.

Семантическую структуру научного текста определяют 
и сам процесс познания, и его организация человеком для 
конкретных сфер научной деятельности. Общение ученых 
в профессиональной среде осуществляется на фоне четко 
обозначенных коммуникативных целей, хорошо разрабо-

танной системы общего знания о некоторой предметной 
области, и вследствие этого, подготовленного восприятия 
со стороны адресатов научных текстов. Чем четче выра-
жены прагмакоммуникативные характеристики текстов, 
тем определеннее и яснее их жанровые признаки, тем 
выше степень их однозначности [5].

Научный текст обладает рядом сущностных функций, 
главным из которых является свойство передавать инфор-
мацию от одного субъекта к другому. Анализируя научный 
текст, ученые обращают внимание на такие его консти-
туирующие факторы, как личность создателя текста, ин-
формативное содержание текста, цель написания текста и 
предполагаемого адресата, т. е. на цепочку: автор-текст-
адресат.

Научный стиль имеет необходимые стандарты рацио-
нальности, которые обязательны для совместной деятель-
ности коммуникативных сторон. Научный дискурс как 
вербализованный способ мышления, способ концептуа-
лизации знаний, должен обладать выраженной коммуни-
кативной структурой и прагматикой, для того, чтобы быть 
понятым и принятым.

Диалог между автором и получателем научного текста 
предполагает передачу новой информации, способству-
ющей описанию научной картины мира. Эта новая ин-
формация, в свою очередь, предстает основным объектом 
оценки как со стороны автора, так и со стороны адресата 
научного сообщения. Прежде всего эта оценка касается 
достоверности научных суждений, их обоснованности и 
обязательности. Подобная авторская оценка в научном 
тексте реализуется языковыми средствами на уровне 
предложений или даже абзацев. Исследователи отмечают 
высокую частотность в рамках научного текста языковых 
средств, отражающих авторскую позицию [22], что сви-
детельствует об их нормативном характере и позволяет 
предположить, что оценочность является специфической 
стилевой чертой научного текста.

В стилистику научного текста также введено понятие 
эпистемической ситуации, которая может быть опреде-
лена как совокупность взаимосвязанных признаков ком-
муникативно-познавательной деятельности субъекта в 
единстве составляющих ее онтологического, методоло-
гического, аксиологического и коммуникативно-праг-
матического аспектов, реализованных в тексте с разной 
степенью полноты [15]. Научный текст располагаясь в 
рамках информативного и генеративного регистров [6, с. 
195], выполняет определенные функции, способствующие 
его лингвокультуроло-гическому анализу. Поскольку 
коммуникативное намерение адресанта в своей основе 
имеет цель в процессе информирования воздействовать 
на адресата и побуждать его к интерпретации текста в 
русле научного мировоззрения адресанта, то информа-
тивная функция и функция побуждения (воздействия) яв-
ляются имманентными для научного текста, поскольку он 
рассчитан на определенного адресата.

Главным стилеопределяющим фактором научной речи 
является ее содержательная сторона поэтому основные 
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особенности содержания научного стиля – это опреде-
ленность рамок предмета высказывания и принципиально 
объективное отношение к нему. Именно содержательной 
стороной научной речи и коммуникативными требова-
ниями содержания определяется исконная форма ее су-
ществования – письменная, а также ее монологический 
характер и логическая завершенность, и в силу этого ус-
тная форма является здесь вто-ричной. Основные содер-
жательные единицы научной речи, как и единицы логичес-
кого мышления – это понятие, суждение и умозаключение.

Отвлеченно-обобщенный характер, объективность из-
ложения, точность, логичность и в связи с этим – безлич-
ность изложения, все это стилеобразующие черты, кото-
рыми можно охарактеризовать научный стиль [12].

Важным инструментом реализации функции воздейс-
твия современного научного текста является оценочность 
изложения, которая способствует формированию сис-
темы социально- и лингвокультурологически значимых 
ценностей. В современном научном тексте наблюдается 
тенденция к упрощению синтаксиса, использованию спе-

циальных оборотов. Авторы часто прибегают к аналогиям, 
сравнениям и даже к метафорам.

В метафоре, прежде всего, ярким образом отражается 
мировоззрение эпохи, представляются жизненные при-
оритеты культуры, и именно в этом заключается лингво-
культурологическая специфика феномена метафоризация.

Метафорические средства могут рассматриваться как 
средства дополнительного объяснения, помогающего в 
понимании смысла и облегчающие, таким образом, про-
цесс восприятия информации [2, 3, с. 158–234]. Кроме 
этого метафорические средства являются средствами 
создания эмоциональности и образности изложения и, 
значит, выполняют еще и функцию эстетического воз-
действия.

Таким образом, научный дискурс можно определить 
как институционально обусловленный коммуникативный 
процесс, обладающий спектром конкретных функций, все 
из которых, между тем, подчинены выполнению основной 
прагматической функции научного дискурса – информи-
ровать реципиента.
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Коммуникативный статус учительского слова  
в русской литературе конца XVIII – XIX вв.

Власова М.В., кандидат филологических наук, доцент
Томский политехнический университет

С истемное изучение образа учителя в русской лите-
ратуре конца XVIII – XIX вв. показывает, что образ 

учителя описан не только в контексте религиозно-учи-
тельных традиций (Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой), в 
русской литературе существует специальный дискурс, в 
котором фокусируется внимание на профессиональном 
учителе, его коммуникативном поведении.

Традиция учительства, образ учителя, сложившиеся в 
культурном сознании, восходят к литературе XVIII века. В 
творчестве Д.И. Фонвизина положено начало бинарной 
типологии учителей: «высокий» тип учителя – наставник, 
декларирующий слово-истину ученику и «низкий» тип 
учителя – учитель-самозванец, псевдогувернер.

Общим признаком «низкого» типа учителя (Вральман 
«Недоросль», Пеликан «Выбор гувернера») является 
коммуникативная некомпетентность, комичное речевое 
поведение, скудный речевой репертуар. Так, урок Митро-
фанушки в комедии «Недоросль» заканчивается дракой 
учителей. Цыфиркин и Кутейкин буквально борются с не-
вежеством, оперируют не словом, а кулаками, в ход идут 
грифельная доска и часослов.

«Правом на речь», умением владеть словом наделяется 
«высокий» тип учителя, которому принадлежит цент-

ральная роль в системе персонажей. Красноречивое ком-
муникативное поведение наставника (Стародум, Правдин, 
Нельстецов) становится средством педагогического воз-
действия, изменения, преображения окружающей дейс-
твительности. Наставник, человек, обладающий мораль-
ными достоинствами, декламирует со сцены авторские 
идеи, играет роль добродетельного героя-оратора, делая 
свою жизнь образцом для подражания.

Установка на воспитание формировала особое отно-
шение к слову как инструменту, орудию педагогического 
воздействия. Учительная позиция писателя складывается 
под воздействием коммуникативной парадигмы эпохи, 
в которой утвердился высокий статус художественного 
текста как носителя истины. «Просветительская вера в 
разум порождала убеждение, что слово обладает могучей, 
действенной, почти императивной силой. Выраженная 
словом истина, казалось, должна была сразу же произ-
вести желаемое действие – рассеять заблуждение. Поэ-
тому важнейшей задачей литературы было формирование 
нравственного кодекса, просвещение развращенного со-
знания, прямое выражение идеала, носителем которого 
и выступал положительный герой» [1. с. 482]. Литера-
турное наследие Фонвизина – это текст о воспитании, 
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ориентированный на ученическую позицию читателя.
Среди многообразия художественного воплощения об-

раза учителя в творчестве И.С. Тургенева особого вни-
мания заслуживают тексты, в которых представлена 
типологическая пара «духовный наставник» – «естест-
венный учитель». Парный принцип создания образов учи-
телей (рудин и Басистов в романе «рудин», Беляев и г-н 
Шааф в пьесе «Месяц в деревне») позволяет остро пос-
тавить проблему слова учителя как речедействия. Учителя 
по статусу (Басистов, Беляев) заняты непосредственно 
воспитанием, это практики, которые мало говорят и плохо 
владеют мастерством красноречия. Духовный наставник 
(рудин) задает ценностные ориентиры, занят поиском 
путей изменения жизни, его слова потрясают, это хариз-
матичная личность, наделенная культурно-значимым по-
ведением, способностью говорить красноречиво, вдохно-
венно. Басистов рассуждает о рудине: «А что касается до 
влияния рудина, клянусь вам, этот человек не только умел 
потрясти тебя, он с места тебя сдвигал, он не давал тебе 
останавливаться, он до основания переворачивал, за-
жигал тебя!» [2. с. 304]. Однако сосредоточенность на са-
мовыражении препятствует подлинному общению. рудин, 
увлеченный «идеей», не способен слышать «другого», он 
не видит другое «Я».

В романе «рудин» Тургенев размышляет о возмож-
ности гармонизации наставнической и собственно педаго-
гической позиций. рудин пробует себя в качестве учителя 
русской словесности. Это единственный момент, когда 
проводимые параллельно линии судеб рудина и Басис-
това пересекаются в сфере профессиональной деятель-
ности. Красноречие, горячность рудина увлекают, но ока-
зываются неприемлемыми в профессиональной среде. 
Он «попал не в свою сферу» [2. с. 317]. Против рудина 
выступил учитель математики. «Он меня возненавидел, 
сравнивал мои лекции с фейерверком, подхватывал на 
лету каждое не совсем ясное выражение, раз даже сбил 
меня на каком-то памятнике шестнадцатого века…» [2. 
с. 318].

«Духовный» наставник наделен даром монолога, «ес-
тественный» учитель – даром воспитательного диалога, 
способностью к деятельной кооперации. Так, например, 
отношения Беляева и Коли в пьесе «Месяц в деревне» 
проникнуты значимым содержанием совместной деятель-
ности. В образе «естественного» учителя, который про-
являет заинтересованность, содействие, понимание, 
отразился искомый Тургеневым идеал гармоничной пе-
дагогической коммуникации. Такой учитель сочетает жи-
вость, горячность, восторженность, веру с педагоги-
ческим делом, он имеет свои убеждения и открыт поискам 
новых истин. В деятельном, заинтересованном поведении 
учителя Тургенев видит залог оптимальной педагоги-
ческой коммуникации.

В творчестве А.П. Чехова образ профессиональ-
ного учителя получает максимально разнообразное воп-
лощение: это гувернер, гувернантка, репетитор, учитель 
(домашний, сельский, школьный, учитель гимназии), учи-

тельница, лектор. Чехова интересует учитель как профес-
сионал, процесс речевого общения, коммуникативная мо-
дель, репертуар речевых тактик.

Наставническое слово у Чехова утрачивает действен-
ность, теряет высокий статус, но сам акт говорения сохра-
няет самодостаточное значение. В драме «Безотцовщина» 
Чехов обращается к кризисной ситуации отсутствия ав-
торитетов, коммуникация «учитель – ученик» нару-
шается: отцы «учатся» у детей, ученик презирает учи-
теля и не верит ему (Венгерович и Платонов). Истинная 
коммуникация заменяется игровым отношением к слову, 
идеальная природа слова профанируется. Персонажи 
говорят, беседуют, болтают, выражаются словесно, раз-
глагольствуют, фразерствуют, дают честное слово и на-
рушают его. Слово становится орудием убийства, а не 
средством к пониманию и гармонизации мира.

В творчестве Чехова изображается учительство как 
насилие, появляется монструозный тип учителя (препо-
даватель латинского, греческого). «Человек в футляре» 
становится символом мертвенности образования. Мол-
чание, как проявление деспотизма, становится одной из 
форм общения. Чехов уловил тенденцию изображения 
насильственного приобщения ученика к знаниям, которая 
проявится в литературе XX века.

В творчестве Чехова очень остро звучит проблема ав-
торитарного слова, слова как инструмента власти. Учи-
тель использует свой статус педагога как возможность 
проявить власть («Случай с классиком», «Экзамен на 
чин», «Учитель»). Учитель и ученик не слышат друг друга, 
целью коммуникации становится провал ученика. Педа-
гогическое общение раскрывается через механизмы мены 
тактик и воздействия, которые заданы рамками статусного 
общения и социальным положением. Общение между 
учителями у Чехова – это ритуал, социально-ролевое об-
щение: слухи, доносы, комплименты и пр. («Клевета», 
«Орден», «Учитель», «Учитель словесности», «Человек 
в футляре»). Участники ситуации «учитель у начальника» 
(«Дамы», «В пансионе») становятся исполнителями 
ролей в рамках жесткой социальной иерархии.

Общение «учитель – ученик» изображается как ситу-
ация непонимания, которая возникает на разных уровнях: 
на фонетическом и семантическом (учитель коверкает 
речь, некомпетентен, отсутствуют навыки педагогичес-
кого общения), на уровне мировосприятия (взгляд взрос-
лого и ребенка), общечеловеческом (нежелание принять 
ученика как равного, стремление исправить, а не напра-
вить). Учителю сложно следовать гармоничному типу об-
щения: не хватает физических сил, отсутствует увлечен-
ность преподавательской деятельностью, приходится 
соблюдать принятые среди коллег нормы общения, «пра-
вила игры».

рефлексия о тактиках успешного педагогического об-
щения становятся предметом изображения в «Скучной 
истории». Учитель наделяется высокой степенью само-
рефлексии, герой оценивает себя как педагога, размыш-
ляет о своей педагогической деятельности. Мастерство 
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лектора (новый для русской литературы тип учителя-про-
фессионала) показано Чеховым как умение не только со-
держательно наполнить лекцию, но и эмоционально вов-
лечь студентов, используя весь арсенал педагогических, 
артистических, психологических знаний. Николай Степа-
нович говорит о критериях, которые определяют успеш-
ность лекции: «Чтобы читать хорошо, то есть нескучно и 
с пользой для слушателей, нужно, кроме таланта, иметь 
еще сноровку и опыт, нужно обладать самым ясным пред-
ставлением о своих силах, о тех, кому читаешь, и о том, 
что составляет предмет твоей речи» [3. с. 261]. Итак, про-
фессиональный лектор, во-первых, «слышит» и пони-
мает аудиторию, за которой нужно «следить зорко и ни на 
одну секунду не терять поля зрения» [3. с. 261]. Лекция – 
это театр одного актера, который умеет чувствовать пуб-
лику. Успешность коммуникации зависит от его умения 
совместить роли профессионального оратора, педагога и 
ученого, проявить коммуникативные эмоции. По Чехову, 
главными достоинствами лекции являются «краткость и 
понятность в сочетании с увлеченностью оратора своим 
делом, а не словом» [4. с. 164–165].

Однако профессиональное владение словом, мас-
терство красноречия не приводят к продуктивной си-
туации общения «учитель – ученик». «Говорящий» 
персонаж неконтактен, глух к собеседнику. Професси-
ональный педагог не способен стать духовным учителем 
(отношения Николая Степановича и Кати). Николай Сте-
панович – профессиональный педагог, превосходный 
оратор, но он не может найти нужных слов для Кати.

– Помогите! – рыдает она, хватая меня за руку и целуя 
ее. – Ведь вы мой отец, мой единственный друг! Ведь вы 
умны, образованны, долго жили! Вы были учителем! Го-
ворите же: что мне делать?

– По совести, Катя: не знаю… [3. с. 309].
Чехов фиксирует момент чудом состоявшегося комму-

никативного события в ситуации, когда студент приходит 
к Николаю Степановичу с просьбой поставить ему удов-
летворительно. Событийный эффект совместности, по-
нимания удается достичь, когда учитель на мгновение от-
казывается от своей роли. Впервые у «экзаменатора» 
появляется желание выйти за рамки общения официаль-
ного типа. Он размышляет о студенте, что «он мог бы рас-
сказать мне много интересного про оперу, про свои лю-
бовные похождения, про товарищей, которых он любит, 
но, к сожалению, говорить об этом не принято. А я бы 
охотно послушал» [3. с. 266]. Диалог возможен, когда его 
участники «учитель – ученик» высвобождаются из-под 
власти стереотипов, норм, продиктованных статусом, со-
циальным положением. Истинное педагогическое об-
щение связывается в мире Чехова с отказом учителя от 
своего статуса («прорыв» к истинному общению), от 
«шаблонных решений» (В. Б. Катаев), с диалогом-вза-
имопонимания, основанном на чеховской «индивидуа-
лизации». «Идеальная» педагогическая коммуникация 
раскрывается в творчестве Чехова в двух аспектах: как 
способность передать знания (информационная полно-

ценность высказывания, театральная импровизация) и 
как способность воспринимать «другого».

Таким образом, через образ учителя Чехов развора-
чивает одну из ведущих тем XX века – тему разобщен-
ности и непонимания. Ставится проблема общения как 
обмена словами и репликами, но не встречного движения 
сознаний. Тем самым, в творчестве Чехова фиксируется 
и смена социально-исторической коммуникативной пара-
дигмы в обществе.

Чехов не занимает позицию писателя-учителя, отстра-
няется от педагогических претензий. В его широком и 
«объективном» взгляде на мир, амбивалентности образов 
проявляется специфика его авторской позиции, неод-
нозначность возможных интерпретаций заставляет чита-
теля вдумываться, всматриваться в будничное и бытийное. 
По словам И.Н. Сухих, ««учительность» Чехова, обна-
руживающаяся за «равнодушием» и «объективностью», 
выявляет важное свойство классического типа искусства 
вообще» [5. с. 114].

Итак, складывается некий парадокс: русская лите-
ратура с ее высоким статусом наставительного слова 
не формирует положительный образ учителя по званию. 
Центральное место в литературе принадлежит герою-
идеологу, духовному наставнику, педагогу по призванию, 
а не профессии, т.к. его слово обладает высоким комму-
никативным статусом, несет в себе перформативный по-
тенциал и становится своего рода речедействием.

Системная дискредитация профессионального учи-
теля и предпочтение учителя-дилетанта («учитель» из 
народа, наставник) в русской литературе во многом свя-
зана с неприятием статусного, ролевого поведения, ко-
торое ограничивает понимание. Истинное общение «учи-
тель – ученик» возможно только через бескорыстную 
заинтересованность, сопереживание, доверительные от-
ношения, через отказ учителя от механического испол-
нения своей роли. русская литература фиксирует значи-
мость эмоциональной составляющей при передаче знаний, 
тесной корреляции слов с чувствами и эмоциями. В деле 
воспитания, образования нельзя подходить только с по-
зиции истинности – ложности, правильности – непра-
вильности. рождается особое понимание функций слова 

– вызывать личное сопереживание. Неслучайно в русской 
литературе появляются учителя, которые невербально 
воздействуют на «учеников» («Дворянское гнездо», 
«Странная история»).

Между собственно педагогическим подходом и вос-
питательными функциями художественного слова есть 
некий разрыв. И в этом смысле русская литература пред-
лагает свое художественное «решение».

Художественный текст выступает как пространство пе-
реплетения различных точек зрения, «правд», писатель-
моралист изживает себя. развитие русской учительной 
мысли – это воспитание чувствующего, активного чи-
тателя, трансформация авторской коммуникативной по-
зиции от учительности (как апелляции к разуму в тра-
диционном понимании) к адогматизму и диалогичности. 
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Создается предельно коммуникативный способ общения с 
«вдумчивым» читателем. Способность вызывать и воспи-
тывать чувства (чувства – язык – мышление) – это от-
личительная педагогическая составляющая русской лите-
ратуры XIX века.

Преодолевая границы, разъединяющие учительное и 
художественное слово, русская литература занимает свою 
нишу, что и определяет национальное своеобразие рус-
ской литературы, ее харизматичность, просветительско-
философский потенциал.
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Когнитивная и лингвокультурологическая организация концепта
Гумерова А.Т., аспирант

Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет (г.Казань)

В настоящее время написано много работ, в которых 
говорится о концепте. Однако понимание содер-

жания этого термина у разных исследователей разное. 
Так, например, в «Очерках по когнитивной лингвис-
тике» З.А. Поповой, И.А. Стернина концепты «форми-
руются в сознании человека: 1) из его непосредственного 
сенсорного опыта – восприятие действительности орга-
нами чувств; 2) из непосредственных операций человека с 
предметами, из его предметной деятельности; 3) из мыс-
лительных операций человека с другими, уже существу-
ющими в его сознании концептами-такие операции могут 
привести к возникновению новых концептов; 4) из языко-
вого общения (концепт может быть сообщен, разъяснен 
человеку в языковой форме, например, в процессе обу-
чения, в образовательном процессе – ребенок спраши-
вает, что значит то или иное слово); 5) из самостоятель-
ного познания значений языковых единиц, усваиваемых 
человеком (взрослый человек смотрит толкование неиз-
вестного для него слова в словаре и через него знакомится 
с соответствующим концептом)». То есть эти исследова-
тели понимают концепт как когнитивную единицу. Ког-
нитивная лингвистика изучает язык как когнитивный ме-
ханизм, играющий роль в кодировании и трансформации 
языка. Цель когнитивной лингвистики – понять, как осу-
ществляются процессы восприятия, категоризации, клас-
сификации и осмысления мира, как происходит накоп-
ление знаний, какие системы обеспечивают различные 
виды деятельности с информацией.

Заметим, что не все исследователи рассматривают 
концепт исключительно в рамках когнитивной лингвис-
тики. Ю.С. Степанов, В.В. Воробьев рассматривают 
концепт в лингвокультурологическом аспекте. Ю.С. Сте-

панов в своих исследованиях пишет: «Концепт-это как 
бы сгусток культуры в сознании человека» [Степанов: 
1997].

Лингвокультурология – комплексная научная дисцип-
лина, возникшая на стыке лингвистики и культурологии, 
изучающая взаимосвязь и взаимодействие культуры и 
языка в его функционировании и исследующая этот про-
цесс как целостную структуру единиц в единстве их языко-
вого и внеязыкового содержания при помощи системных 
методов и с ориентацией на современные приоритеты, от-
ражающие новую систему ценностей [Воробьев:1996]. 
Лингвокультурологический концепт отличается от других 
единиц, использованием в лингвокультурологии, своей 
ментальной природой. Если логосистема являются, по 
сути, элементом значения слова и локализуются в языке, 
а лингвокультурема [Воробьев 1996:62] определяется как 
единица межуровневая, т.е не имеющая определнной ло-
кализации, то лингвокультурологический концепт нахо-
дится в сознании.

Карасик В.И. расширяет определение Ю.С. Степа-
нова: « Концепты являются первичными культурными об-
разованиями, транслируемыми в различные сферы бытия 
человека, в частности в сфере преимущественно понятий-
ного (наука), преимущественно образного (искусство) и 
преимущественно деятельностного (обыденная жизнь) 
мира» [Карасик:1996].

Д.С. Лихачев считает, что «концепты возникают в со-
знании человека не только как «намеки на возможные 
значения», «алгебраическое их выражение», но и как 
отклики на предшествующий языковой опыт человека 
в целом – поэтический, прозаический, научный, соци-
альный, исторический и т.д.» [Лихачев:1993].
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Многие специалисты отмечают, что когнитивная лин-
гвистика и лингвокультурология развиваются в рамках 
одной общей научной сферы — когнитивной федерации 
наук (термин Е.С. Кубряковой).

Термин «когнитивная наука» включает определенный 
круг научных дисциплин, объединившихся для совмест-
ного изучения процессов, связанных с получением и об-
работкой, хранением и использованием, организацией и 
накоплением структур знания, а также сформированием 
этих структур в мозгу человека. Когнитивная наука свя-
зана с математикой, логикой, философией, антрополо-
гией и лингвистикой. Каждая составляющая занимает 
в когнитивной науке свою собственную позицию, имеет 
особый удельный вес. Настоящий этап когнитивной 
науки отражает такую стадию в ее развитии, когда раз-
решение массы насущных проблем концептуального ана-
лиза видится в последовательном изучении языковых 
проявлений деятельности человеческого сознания [Куб-
рякова:2001].

Когнитивной лингвистике и лингвокультурологии 
свойственна диада «язык-человек», интегративный поход 
к изучению языка, термины «концепт» и «картина мира». 
рассмотрим данные характеристики подробнее. В ког-
нитивной лингвистике под концептом понимается «опе-
ративная содержательная единица памяти, ментального 
лексикона, концептуальной системы и языка мозга (lingua 
mentalis), всей картины мира, отраженной в человеческой 
психике». С точки зрения когнитивной лингвистики кон-
цепт локализован в сознании: концепты – комплексные 
дискретные единицы сознания, при помощи которых осу-
ществляется процесс человеческого мышления. Кон-
цепты выступают как единицы хранения человеческого 
знания [Попова:2002].

Для лингвокультурологии, так же как и для когни-
тивной лингвистики, характерны концептуальные иссле-
дования. Считается, что предметом исследования ког-
нитивной лингвистики является когнитивный концепт, а 
предметом исследования лингвокультурологии – лингво-
культурный или культурный концепт.

В последнее время наметилась тенденция разграничи-
вать когнитивный концепт и лингвокультурный концепт. 
Например, Г. Г. Слышкин сводит эти отличия к следую-
щему: «1) для когнитивиста одному концепту соответс-
твует одна языковая единица; для лингвокультуролога 
концепт обладает свойством полиапеллируемости, то есть 
может и должен реализовываться при помощи целого 
ряда единиц языка; 2) для когнитивиста каждому слову 
соответствует свой концепт; для лингвокультуролога име-
нами концептов является ограниченное число культурно 
значимых единиц (концептами являются лишь абстрак-
тные сущности)» [Слышкин:2000].

Е.В. Бабаева считает, что лингвокультурный концепт 
выступает той структурой сознания, в которой фиксиру-
ются ценности социума. Центром лингвокультурного кон-
цепта всегда является ценность. В когнитивной линг-
вистике особое внимание уделяется типам концептов, их 

системной организации и взаимосвязям. Лингвокультуро-
логия стремится установить ценностные ориентиры об-
щества [Бабаева:1997].

Когнитивное понимание концепта имеет, по нашему 
мнению, ряд недостатков. Если следовать трактовке кон-
цепта, предлагаемой З.А. Поповой, И.А. Стерниным, то 
трудно увидеть различие между концептом и другими мен-
тальными образованиями, например, понятием, пред-
ставлением. В этом случае возникает вопрос о целесо-
образности введения в научный оборот самого термина 
«концепт». По мнению этих ученых, «человек мыслит 
не на национальном языке, а средствами универсального 
предметного кода мозга», «концепты выступают своеоб-
разными кирпичиками, элементами в его мыслительном 
процессе, из них складываются комплексные концеп-
туальные картины в процессе мышления». Во-первых, 
предлагаемое определение можно дать и термину «по-
нятие». «Кирпичиками» в мыслительном процессе чело-
века, на наш взгляд, выступают не концепты, а иные ког-
нитивные единицы понятия, представления и т.д.

Во-вторых, мы не можем согласиться с утверждением, 
что национальный язык не влияет на мыслительные про-
цессы человека, его восприятие мира, трактовку действи-
тельности. Естественно, что люди мыслят «средствами 
универсального предметного кода», но это не значит, что 
их национальный язык оказывается выключенным из 
мыслительного процесса. Языковые категории, в той или 
иной степени, направляют мыслительные процессы, осу-
ществляемые в мозгу говорящего.

Итак, концепт в нашем понимании – это не просто 
когнитивная структура, а мыслительная единица, обога-
щенная ценностными признаками.

Лингвокультурологи в рамках комплексного осмыс-
ления ценностей в языке предлагают рассматривать цен-
ностную картину мира. При изучении ценностной картины 
мира в языке представители лингвокультурологии учиты-
вают следующие положения:

• ценностная картина мира в языке включает общече-
ловеческую и специфическую части;

• ценностная картина мира в языке реконструируется в 
виде взаимосвязанных оценочных суждений, соотносимых 
с юридическими, религиозными, моральными кодексами, 
общепринятыми суждениями здравого смысла, типич-
ными фольклорными сюжетами;

• в ценностной картине мира существуют наиболее су-
щественные для данной культуры смыслы, ценностные до-
минанты, совокупность которых и образует определенный 
тип культуры, поддерживаемый и сохраняемый в языке;

• ценностная картина мира в рамках одной языковой 
культуры представляет собой неоднородное образование, 
поскольку у разных социальных групп могут быть раз-
личные ценности;

• ценностная картина мира существует как в коллек-
тивном, так и в индивидуальном сознании [Карасик:1996].

Итак, лингвокультурология заявляет о необходимости 
выделения ценностной картины мира, наряду с языковой, 
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в рамках общей картины мира. Вероятно, в будущем 
встанет вопрос о разграничении концептуальной картины 
мира и лингвокультурологической концептуальной кар-
тины мира. В когнитивной лингвистике и лингвокульту-
рологии используется интегративный подход к изучению 
языка, ведь в большинстве случаев для получения объ-
ективных исследований необходим синтез знаний по-
лученных в разных науках. Таким образом, данные на-
правления учитывают как собственно лингвистические 
данные, так и достижения смежных дисциплин. От-
метим, что в рамках когнитивной лингвистики и лингво-
культурологии развивается огромное количество направ-
лений. Например, в 90-е годы XX века преимущественно 

на базе когнитивной лингвистики и политологии возни-
кает политическая лингвистика, объектом изучения ко-
торой становится политический дискурс. Примерно в это 
же время начинает зарождаться новое направление в лин-
гвокультурологии с философским названием – аксиоло-
гическая лингвистика, предметом изучения становятся 
ценности. Представленный теоретический обзор пока-
зывает, что когнитивная лингвистика и лингвокультуро-
логия обнаруживают с одной стороны сходные черты: ин-
тегративный подход к языку, максимальное внимание к 
понятиям «язык — человек», стремление к исследованию 
концептов и картины мира. С другой стороны, очевиден 
факт разграничения этих понятий.
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Структурно-семантическая и собственно семантическая классификация  
образных единиц в рассказе В.П. Астафьева «Монах в новых штанах»

Сюн Чжаохуэй, студент, Демидова Т.А., кандидат филологических наук, доцент
Национальный исследовательский Томский политехнический университет

Художественная картина мира выражает знания ав-
тора об окружающей его действительности, их инди-

видуально-авторскую интерпретацию. В статье особое 
внимание уделяется художественной картине мира 
В.П.Астафьева. Многие исследователи его творчества 
выделяют следующие черты индивидуального стиля писа-
теля: «художественное использование национальной ар-
хаики» (И.А. Подюков); «образность и эмоциональность» 
(О.И. Блинова) и др. Наиболее ярко индивидуальные 
черты стиля писателя выражаются, на наш взгляд, в об-
разном слове. В статье речь идёт об образных единицах, 
которые функционируют в рассказе В.П.Астафьева 
«Монах в новых штанах». Целью статьи является пред-
ставить структурно-семантическую и собственно семан-
тическую классификацию образных единиц в его рассказе.

Структурно-семантическая классификация 
образных единиц

В рассказе «Монах в новых штанах» были выделены 
следующие группы образных единиц: метафора, образное 
сравнение, собственно образное слово, творительный по-
добия.

В художественном тексте функционирование мета-
форы отличается своеобразием, так как своеобразен сам 
источник материала. Процесс создания метафоры отра-
жает способность человека к творчеству, поскольку «ме-
тафоричность – это естественный путь творческого мыш-
ления, а вовсе не уклонение от главной дороги к познанию 
мира и не прием украшения речи» (2, с.7).

В рассказе В. Астафьева представлены:
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– субстантивная метафора (генерал (о человеке), 
граммофон (о форме цветка), лапы (о ветвях дерева));

– генитивные конструкции (волны тайги, дрема леса, 
разлив ромашки);

– адъективные метафоры (могильный (о тишине), 
дикий (о реке), безголовый (о глупом человеке));

– глагольные метафоры (гореть (о поляне в ярких 
цветах), реветь (о звуке реки), расклеиться (расстро-
ится)).

В рассказе В.П. Астафьева были выделены следующие 
функциональные разновидности метафоры: языковая 
(ЯМ), художественная (ХМ), индивидуально-авторская 
(И-аМ). различия между ними заключаются в особен-
ностях реализации образного значения каждого из ука-
занных типов метафор в определенном контексте.

Хотя в рассказе присутствуют языковые метафоры 
(лапы (о ветвях), бурлить (об эмоциях) и др.) и худо-
жественные метафоры (могильная тишина), все-таки 
большую часть метафор составляют индивидуально-ав-
торские метафоры (метафоры, созданные автором и ис-
пользуемые в его произведениях, понимание их значения 
возможно зачастую только в контексте).

Например: Ничего я не ответил ему, подошел к 
столу и дотронулся до раскаленных, но не обжига-
ющих руку, саранок.

Раскаленный – яркий, как огонь. На первый план в 
контексте выходит сема яркий (цвет), элемент контекста 
не обжигающих руку усиливает эмоциональное воздейс-
твие метафоры.

Наименьшей образностью среди представленных 
типов метафор характеризуются ЯМ (неэкспрессивные), 
затем ЯМ (экспрессивные), затем ХМ, и наибольшей об-
разностью обладают И-аМ.

Томские лингвисты выделяют ещё одну группу лек-
сических образных единиц – собственно образное слово 
(СО). Это «первичные номинации, внутренняя форма ко-
торых отражает морфологический тип мотивированности» 
(1, с.4). Значение СО изначально образное, «в морфо-
логически мотивированных словах метафоризация осу-
ществляется на уровне морфо-семантической структуры 
лексемы, обладающей самостоятельным номинативным 
значением, которое и характеризуется образностью» (3, с. 
37). В рассказе «Монах в новых штанах» СО представ-
лены в значительном количестве.

Например:
Проворонить – упустить из виду (от поговорки: ло-

вить ворон): Тут – беда к беде – дед курицу прово-
ронил.

Чернолапотник – о ссыльных людях: Ну да какой 
с них спрос – ссыльные есть ссыльные – варначье да 
чернолапотники…

Размазня – несерьезный, неспособный, ничего собой 
не представляющий человек: А я, значит, так себе! ... 
Размазня?

Запетушиться – вести себя эмоционально, занерв-
ничать: – А тебе слабо! – Мн-е? Слабо? – запету-

шился я, но тут же вспомнил, что не раз попадался 
на Санькину уду …

Мигунок – ромашка: Бабушка не обходит этот 
разлив ромашки, всегда нарывает «мигунка» на ле-
карство.

К синтаксическим образным единицам относится 
образное сравнение, которое, как и лексические об-
разные единицы, характеризуется семантической двуп-
лановостью, метафоричностью. Образное сравнение от-
личается от необразного тем, что в нем сопоставление 
предметов, явлений происходит на основе образных ассо-
циаций. Например: Шлепнула доска, другая, я почувс-
твовал, как меня подхватили и, ровно бы ржавый 
гвоздь из бревна, медленно потянули. Или: Разве у 
Таньки поймешь чего? Шуршит, как оса в меду.

В структуре сравнения может содержаться какой-либо 
осложняющий элемент. Например, причастный оборот: 
Материя не блестит, синь слиняла, штаны разом 
поблекли, увяли, будто цветы, сорванные с земли.

Творительный подобия представляет собой то же 
самое сравнение, только ассоциативная его часть выра-
жена грамматической формой (существительное в тво-
рительном падеже). Творительный сравнения легко 
трансформируется в развернутое сравнение: сидеть 
пнем – сидеть, как пень.

Например, катиться мячиком (о голосе): Затянул 
и я песню Кольчи-младшего про природного пахаря, и 
по распадку мячиком катился, подпрыгивал на каме-
ньях и осыпях мой голос, смешно повторяя: «Хахаль!». 
Здесь представлено несколько глаголов при одном сущес-
твительном для развития, уточнения, образа: голос ка-
тился мячиком, подпрыгивал…

Семантическая классификация образных единиц

В семантике образных единиц заключена информация, 
касающаяся «плана автора», его картины мира. В рас-
сказе «Монах в новых штанах» были выделены следу-
ющие семантические группы образных единиц:

1. Образные единицы, в семантике которых отражена 
фантазия ребенка.

Например: Руки мои начинают быстро-быстро 
разбрасывать картошку: крупную – в зевасто от-
крытый мешок, мелкую – в угол, гнилую – в короб.

Или: Ничего там не было, кроме зеленовато-белой 
плесени, лоскутьями залепившей бревна, и земли, на-
рытой мышами, да брюкв, которые издали казались 
мне отрубленными человеческими головами.

Здесь бытовые предметы приобретают свойства жи-
вого существа, причем существа (или части его тела) чаще 
злого, так как ребенок испытывает страх (открытый 
зев, отрубленная голова).

2. Образные единицы, в семантике которых отражена 
поэтизация окружающего мира.

Например: Поблекнуть, будто цветы, сорванные с 
земли (о штанах) Сравнение – о полинявших штанах, ут-
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ративших свою красоту и цвет, словно сорванные цветы: 
Материя не блестит, синь слиняла, штаны разом 
поблекли, будто цветы, сорванные с земли.

Сравнение штанов с увядшими цветами отражает пси-
хологическое состояние ребенка, для которого новые 
штаны были очень дорогой, «красивой» и значимой 
вещью (сравнение приобретает статус психологической 
детали). Вообще, внимание к тонким психологическим 
нюансам, непрямое, опосредованное описание чувств ге-
роев – яркая черта стиля В.Астафьева.

3 Образные единицы, в семантике которых отражено 
сопоставление каких-либо высоких понятий, сложных 
(небытовых) явлений (или явлений природы) с бытовыми 
(«опускание на землю»).

Ромашечник, будто выплеснутая в осыпи кринка 
сметаны Сравнение – о большом количестве растущих 
ромашек, напоминающих по количеству и форме распо-
ложения разлитую сметану: …а по склонам пластал ро-
машечник – любимое его тут место – сиреневый, 
желтый, почти фиолетовый, местами – белый, 
целым веником, будто выплеснутая в осыпи кринка 
сметаны

Цель такого «опускания на землю» заключается в том, 
чтобы приблизить далекий предмет, сделать его понятным, 
родным (ср. с примерами из других рассказов: огрызок 
луны И-аМ («Далекая и близкая сказка»), просток-
вашная жидкость рассвета И-аМ. («Без приюта»), 
звезды вспыхивали и угасали, словно искры в саже. 
Сравнение («Ночь темная-темная»)). Известно, что 
«Последний поклон» относится к направлению в литера-
туре, получившему название онтологический реализм, в 

рамках которого мир деревенского человека представляет 
собой гармоничное, целостное, понятное пространство, 
где значима и равноценна каждая мелочь, где все родное, 
так как мир един. Таким образом, две сферы (высокое и 
низкое (бытовое)) не являются чем-либо противопостав-
ленным, это равноценные части единого мироустройства. 
Все эти процессы отражают основную идею прозы пи-
сателя о ценности каждого явления действительности, о 
красоте и поэтичности окружающего мира.

4. Образные единицы, в основе семантики которых 
сравнение человека с объектом природного мира и на-
оборот (природа приобретает свойства живого).

А. Характеристика человека:
На крыльцах рубаху оттопыривали большие, как у 

коня, лопатки.
Или: Но я не шевелился, не чихал, притих, будто 

котенок под ладонью.
Б. Характеристика природы (объектов природного 

мира):
В дереве трубно гудит, поскрипывает. Чудится – 

жалуется оно мне деревянным, нескончаемым 
длинным плачем, идущим по корням из земли.

Прием олицетворения очень активно используется пи-
сателем, в его рассказах «оживает» все: реки, деревья, 
трава дышат, чувствуют, совершают движения, имеют 
свой характер.

Таким образом, структурно-семантическая и собс-
твенно семантическая классификации демонстрируют 
многогранность использования автором каждого слова 
и несут важную информацию о художественной картине 
мира писателя.
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Всем известно, что слово как средство общения иг-
рает важную роль в нашей жизни. Оно позволяет 

нам сформировать знания о мире. Но очарование слова 
не только в этом. Как сказал Велимир Хлебников, «слова 
особенно сильны, когда они имеют два смысла, когда они 
живые глаза для тайны и через слюду обыденного смысла 
просвечивает второй смысл». речь идёт об образных еди-

ницах, которые не только (и не столько!) «украшают» 
текст, но также несут смысловую нагрузку.

Образными единицами художественной речи, вслед 
за О.И. Блиновой (2), Е.А. Юриной (4), считаются еди-
ницы, которые обладают двуплановостью семантики, ре-
ализуемой в контексте художественного произведения, и 
метафорическим способом её выражения. Образным еди-
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ницами художественной речи являются метафоры (язы-
ковая метафора, художественная метафора, индивиду-
ально-авторская метафора), собственно образные слова, 
образные сравнения, творительные подобия.

Целью статьи является выявление способов реали-
зации образного значения в контексте. В качестве источ-
ника материала использован текст произведения В.П. Ас-
тафьева «Затеси».

Образное значение в статье рассматривается как 
сложная семантическая структура, которая включает 
«номинатив, соотносящийся с денотатом языковой еди-
ницы, ассоциатив, соотносящийся с денотатом, которому 
уподобляется обозначаемый денотат, символ – сема об-
разного значения, соотносящаяся с признаком, основа-
нием сопоставления обозначаемого денотата с сопостав-
ляемым» (2, с.8).

В основу представленной классификации положен 
принцип реализованность/нереализованность образного 
значения в контексте. На основании анализа собранного 
материала были выделены следующие группы образных 
контекстов:

1) контексты, где образное значение не реализовано – 
первая группа;

2) контексты, где образное значение реализовано тем 
или иным способом – вторая группа.

Методика анализа:
1. Выделение образной единицы в контексте.
2. Определение ее статуса (метафора, собственно об-

разное слово, сравнение и т.д.).
3. Анализ «контекстуального окружения» образной 

единицы (указание на те элементы контекста, которые 
каким-либо образом реализуют значение единицы: изме-
няют его, усиливают и т.д.).

Первая группа: к этой группе относятся контексты, где 
образные единицы просто присутствуют и выступают в 
своем словарном значении (элементы контекста значения 
не меняют). Например: Цветут колокольчики, жарки, 
кукушкины слезки, дикий мак. Везде по Сибири они 
давно отцвели и семя уронили, а тут... («Весенний 
остров»).

Или: Парасковьин-овощевод не совсем осознавал, 
какая гроза над ним нависла («Деревенское приклю-
чение»). Метафора гроза имеет в словаре следующее 
значение – «существо, или предмет, внушающие страх, 
ужас». Во фразеологическом словаре русского литератур-
ного языка имеется такое объяснение: гроза собирается 
(сгущается) над кем. разг. экспрес. – «кому-либо угро-
жает опасность, беда, неприятность; о приближении чего-
либо неприятного, тяжёлого». Очевидно, в этом предло-
жении значение слова не изменяется. Но почему автор 
использовал лексическую единицу гроза вместо слова 
опасность? Целью автора было создание с помощью об-
раза яркой ассоциации, а следовательно, и более сильного 
чувства. Через лексическую единицу гроза образно пере-
даётся то, какая опасность угрожает героям. Данная мета-
фора формирует в сознании читателя «картинку», атмос-

феру описываемой ситуации. Или: За хлебами широкая 
стояла вода в заплатах проблесков («Хлебозары»). 
Слово заплата в словаре объясняется следующим об-
разом: Заплата – «кусок ткани, нашиваемый на про-
рванное место». Автор использует это слово для описания 
проблесков на воде. В основе метафорического переноса 
лежит внешнее сходство: «вид проблеска, напоминающий 
заплату». Или: И здесь же ютились хиленькие всходы 
елочек. У них было всего по две-три лапки и мелкая, 
но очень колючая хвоя. А на кончиках лапок все-
таки поблескивали росинки смолы и виднелись пупы-
рышки завязей будущих лапок («И прахом своим»). В 
словаре приводится такое значение языковой метафоры 
лапка перен. – «ветвь хвойного дерева». В контексте 
значение не меняется. Образное значение языковой ме-
тафоры лапка – ветвь хвойного дерева, по форме напо-
минающая лапу животного. Или: Я глядел на эти березы 
и видел деревенскую улицу. Козырьки ворот, налич-
ники окон в зеленой пене березового листа («родные 
березы»). Метафора пена в словаре имеет следующее 
значение: Пена перен. – «Лёгкая, воздушная масса, за-
стилающая собою что-л». В данном контексте эта лекси-
ческая единица описывает берёзовые листья. Метафо-
рический перенос основан на внешнем подобии. Густые 
листья выглядят как лёгкая масса, что очень напоминает 
по виду воздушную пену. В этом контексте значение слова 
«пена» не изменилось, но автор использует данную мета-
фору вместо прямой номинации «густые листья», чтобы 
вызвать у читателей сильное чувство.

Вторая группа: к этой группе относятся контексты, в 
которых происходит реализация образного значения об-
разной единицы.

 реализация может происходить разными способами.
1. За счёт использование типовой культурной ситуации:
ВОДА—ЧЕЛОВЕК. В произведениях В.П. Астафьева 

воде уделяется большое внимание, водные объекты об-
ретают свойства живого существа, что характерно и для 
славянской философии. «Народные предания относятся 
к рекам, озерам и потокам как к живым существам, спо-
собным понимать, чувствовать и выражаться челове-
ческой речью» (1, с.218). В следующем контексте море 
предстает перед нами старым человеком, и именно об-
разные единицы создают этот образ: Море нагоняло на 
меня еще большую тоску мерным, неумолчным шумом. 
В его большом и усталом дыхании слышалась стар-
ческая грусть. Вспененные волны перекатывали 
камни на берегу, словно бы отсчитывая годы. Оно 
много видело, это древнее, седобровое море, и оттого 
в нем было больше печали, чем веселости («родные бе-
резы»). Хочется отметить, что вода в Китае тоже обладает 
таким значением. Известный философ Лао-цзы сказал: 
«Самые добрые люди никогда не привлекают внимание на 
себя. Также как и вода, которая пропитывает все в при-
роде, а сама находится в стороне, не стремясь ни к чему».

ДЕрЕВО—ЧЕЛОВЕК. «Почтительное отношение к 
дереву в разных культурах основано на вере в его цели-
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тельную силу, на одушевлении его» (3). И мастер слова 
Астафьев использовал эту традицию в своих произве-
дениях. Например: И когда от пня останется лишь 
одна труха и сотрутся следы его с земли, там, в глу-
бине, еще долго будут преть корни родительницы-
ели, отдавая молодому деревцу последние соки, сбе-
регая для него капельки влаги, упавшие с травинок и 
листьев земляники, согревая его в стужу остатным 
теплым дыханием прошедшей жизни («И прахом 
своим»). Дерево живет, рождает, дышит, согревает… В 
Китае разные деревья имеют разные значения. Например, 
сосна — символ долголетия, бамбук — символ принци-
пиальности и т.д.

2. За счёт элементов контекста. Например, в кон-
тексте присутствует объяснение образного или лексичес-
кого значения, указание на номинатив или символ образ-
ного значения.

Например: Березы и в наших-то лесах, если растут 
поодиночке, сиротами кажутся, здесь и вовсе зате-
рялись, не шуршали корою, не лопотали листом, и 
все-таки от них нельзя было оторвать глаз («родные 
березы»). В контексте присутствует слово поодиночке, 
объясняющее употребление метафоры сирота (о бе-
резе). Или: После сретенских морозов, когда разло-
мится зима пополам и солнце повернет на весну, я, 
если живу в деревне, наломаю веток ольхи с сереж-
ками, поставлю их в банку с водой и с удивлением на-
блюдаю, как эти черные, почти обугленные ветки, 
которых и солнце-то коснулось чуть, только чуть, 
да и солнце-то далекое еще, морозное, стронутые 
соком, встрепенулись, зашевелились в себе («Се-
режки»). Значение образной единицы обугленный «про-
зрачно», так как в контексте происходит объяснение 
значения, указание на символ значения (обугленный – 
черный). Или: Берега яркие, в сочной зелени, так бы-
вает здесь в конце весны и в начале лета, когда бу-
шует всюду разнотравье, полыхают непостижимо 
яркие цветы Сибири («Весенний остров»). И снова ука-
зание на признак, лежащий в основе номинации: полы-
хать – быть ярким.

3. За счёт присутствия в контексте антонима:
А на высыпке мелкого камешника, возле маленькой, 

но уже по-старушечьи скрюченной пихточки я вижу 

крупныe багрово-розовые цветы («Марьины ко-
ренья»). Усиление восприятия образной единицы по-
старушечьи скрюченной (о возрасте и форме пихты) 
происходит благодаря наличию ее контекстуального анто-
нима: маленький (о росте и возрасте дерева).

4. За счёт присутствия в контексте мотивационно свя-
занных слов (МСС):

Например: Эти желтые цветы на Урале и в Под-
московье называют купавками, а в Сибири жарками, 
потому что в Сибири они огненно-яркого цвета 
и светятся в траве, что жаркие угли («Ах ты, но-
ченька»). Здесь образное значение языковой метафоры 
жарки реализовано не только благодаря указанию на но-
минатив (цветы) и символ (огненно-яркий цвет) образной 
единицы, но и с помощью мотивационно связанного слова 
жаркий, указывающее на ассоциатив образного значения 
(жаркие угли). Или: Сонная летом зарастающая во-
дяной чумой и всякий другой водорослью похмельного 
цвета, речка влавуриха в короткую весеннюю водо-
полицу дурела и делалась похожа на колхозного ово-
щевода Парасковыина, который зиму и лето до оду-
рения корался в земле («Деревенское приключение»). 
Образное значение собственно образного слова дуреть 
реализуется за счёт сравнения с человеком (олицетво-
рение), за счёт наличия метафоры сонная, которая яв-
ляется антонимичной в этом контексте собственно об-
разному слову дуреть (сонная (спокойная) и дуреть (об 
активном поведении, беспокойном)). Главным же образом, 
значение собственно образного слова реализуется за счёт 
наличия МСС (работать до одурения – значит работать 
активно). Следовательно, в контексте нет словарного зна-
чения лексемы дурной, дуреть – «тупеть, глупеть. стать 
дураком, безумным; впасть от чего-либо в беспамятство, в 
бессознательное состояни» и Одурение – «ср. действие 
по глаголу». Наличие МСС изменяет в контексте значение 
образной единицы, происходит контекстуальная транс-
формация образного значения. Образное значение собс-
твенно образного слова дуреть (о действиях реки) – «о 
неспокойной во время весеннего половодья реке, напоми-
нающей поведение активного человека».

Таким образом, анализ образных единиц художест-
венной речи невозможен без учета контекста, в котором 
эти единицы функционируют.
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В рамках когнитивного подхода к переводу художес-
твенного текста предъявляются новые требования. 

Если исходить из того, что понимание есть «основопо-
лагающая часть процесса перевода» [1, с. 7], то именно 
адекватное понимание является залогом эквивалентности 
переводного текста. При этом имеется в виду его экви-
валентность на всех уровнях – денотативном, коннота-
тивном, жанровом, прагматическом, художественно-эс-
тетическом и импрессивном [11, с. 63].

С психолингвистической точки зрения, процесс вос-
приятия и понимания текста представляет собой иерар-
хическую систему, где в тесной взаимосвязи выступают 
низший, сенсорный, и высший, смысловой, уровни. Ие-
рархичность осмысления текста выявляется в посте-
пенном переходе от интерпретации значений отдельных 
слов к пониманию смысла целых высказываний и затем 

– к осмыслению общей идеи текста. Однако эти процессы 
– понимание отдельных слов и фраз – играют роль вспо-
могательных операций, так как, обращаясь к тексту, ре-
ципиент никогда не ставит перед собой задачу понять 
отдельные слова или фразы. Процесс понимания начина-
ется с поисков общего смысла сообщения, с выдвижения 
гипотез и лишь потом переходит на более низкие уровни 

– сенсорные (распознавание звуков), лексический (вос-
приятие отдельных слов) и синтаксический (восприятие 
смысла отдельных предложений) [12, с. 163]. То есть ре-
альный процесс понимания текста не совпадает с тем по-
рядком, в котором поступает информация. Поэтому адек-
ватное осмысление сообщения может иметь место только 
тогда, когда между указанными уровнями осуществляется 
обратная связь, когда «все уровни взаимообусловлива-
ются и взаимоконтролируются» [9, с. 18].

 Антропологическая ориентация современной лингвис-
тики допускает вариативное восприятие одного и того же 
художественного произведения различными реципиен-
тами. Сторонники психолингвистического подхода объяс-
няют это явление несколькими психологическими причи-
нами. В первую очередь сюда следует отнести проявления 
мотивационной, когнитивной и эмоциональной сфер лич-
ности: те потребности, мотивы и цели, которые побудили 
человека обратиться к данному тексту; эмоциональный 
настрой в момент восприятия текста; степень концент-
рации внимания на воспринимаемой информации и т. д.

В процессе осмысления текста индивид обязательно 
опирается на схемы знаний о мире. Эти знания позволяют 

ориентироваться в ситуации, которая описывается в тексте, 
домысливать ее, судить о правдоподобности или нереаль-
ности описываемых событий [8, с. 78]. Поэтому, считает 
О.С. Зорькина, необходимо отдельно выделить психофи-
зиологические особенности индивида, воспринимающего 
текст: его пол и возраст. Половые и возрастные особен-
ности определяют наличествующую у человека картину 
мира, от которой и зависят различия в восприятии и трак-
товке содержательных компонентов текста [10, с. 207].

В рамках психолингвистического подхода В.П. Бе-
лянин выделяет два типа читателей художественных тек-
стов. реципиенты первого типа интерпретируют текст 
в пределах авторской концепции, которая определяется 
самим текстом. В этом случае проекция текста, выстро-
енная реципиентом, максимально приближена к смыслу, 
вложенному в текст его автором. Для второго типа реци-
пиентов исходный текст является лишь толчком к порож-
дению собственных мыслей, связанных с темой текста. 
Такой читатель заменяет текст автора собственным тек-
стом, достаточно удаленным от значения текста-эталона 
[4, с. 74].

В. П. Белянин представляет психолингвистическую 
типологию художественных текстов по эмоционально-
смысловой доминанте [5, с. 53]. разрабатывая данную ти-
пологию, ученый основывался на том, что каждый язы-
ковой элемент, из которых состоит текст, обусловлен не 
только лингвистическими, но и психологическими зако-
номерностями: структуру любого художественного текста 
можно соотнести с тем или иным типом акцентуации че-
ловеческого сознания.

В роли организующего центра текста выступает его 
эмоционально-смысловая доминанта – «система когни-
тивных и эмотивных эталонов, характерных для опреде-
ленного типа личности и служащих психологической ос-
новой ... вербализации картины мира в тексте» [5, с. 54]. 
Поэтому, создавая текст, человек, обладающий опреде-
ленным типом акцентуированного сознания, описывает 
действительность через призму своих собственных пред-
ставлений о ней. При этом он использует такие элементы 
языка, которые имеют для него личностный смысл. Что 
касается восприятия и понимания определенных типов 
текстов, то наиболее адекватно смысл текста интерпре-
тируется тем индивидом, психологическая структура со-
знания которого максимально приближена к психологи-
ческим особенностям личности автора [10, с. 208].

Понимание и интерпретация художественного текста в современной 
переводческой парадигме: когнитивный и психолингвистический аспекты1

Дзида Н.Н., аспирант
Тюменский государственный университет

1  Научно-исследовательские работы проведены в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной россии» на 
2009 – 2013 годы.
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Кроме этих чисто психологических факторов, влия-
ющих на понимание, и, следовательно, на адекватность 
перевода художественного текста, Бабушкин А.П. и Жу-
кова М.Т. выделяют фактор временной соотнесенности: 
чем ближе время перевода ко времени написания про-
изведения, тем меньше расхождений в ‘картинах’ языка 
оригинала и языка перевода [3] и, соответственно, более 
вероятна адекватная интерпретация концептов оригинала 
в процессе перевода.

По мере развития общества, происходят изменения в 
различных сферах деятельности человека, которые при-
водят к смене артефактов и соответствующих им кон-
цептов. Картина же мира произведения, по сравнению с 
движущимся вперед обществом, остается неизменной, 
статичной. Переводя такое ‘устаревшее’ произведение, 
переводчику приходится зачастую, декодируя инфор-
мацию, заложенную в концептах, не просто изменять её 
или передекодировать, но и по необходимости модерни-
зировать, чтобы отразить изменения в артефактах текста. 
Эти замены происходят как осознанно, так и на бессозна-
тельном уровне [3].

В процессе перевода вступают во взаимодействие це-
лостные, определенным образом организованные сис-
темы информации, в которых, в конечном счете, отра-
жаются особенности национального мировоззрения и 
индивидуально-авторской картины мира. При переводе с 
одного языка на другой, например, с русского на англий-
ский, происходит взаимное наложение картин мира русс-
кого языка (языка оригинала) и английского языка (языка 
перевода). Они одновременно взаимно проникают друг в 
друга и взаимно влияют друг на друга. результатом их вза-
имодействия будет вариант перевода, репрезентирующий 
своеобразие картины мира, изображенной в подлиннике, 
и в тоже время хранящий элементы, присущие ‘картине’ 
родного для переводчика языка. [3].

Таким образом, переводной текст является по су-
ществу результатом «перевосприятия», а переводчик вы-
ступает в роли посредника в диалоге культур [15, с. 124]. 
Именно он переводит в своем сознании имя определённой 
реалии из одной социокультурной плоскости в другую, ру-
ководствуясь своей культурной памятью, неотделимой от 
культурной памяти его народа. При нескольких вариантах 
перевода одного произведения, выполненных в различные 
декады одного столетия, появляется возможность просле-
дить, с одной стороны, как картина мира с характерным 
для данного отрезка времени составом национальной кон-
цептосферы влияет на переводчика при актуализации 
определенного концепта, и, с другой стороны, выявить 
фиксируемую в языке смену артефактов в процессе куль-
турного развития социума.

Перевод художественного произведения, которое 
само по себе является специфическим каналом связи, за-
служивает особого внимания. В системе связи «писа-
тель-книга-читатель» существуют сложные отношения, 
обусловленные своеобразием каждого компонента. Со-
здавая художественное произведение, автор использует 

знаки естественного языка. Однако, преломленный через 
призму авторской картины мира, индивидуальных осо-
бенностей писателя, язык теряет свойство универсаль-
ности даже в пределах данной языковой общности и пре-
вращается в своеобразный шифр, «в тайнопись духа» [15, 
с. 124].

Восприятие и понимание художественного текста 
предполагает восстановление заключенного в нем сооб-
щения, т.е. декодирование, необходимым условием кото-
рого является знание «шифра» – индивидуального кода 
автора. В действительности полное совпадение кодов пе-
редатчика и получателя, которое обеспечило бы «рас-
шифровку» сообщения, трудно достижимо даже при 
условии, что автор и читатель – современники и со-
отечественники. Несовпадение (хотя бы минимальное) 
кодов провоцирует отклонения воспринимаемого текста 
от его первоначального аналога, объективного смысла 
[15, с.125].

С. Вандэль и Л. Любин в статье «Approche cognitive de 
la traduction dans les langues de spécialité : vers une sys-
tématisation de la description de la conceptualisation méta-
phorique» также подчеркивают роль распознавания раз-
личных видов концептуализации в языке оригинала и 
переводящем языке:

«… понимание смысла … требует не только того, чтобы 
его перестали искать в значениях отдельных элементов – 
это не ново – но также требует осознания различных дейс-
твующих видов концептуализации и способа, посредством 
которого они обнаруживаются в языке источнике и при-
нимающем языке» [19, с. 418. Перевод наш, Н.Д.].

Концептуализация есть осмысление поступающей ин-
формации, мысленное конструирование предметов и яв-
лений, которое приводит к образованию представлений о 
мире в виде концептов. Концептуализация направлена на 
выделение минимальных содержательных единиц челове-
ческого опыта, структур знания [13, с. 353].

Язык понимается С.Л. Мишлановой и Т.М. Пермя-
ковой как специализированное использование общей 
познавательной способности. Значение уравнивается с 
концептуализацией в смысле когнитивного процесса (пе-
реработки языка), и концептуализация является антро-
поморфичной, субъективной и культурно-специфичной. 
Именно отсюда возникает необходимость изучать куль-
турно-языковую относительность. [13, с. 355]

Процесс воссоздания исходной авторской модели 
знания, лежащей в основе оригинального текста, связан 
с трансляцией смысла авторского концепта. Соответс-
твенно определяющим в данном процессе является по-
нимание переводчиком исходного концепта. В случае 
непонимания переводчик модифицирует или искажает ис-
ходный смысл концепта.

Концепт вербализуется в тексте при помощи логи-
ческих отношений. Поэтому, если логические отношения 
между концептами, выявленные переводчиком, соответс-
твуют логическим отношениям между исходными авто-
рскими концептами, то в этом случае можно утверждать, 
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что переводчик сумел понять исходный авторский кон-
цепт. И наоборот, если отношения между концептами, 
выявленные переводчиком, не соответствуют логическим 
отношениям между исходными авторскими концептами, 
то в этом случае, можно предположить, что переводчик не 
сумел понять исходный авторский концепт.

С. Саворнин в статье «Traduire l΄intraduisible après les 
postcolonial studies», наряду с распознаванием и пере-
дачей базовых авторских концептов из текста-источника в 
тексте перевода, также подчеркивает роль переводчика и 
его этики в процессе перевода:

«… процесс перевода, оставаясь творческим процессом, 
кроме тесных связей между языками и культурами тре-
бует лингвистической компетенции, потому что он играет 
важнейшую роль в создании идентифицирующих конс-
трукций, но также он требует со стороны переводчика 
осознания ответственности этой роли, наравне с разра-
боткой и внедрением этики в практику перевода» [18. Пе-
ревод наш, НВ переводе художественного текста важную 
роль играет трансляция реалий, национально-культурных 
особенностей. Поэтому интерпретация художественного 
текста связана с пониманием чужой культуры и языка. 
Понимание чужого языка требует от переводчика работы 
с отдельным словом, контекстом. Вследствие этого интер-
претация художественного текста в переводе носит кон-
текстоцентрический характер [2, с. 56].

Важную роль в понимании и интерпретации текста иг-
рает когнитивная составляющая. р.И. Павиленис считает, 
что усвоить концепт – значит построить некоторую струк-
туру [14, с. 102]. Построение структуры следует «фунда-
ментальному принципу интерпретации» – последова-
тельности усвоения и непрерывности конструирования 
концепта [14, с. 106].

Данный принцип интерпретации распространяется 
как на конструирование структуры отдельного концепта, 
так и на построение некой концептуальной системы, яв-
ляющейся своеобразным «контекстом» интерпретации. 
Поэтому «понимание языкового выражения … рассмат-
ривается как его интерпретация в определенной концепту-
альной системе, а не в терминах определенного множества 
семантических объектов, соотносимых с языковыми выра-
жениями и образующих «семантику языка» [14, с. 116].

Иностранный язык с полным правом считается ос-
новным инструментом межкультурной коммуникации [16, 
с. 23], перевод – каналом, через который осуществля-
ется взаимодействие языков и культур [17, с. 199], а пе-
реводчик – бикультурным медиатором, который помогает 
в общении заполнять когнитивные и коммуникативные 
лакуны, возникающие при наложении языковых картин 
мира отправителя и получателя речи [6, с. 90].

Вместе с тем часто противоречие между оригиналом 
и переводом возникает из-за различия между культурой 
отправителя, к которой принадлежит оригинал, и куль-
турой воспринимающей среды, в которой возникает пе-
ревод. Текст в такой обстановке возникает как двойное 
параллельное восприятие собственной и «чужой» систем 
взглядов на явления и предметный мир. Достоинство пе-
реводчика как языковой личности заключается в том, на-
сколько искусно и точно удается сблизить два различных 
языка, две различные культуры [7, с. 68].

В этой связи особую важность приобретают такие ког-
нитивные компетенции переводчика, как распредмечи-
вающее понимание авторской смысловой программы ху-
дожественного произведения, высокая рефлекторная 
способность и интерпретативная подготовленность пере-
водчика как медиатора культур.
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Generative semantics
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Theory of transformational grammar developed from the late 1960s to the mid – 1970s. The original proposal was 
that a base component of a grammar should directly generate semantic representations of sentences, which would be 
converted to surface structures with no intervening level of deep structure. This was associated in particular with the 
view that lexical items were units only at the surface level. But in the 1970s it became clear that the proposed semantic 
representations could not be assigned by rules of grammar independent of the knowledge, beliefs, etc. of individual 
speakers. Therefore the break with what was later called the Standard Theory of transformational grammar was in 
reality far more radical.

Key Words: transformational grammar, surface structure, deep structure, standard theory, interpretive semantics

1. Generative Semantics

The name for the counter position taken by G. Lakoff, J. 
McCawley, and J. Ross among others in the late 1960s in 
response to Chomsky's conception of semantics in his 1965 
‘standard theory’ of transformational grammar. Chomsky, 
Katz and Fodor (1963) argued that the syntactically motivated 
deep structure presents the only structure applicable to 
the semantic interpretive components of the grammar. In 
contrast, the proponents of generative semantics maintained 
that semantic structures are generated in a form of basic 
(universal) rules similar to those of predicate logic. The 
meaning of individual lexemes is described as a syntactically 
structured complex of basic semantic elements. For example, 
the verb convince (X convinces Y to do Z) is paraphrased by 
X does that Y wants that Z, where do and want are atomic 
predicates which form more complex predicates through 
transformations. In addition, the number of syntactic 
categories is reduced to three: S (= proposition), NP (= 
argument), and V (= predicate). Since the logical-semantic 
form of the sentence is now seen as the underlying (generative) 
structure, the otherwise strict division between syntax and 
semantics collapses, especially between lexical semantics, 
word formation and the semantics of propositions. Critics 
of generative semantics pointed out the adhoc nature of the 
descriptive mechanism and the ‘overpowerful’ generative 

power of this model, whose apparatus could generate more 
complex structures than are realized in human languages.

It is widely held view nowadays that the linguist's model of 
a language system should not only generate all and only the 
well-formed system sentences of the language but should 
assign to each system – sentence both a phonological 
representation (PR) and a semantic representation (SR). 
The PR is to be thought of as a representation of the way in 
which the system- sentence would be pronounced and the 
SR as a representation of its meaning. Looked at from this 
point of view, the model can be seen as an integrated system 
of grammatical, phonological and semantic rules relating 
sound and meaning; and this is how generative grammars 
are now commonly described.

When Chomsky first put forward his theory of generative 
grammar, he had little to say about the possibility of 
integrating phonology, morphology, syntax and semantics 
within a unified model of a language – system. The illustrative 
partial description of English that he used in his earliest work 
did not contain any rules for the semantic interpretation of 
sentences; and he took the view that the grammatical rules 
could be established and formalized without making any 
appeal to sameness and difference of meaning or to any other 
semantic notions. In this respect, grammar was held to be 
autonomous and independent of semantics. It was always 
recognized, however, that there were certain systematic 
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connections between syntax and semantics and that in so 
far as the choice between two grammatical analyses was 
otherwise indeterminate, semantic criteria should be used to 
resolve the indeterminacy. To this extent at least, Chomskyan 
generative grammar has always taken account of the 
systematic connections that were held to exist between syntax 
and semantics. In particular, it has always been concerned 
with the fact that certain kinds of ambiguity could be regarded 
as grammatically explicable ; and Harris if not Chomsky, has 
from the outset emphasized the fact that some part of the 
meaning of a sentence remains constant under transformation. 
This point must be stressed in view of the very considerable 
confusion that now surrounds the thesis that grammar, and, 
more especially syntax is autonomous. Chomsky, like Harris 
and other post – Bloomfieldian linguists, has continually 
professed his methodological commitment to the principles of 
autonomous syntax. But he has been paying more attention 
recently, as have other generative grammarians, to the 
integration of syntax and semantics.

The first explicit proposals for the integration of syntax 
and semantics within a Chomskyan framework were made by 
Katz and Fodor (1963). Their proposals were subsequently 
clarified and extended by Katz and Postal (1964) and taken 
over by Chomsky (1965) in the construction of what has 
now come to be called the standard version of Chomskyan 
transformational –generative grammar. What Katz and 
Fodor did, in effect, was to add to the grammar a dictionary, 
providing semantic and syntactic information for each of the 
lexemes that it contained, and a set of projection – rules, 
whose function it was to associate with every semantically 
well – formed sentence at least one semantic representation. 
The general orientation of the Katz and Fodor approach to 
the integration of syntax and semantics is evident from their 
famous slogan: «Linguistic description minus grammar 
equals semantics» (in which ‘grammar’ is to be understood to 
cover, not only syntax and morphology, but also phonology). 
As far as well – formedness was concerned, semantics 
was residual: «Semantics takes over the explanation of the 
speaker's ability to produce and understand new sentences at 
the point where grammar leaves off». Given that a particular 
string of forms was defined by the grammar to be syntactically 
ill – formed, the question whether it was semantically well –
formed or ill – formed simply did not arise. It was only with 
respect to grammatical sentences that the projection – rules 
had any role to play. This view of semantics as purely residual 
has had the effect that «research has been biased heavily 
in favor of syntactic solutions to problems» (Jackendoff, 
1972: 2).

A further point to be noted about the Katz and Fodor 
proposals is that they imposed a spurious parallelism upon 
phonology and semantics. The syntactic part of the integrated 
model of the language – system, consisting of base – rules 
and transformational rule, was held to be central, not only in 
that it came between the phonological and the semantic parts 
of the model, but also in that it contained all the generative 
capacity of the whole integrated model. In contrast with the 

rules of syntax, and more particularly with the base – rules, 
both the semantic rules (i.e. the projection – rules) and 
the phonological rules were held to be nongenerative and 
interpretive. Their function was to take as input syntactically 
structured strings of forms generated by the syntactic part 
of the model and to interpret these in terms of allegedly 
universal elements of meaning and of sound. What is to 
be noticed here (apart from the alleged universality of the 
elements of sound and meaning: is the curious use of the 
term ‘interpret’ , according to which both the pronunciation 
and the meaning of a sentence constitutes an interpretation 
of it. Apart from the terminology that is employed, the Katz 
and Fodor model is strikingly similar, at this point, to the so 

– called glossematic version of structuralism developed by 
Hjelmslev and his collaborators some years earlier and it is 
open to the same objections.

There is an inherent connexion between grammar 
and semantics which does hold between grammar and 
phonology; and this fact should be captured in anything 
that purports to be a model of a language system. It is, to 
say the least, obscured in the Katz and Fodor model, as 
it is in any model that treats the phonological and the 
semantic representations associated with sentences as 
being comparable theoretical constructs. Henceforth, we 
will avoid using the terms ‘semantic representation’. On the 
one hand, and ‘phonological interpretation’ (or ‘phonetic 
interpretation’), on the other. We will take instead of the 
phonological representation of a sentence (on the assumption 
that it is realized in the phonic medium) and of its semantic 
interpretation (or interpretations). Incorporating these 
terminological modifications into the Katz and Fodor model, 
we can formulate the relationship between the several parts 
of their integrated model of the language –system by means 
of the diagram in figure 1.

It will be noticed that the base has been distinguished 
from the other three sets of rules. This is intended to take 
account of one of the principal changes that Chomsky (1965) 
made in his formulation of the so – called standard version 
of transformational grammar: the inclusion of the lexicon as 
a sub-component of the base. We are not concerned with the 
reasons for this change or its implications. Another change 
that has been incorporated in figure 1, in order to bring it into 
line with the standard version of Chomskyan transformational 
grammar, is the introduction of the notions of deep structure 
and surface structure.

Apart from the base, there are three boxes of rules: 
transformational rules (T-rules), semantic rules (S-rules) 
and phonological rules (p-rules). The output of the base is 
a set of deep structures (DS), to which the S-rules (Katz & 
Fodor's projection rules) apply, and yield a set of semantic 
interpretation (SI). The output of the T-rules, on the other 
hand, is a set of surface structures, to which the phonological 
rules apply and derive for each sentence its phonological 
representation (PR).

The general conclusion towards which Katz and Fodor 
(1963), and more especially Katz and Postal (1964), were 
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working was the thesis that all of the T-rules were obligatory; 
and this thesis was taken over and made part of the standard 
version of transformational grammar by Chomsky (1965). It 
carries as an immediate corollary, by virtue of the semiotic 
principle that meaningfulness implies choice, the proposition 
that transformations do not affect meaning. It is only in so far 
as this proposition is held to be true that one can maintain 
the principle that all the information that is relevant to the 
semantic interpretation of a sentence is present in its deep 
structure. Acceptance of this principle is made explicit in 
figure 1, it will be observed, by the absence of any path from 
SS to SI.

It is tempting, having accepted that deep-structure 
identity is a sufficient condition of semantic identity, to take 
the further step of making it a necessary condition also. In 
effect, this is what is done by those calling themselves 
generative semanticists, who argue that there is no need 
to postulate any distinction between the deep structure of 
a sentence and its semantic interpretation. Their approach 
to the construction of an integrated model of linguistic 
description is shown in figure 2.

The term ‘interpretive semantics’ and ‘generative 
semantics’, which have been widely employed to refer to 
the alternative conceptions of the relationship between 
semantics and syntax that are diagrammed in figure 1 and 
figure 2 respectively, are quite inappropriate for this purpose. 
Any model of a language – system that generates a set 
of semantically well-formed sentences must rest upon a 
theory of semantics that is properly described as generative. 
The difference between the alternative conceptions of the 
relationship between semantics and syntax is not therefore 
that one rests upon a theory of generative semantics and 

the other does not. They both presuppose the existence or 
possibility of a theory of generative semantics. Indeed, in 
so far as these two conceptions of the relationship between 
semantics and syntax have been put forward within the 
general framework of Chomsky's theory of transformational 
grammar, they have both taken for granted a very particular 
kind of generative semantics: they have both accepted that 
a model of linguistic description should not only generate 
the set of semantically well-formed sentences, but should 
also associate with each semantic interpretation in terms of 
a universal inventory of sense-components. Componential 
analysis is theoretically suspect of a number of counts. What 
we are concerned with here is whether any kind of generative 
semantics is viable, independently of its association with 
componential analysis, on the one hand, or with various 
kinds of transformational grammar' on the other.

The difference between the alternatives shown in figures 
1 and 2 is that the former draws a distinction, which the 
latter does not, between the deepest syntactic analysis of 
a sentence and its semantic interpretation. Another way of 
expressing this difference is to say that, whereas the former 
is syntactically based, the latter is semantically based. A 
syntactically based model operates according to the principle 
of the antonomy of syntax; a semantically based model does 
not. Various kinds of syntactically based and semantically 
based models are conceivable. But most of the discussion of 
the difference between them that has taken place in recent 
years has been centered upon the role that is assigned to deep 
structure in Chomsky's standard theory of transformational 
grammar.

According to Chomsky 91965) the deep structure of a 
sentence is a phrase-marker which contains all the lexemes 

Figure. 1. The so-called standard theory

Figure. 2.
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whose forms appear in the surface structure of the same 
sentence; and it is in terms of the topology of the deep 
structure phrase-marker that the semantically relevant 
notions of subject, object and predicate are defined and 
selection restrictions are accounted for. The so-called 
generative semanticists take the view that lexicalization is 
a particular kind of transformational process. For example, 
the lexeme ‘kill’ might be taken from the lexicon and 
substituted for an underlying structure containing the sense-
components CAUSE, BECOME, NOT and ALIVE; and the 
operation whereby this substitution is carried out would 
become, among many, of the transformations involved in 
the generation of any sentence containing the lexeme ‘kill’. 
Furthermore, lexicalizing transformations of this kind do 
not operate in a block, it is argued, prior to the operation 
of other transformations: they must be interspersed with 
what would be conventionally regarded as purely syntactic 
transformations; and it is principally for this reason that the 
Chomskyan notion of deep structure is rejected. The so – 
called generative semanticists also reject the treatment of 
selection – restrictions propose by Chomsky (1965); and 
like many other linguists, they deny that what the standard 
theory of transformational grammar defines to be deep-
structure subjects, objects, and predicates play any role in 
the semantic interpretation of sentences.

One of the most striking features of the presentation by 
Katz and Postal (1964) of the thesis that transformations 
do not change meaning was the looseness with which the 
term ‘meaning’ was employed. No account was taken of the 
fact that the semantic relationship between a declarative 
sentence and an interrogative sentence, or between a 
declarative sentence and an imperative sentence, was a 
different kind of semantic relationship than that which 
holds, or may hold, between two declarative sentences. 
Furthermore, no distinction was drawn between the 
meaning of a sentence and the meaning of an utterance; and 
what was held to be purely stylistic variation was thereby 
classified as semantically irrelevant.

There are two classes of sentences which philosophers and 
linguists have generally treated as anomalous and which are 
already of concern to the semanticist: sentences which (when 
they are used to make statements) express tautologies and 
sentences which express contradictions. Both tautologies and 
contradictions are, in principle, uninformative: a tautology 
tells the addressee nothing that he does not know, or could 
not deduce, by virtue of his knowledge of the language; 
and a contradiction fails to tell him anything that he can 
accommodate in his state-description of the world. But to say 
that tautologies and contradictions are uninformative is not 
to say that they are meaningless or semantically acceptable. 
If they were meaningless, they could not have a truth-value; 
and their status as tautologies or contradictions rests upon 
their being necessarily true or necessarily false, respectively. 
There can be no question, therefore, of excluding sentences 
that express tautologies or contradictory propositions from 
the set of semantically well-formed sentences.

One of the reasons that is often given for including in a 
model of a language-system rules that are sensitive to so-
called selection-restrictions is that such rules make it possible 
to account for the native speaker's ability to infer propositions 
that are presupposed or implied, rather than asserted. For 
example, from That person is Pregnant, one would normally 
infer that the person referred to is female; and, on the vast 
majority of occasions on which this utterance might be 
produced, the inference would no doubt be correct. But the 
proposition expressed by the sentence ‘That person is female’ 
is certainly not entailed by the proposition expressed by ‘that 
person is pregnant’: the inference is in principle no more 
than probabilistic, since it is possible to envisage a world in 
which men could be pregnant. (For the same reason, there is 
no violation of the rules of the language-system involved in 
the sentence ‘That man is pregnant’).

Another reason that is given for having rules which are 
sensitive to the collocational restrictions holding between 
particular lexemes is that they explicate the alleged fact that 
a phrase or sentence may be unambiguous even though it 
contains one or more homonyms or polysemous lexemes 
in positions that the purely grammatical rules specify as 
permissible for them. For example, it might be argued that, 
whereas both ‘ball1’ («spherical or avoid object use in certain 
games») and ‘ball2’ («elegant kind of party featuring social 
dancing») are permissible in noun-phrases governed by a 
transitive verb, the sentence ‘The man hit the ball’ cannot be 
interpreted as containing ‘ball2’, by virtue of the requirement 
associated with the verb ‘hit’ that its object should refer to 
a physical object. Granted that The man hit the ball (i.e. 
some token of the utterance-type that is isomorphic with 
the sentence ‘The man hit the ball’) will, in all probability, 
be interpreted by native speakers of English as containing 
‘ball1’, rather than ‘ball2’, if the utterance is put to them out 
of context, it does not follow that the sentence ‘The man hit 
the ball’ must be treated as non-ambiguous. What has to 
be demonstrated is that there are no circumstances under 
which The man hit the ball could be construed as containing 
‘ball2’. Even if this could be demonstrated, or safely assumed, 
it still does not follow that rules must be formulated within 
the linguist's model of the language – system to exclude the 
possibility of taking ball as a form of ‘ball2’ in this instance. 
Other cognitive abilities besides knowledge of the language – 
system are involved in the recognition and interpretation of 
utterances.

2. Interpretive vs. Generative Semantics

The controversy surrounding generative semantics 
stemmed in part from the competition between two 
fundamentally different approaches to semantics within 
transformational generative syntax. The first semantic 
theories designed to be compatible with transformational 
syntax were interpretive. Syntactic rules enumerated a set 
of will-formed sentences paired with syntactic structures, 
each of which was assigned an interpretation by the rules of a 
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separate semantic theory. This left syntax relatively (though by 
no means entirely) «autonomous» with respect to semantics, 
and was the approach preferred by Chomsky. In contrast, 
generative semanticists argued that interpretations were 
generated directly by the grammar as deep structures, and 
were subsequently transformed into recognizable sentences 
by transformations. This approach necessitated more 
complex deep structures than those proposed by Chomsky, 
and more complex transformations as a consequence. Despite 
this additional complexity, the approach was appealing in 
several respects. First, it offered a powerful mechanism 
for explaining synonymity. In his initial work in generative 
syntax, Chomsky motivated transformations using active/
passive pairs such as «I hit John» and «john was hit by me», 
which despite their identical meanings have quite different 
surface forms. Generative semanticists wanted to account for 
all cases of synonimity in a similar fashion – an impressively 
ambitious goal before the advent of more sophisticated 
interpretive theories in the 1970s. Second, the theory had 
a pleasingly intuitive structure: the form of a sentence was 
quite literally derived from its meaning via transformations. 
To some, interpretive semantics seemed rather «clunky» 
and adhoc in comparison. This was especially so before the 
development of trace theory.

3. Conclusion

It is difficult to avoid the conclusion that no convincing 
case has yet been made for the thesis that a linguist's model 
of a language-system should be such that it generates all 
and only the semantically well-formed sentences of the 

language (as a proper subset of the grammatically well-
formed sentences). Nor indeed is it as obvious as it is often 
assumed to be that a generative model of a language-
system should associate with each well-formed sentence 
one or more interpretations in some appropriate notation 
semantic interpretations, considered as representations of 
the meaning of sentences, are theoretical constructs, which 
must be justified (if they can be justified) in terms of their 
explanatory value; and there is nothing what every one would 
agree has to be explained in terms of the structure of the 
language-system (e.g., synonymy, antonymy, tautology, 
contradictoriness, entailment and paraphrase) that cannot 
be explained in terms of relations defined over sentences 
without the postulation of such intermediate theoretical 
constructs as semantic interpretations.

Though generative semantics is logically impendent of 
componential analysis, it undoubtedly derives much of its 
attraction from the fact that it is commonly presented in 
association with the assumption that it is possible to analyze 
the semantic structure of all languages in terms of a set of 
universal sense – components; and this assumption is, to 
say at least, questionable. Having made this point, however, 
it must be emphasized that, independently of the soundness 
of their underlying assumptions, both generative semantics 
and componential analysis have been of immeasurable 
importance in recent years in that they have obliged 
their practitioners to present their analyses in a precisely 
specified format; and this has brought them within the 
range of constructive criticism and emendation which has 
undoubtedly increased our understanding of the complexity 
of the issues involved.
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Бердимурат Каргабай улы – известный под лите-
ратурным псевдонимом Бердах – крупнейший ка-
ракалпакский поэт XIX века.

В данной статье изучаются материалы по истории каракалпаков на Жанадарье в ХVIII веке по поэме Бер-
даха «Шежире».

The article deals with the history of Karakalpak people from Berdak's poem named «Shejire» in Jahadarya in XVIII 
century.

Каждое художественное произведение, независимо от 
содержания и формы, появляется на основе обще-

ственно-политических, социально-экономических, куль-
турно-исторических условий реального времени, когда 
жил и творил его автор. «Шежире» Бердаха появи-
лось как художественный плод вышеуказанных условий, 
имевших место еще до рождения поэма, и в то время, 
когда он родился и жил. Правдивость этого выражения 
становится, очевидной, если мы анализируем содержание 
поэмы «Шежире», сопоставляя исторические факты.

Одним из исторических условий, служившими источ-
никами появление поэмы «Шежире», являются события, 
связанные с Жанадарьинской историей каракалпаков в 
XVIII веке. Как известно, в XVIII веке каракалпаки пере-
несли ряд трудностей. В это время наш народ боролся за 
сохранение нации, для того, чтобы занять достойное место 
среди тюркоязычных народов, обрести национальную не-
зависимость.

В 1715–1716 годы туркменские феодалы и кызыл-
баши совершали набеги на каракалпаков, в результате 
чего большая часть каракалпаков присоединилась с Сыр-
дарьинскими каракалпаками. Здесь народ воевал с ка-
захами за землю. В результате набегов жунгаров в 1723 
году, Абылхаир-хана в том же году, хана Среднего жуза 
Абылай султана в 1746–1747 годы основная часть ка-
ракалпаков переселилась на берега Жанадарьи и Куан-
дарьи. Затем, против массовых набегов Ералы султана 
в 1762 году, совместно с аральскими каракалпаками и 
узбеками вели объединенную борьбу с неприятелями. 
Во второй половине XVIII века уже Хивинское ханство 
принимает попытки для завоевания каракалпаков. Вот 
эти печальные события легли в основу поэмы «Шежире». 
Историческая правдивость этих событий подтверждается 
историческими фактами.

В поэме Бердаха «Шежире», первоначально каракал-
паки жили в Хорезме, Ургенче. Муйтен, Конырат, Кытай, 
Кыпшак, Кенегес, Мангыт – Ак пышак. Все шесть племен 
каракалпаков заняли Ургенич [6, с.212].

Причиной для переселения каракалпаков стала не-
справедливая политика Хивинского ханства в начале 
XVIII века, что привело к разорению народа, кровопро-

литным войнам. Как изображается в эпизодах поэмы, в 
это время каракалпаки беспощадно боролись за сохра-
нение единства народа. Затем Хорезмские каракалпаки 
присоединились к Туркестанским каракалпакам. Но и 
здесь они не могли долго жить, переселились в сторону 
Жанадарьи и Куандарьи.

Согласно народным преданиям и мнению некоторых 
ученых, Жанадарьинский период каракалпаков изучен 
очень мало, тем не менее это время имеет богатую ис-
торию. Здесь каракалпаки благополучно жили около 100 
лет, строили города и крупные водные сооружения, зани-
мались земледелием, рыболовством, животноводством. 
Именно Жанадарьинский период каракалпаков с гор-
достью воспевается Бердахом в поэме «Шежире». Также 
поэт посредством исторических событий ярко изображает 
основные причины переселения отдельных частей кара-
калпаков из этих мест. В своем произведении Бердах до-
стоверными фактами изображает разорение народа, что 
это были трудные времена, когда каракалпакский народ 
мог исчезнуть со страниц истории.

Разорился каракалпак,

Переселились в годы коровы,

Народ разделился на три части,

И ушли на три стороны [6, c. 214].

Несмотря на разорение, каракалпаки не сразу оста-
вили Жанадарью и Туркестан. Из обжитых мест пер-
выми ушли жауынгыры. Представители племен Шуллик 
и Хытай во главе с Косназаром и Нуртаем смогли на-
дежно охранять свою родную землю от неприятелей. Но 
уход Шулликов, ослабил их, и они были вынуждены пе-
реселиться. По мнению поэта, отсутствие согласия между 
племенами не дало возможности многим народным ге-
роям вести борьбу с врагом.

Горюя о том,

Что оставил Косназара,

Неделю пролежав дома,

Скончался Нуртай батыр [6, c. 217].
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С горечью отражает Бердах смерть Нуртая, оставив-
шего после себя хорошее имя, проявивший патриоти-
ческие качества, как историческая личность каракалпак-
ского народа в XVIII веке. С глубоким удовлетворением 
как отмечает Бердах о том, что предки и родственник и 
Нуртая батыра были также великими личностями своего 
народа. Приводит их имена. То, что они были историчес-
кими личностями, подтверждается информацией о родос-
ловной племен, записанных со слов народа. Например, по 
информации историка О.Юсупова, племенной группе на-
звание Бийкарган дано не случайно. Их предками явля-
ется отец Жангельди Жаудатбай, от них рождаются Айдар 
баба, Нуртай баба, Арзы аталык, раметулла. Все они 
были мужественными людьми, занимали ответственные 
должности, защищали интересы народа.

По информации известных ученых – археолога 
Г.Хожаниязова и историка И.Юсупова, Арзы бий аталык 
(XIX в.). Является известным аксакалом, выходцем из 
племени каракалпаков костамгалы [4, c. 209]. Один из его 
двух сыновей раметулла, как говорится Бердахом в поэме 
«Шежире», занимал должность волостного.

Таким образом, правдивость вышеуказанных сведений 
о Нуртай батыре, подтверждают исторические источники, 
по котором, ему, умершему в 1810 году от полученных 
ран на войне, в Сырлы таме установлен мавзолей. В годы 
его правления от караванов, проходивших над «Нуртай 
калой» изымались налоги.

О Нуртай батыре в поэме Бердаха «Шежире» гово-
рится, что:

Взяв согласие у хана,

Построил у главной дороги город,

Стал царем трех племен [6, С. 208–209].

Тот факт, что в истории существовал Нуртай кала, 
также подтверждается историческими фактами. По ин-
формации профессора М.Тлеумуратова, приведенная в 
поэме Бердаха «Шежире» история Жанадарьинских ка-
ракалпаков, в том числе история Нуртая батыра соответс-
твует исторической правде. Как он отмечает, приведенная 
в поэме события Жанадарьи и Нуртай калы происходили 
во второй половине XVIII века [3, c. 127]. Следует отме-
тить, что Жанадарьинский период каракалпаков ученые 
называют независимым периодом истории каракалпаков 
[2, c. 25]. В это время они совершали трудовой подвиг, 
вырыли крупные каналы, превратили родную землю в 
процветающий край, построили города. По своему коли-
честву и объему, сооруженные здесь культурные памят-
ники превышает сооружения, построенные на нынешней 
родине каракалпаков, в низовьях Амударьи.

Одним из подобных памятников, построенных в Жа-
надарьинский период каракалпаков, является «Нуртай 
кала». Как известно, города носят имя непростых, ве-
личайших людей. Таким образом, в поэме «Шежире» 
имя Нуртая батыра произносится с уважением, вос-
певаются его подвиги. Из этого следует: что он остался 

в памяти народа за выдающиеся заслуги как известная 
историчес кая личность. Правдивость этого мнения под-
тверждают архивные материалы, приведенные профес-
сором М.Тлеумуратовым.

По архивным данным, Нуртай батыр не был коренным 
жителем среди Жанадарьинских каракалпаков, он явля-
ется известным представителем группы бухарских кара-
калпаков [3, c. 158]. В своем письме от 25 марта 1786 года 
князю Г.А.Потемкину Амир Мухаммед-Бедиев пишет, что 
выходец из Бухары по имени Нуртай батыр построил у бе-
регов Куандарьи город и не пропускает через него без раз-
решения караваны, изымает налоги.

Как отмечает профессор М.Тлеумуратов, эти дейс-
твия Нуртая не являются грабежом. Это известное ис-
торическое событие, вытекающие в связи с восстанием 
против гнетущей политики ханств, на территории ко-
торых проживали Бухарские и Жанадарьинские кара-
калпаки. И на территории Хивинского ханства наверняка 
имелись сторонники этого восстания (Хорезмские кара-
калпаки), потому как Хивинское ханство было заинтере-
совано в подавлении данного восстания под руководством 
Нуртая. По содержанию вышеуказанного письма, это со-
бытие началось в 1783 году, что все ханства, на терри-
тории которых проживали каракалпаки, особенно Казах-
ское и Бухарское ханства стали против Нуртая, батыра 
пытались подавить восстание и Хивинский хан Мухаммед 
Амин-инак.

В письме также говорится о набеге Казахских ханств 
против Нуртая. В частности, для подавления восстания 
Джанчура и Барак-батыра малого жуза совершали на-
беги на каракалпакские улусы [3, c. 159]. Значительным 
фактом этого времени является незаинтересованность в 
подавлении восстания под руководством Нуртая главного 
батыра Малого жуза – Сырыма, который в то время сла-
вился как народный герой. По нашему мнению, основной 
причиной этого является то, что оба народных героя 
(Сырым, Нуртай) были едины по характеру действий по 
объединению своего разделенного народа, в борьбе за не-
зависимость и свободу. По народным преданиям и истори-
ческим источникам, они были сторонниками укрепления 
дружественных отношений казахского и каракалпакс-
кого народов. К примеру, согласно народным сказаниям 
Сырым батыр внутренне был близок с каракалпаками, 
желал их благополучия, а потомки Нуртай батыра имели 
родственные отношения с казахами. По некоторым исто-
рическим источникам, казахский батыр Жанхожа явля-
ется сыном родной сестры Нуртай батыра.

Единство восстаний Сырыма и Нуртая, которые имеют 
особое место в истории борьбы за национальную незави-
симость казахского и каракалпакского народов подтверж-
дается и фактом, что эти события происходили в одно и то 
же время, в 1783 году.

Здесь появляется однозначный вопрос: Почему Бухар-
ское, Хивинское и Казахское ханства были заинтересо-
ваны в подавлении восстания Жанадарьинских каракал-
паков под руководством Нуртай Батыра?
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По своему объему и стремлению к независимости, 
по характеру возрождения национальной государствен-
ности, это восстание стало крупным событием в истории 
каракалпакского народа. В это время росло нацио-
нальное сознание разоренного народа, который самоут-
вердился и мечтал объединиться и возродить централи-
зованную национальную государственность. Это, прежде 
всего, хорошо понимал славный сын каракалпакского на-
рода – Нуртай баба. Единственным путем в избавлении 
он считал объединение народа в один центр, жить на оп-
ределенной территории в независимости, возродить ка-
ракалпакскую государственность, создать отдельное ка-
ракалпакское ханство. Но Нуртай баба хорошо понимал, 
что создание подобного ханства невозможно в Туркес-
тане, Сурхандарье, Кашкадарье и Приаралье в такое 
время, когда сложились сложные отношения каракал-
паков с Хивинским, Бухарским и Казахскими ханствами. 
Единственным местом, где можно создать независимое 
ханство, он считал берега Жанадарьи и Куандарьи, где 
каракалпаки независимо и благополучно жили в течение 
100 лет [5, c. 68]. Поэтому он вместе с семьей, родствен-
никами и сторонниками оставили Бухару и прибыл в этот 
край, который населяла большая часть каракалпакского 
народа.

На мечты и чаяния каракалпаков, политика борьбы 
за национальную независимость, проводимая Нуртай ба-
тыром, не устраивали Казахских, Бухарских и Хивинских 
ханства. Они не хотели выхода каракалпаков их своих 
ханств. Особенно не нравилось казахскому ханству не-
зависимое проживание каракалпаков на берегах Жана-
дарьи. И поэтому, чтобы подчинить Нуртая и его народ, 
несколько раз организованные походы на каракалпаков.

К примеру, в июле 1786 года в своем письме генералу – 
поручику О.А.Игельстрому Ералы Султан пишет: «Все 
руководители кыргыз-кайсаков, вышли на тропу войны 
против каракалпаков. Здесь никого не осталось, и поэ-
тому я тоже пошел с ними. С нашим приходом каракал-
паки готовились к войне, но они претерпели поражение, 
некоторые из них ушли в сторону Ургенча, а большинство 
умерли вместе со своими семьями …».

Профессор М.Тлеумуратов делает вывод из фактов 
этого письма, и утверждает, что это является крупным на-
падением Ералы Султана на каракалпаков [3, c. 169].

По историческим данным, это нападение, направ-
ленное на изгнание каракалпаков с обжитых мест, якобы 
связано с убийством каракалпаками брата Худайменди 
султана Бори султана и грабежом казахских караванов, 
державших путь в Бухару. Сперва Ералы султан отправил 

в крепость Жанадарья 8000 воинов во главе с Худайменди 
султаном для наказания Нуртая. Но этот поход Худай-
менди султана претерпел поражение. Каракалпаки с по-
мощью туркменов обеспечивали охрану крепости силами 
20000 воинов [3, c. 160].

Профессор М.Тлеумуратов, сопоставляя происхо-
дившее в конце XVIII века восстание Жанадарьинских 
каракалпаков во главе с Нуртаем с народно-освободи-
тельной борьбой Хорезмских каракалпаков в XIX веке во 
главе с Ерназаром алакозом, делает следующие выводы:

«Конечно, организация каракалпаками охраны своей 
обжитой территорий в количестве 20000 человек, стало 
крупным событием в конце XVIII века. Народное вос-
стание во второй половине XIX века во главе с Ерназаром 
Алакозом объединило в себе всего 700 семей. По срав-
нению с ним, в восстании во главе с Нуртаем приняло 
участие множество человек [3, c. 161]. Из этого следует, 
что восстание каракалпаков в XVIII веке во главе с Нур-
таем батыром должно имеет важную роль, как восстание 
каракалпаков в XIX веке во главе с Ерназаром Алакозом.

Преемственность к исторической правде мечты Нуртая 
о создании центра каракалпакского ханства в Жанадарье, 
доказывают построенные под его руководством и возрож-
денные города, у берегов Жанадарьи. Это центр старых 
цивилизации, с первобытных времен до средних веков 
здесь жили коренные народы.

С середины XVIII века каракалпаки вносят свою ве-
сомую лепту в освоение здешних старых земледельческих 
районов. Они возрождают старые водные сети, строят 
крупные ирригационные сооружения и крепости. На-
пример, возрождают старые города Дженж (Жана кала), 
Ашпас (Асанас), Сыгнак, уничтоженные при монголо-та-
тарском нашествии, строят новые города, как Орынбай 
кала, Аралбай кала и др. [3, С. 160–162].

По мнению профессора М.Тлеумуратова, каракалпаки 
строили подобные города у берегов Жанадарьи и Куан-
дарьи в целях охраны во время войн против казахских фе-
одалов [3, c. 160–163].

События в поэме Бердаха «Шежире», связанные с 
Нуртай батыром отмечаются тем, что имеют глубокие 
исторические корни «Шежире» Бердаха, безусловно, 
служит как богатый исторический источник по истории 
Жанадарьинских каракалпаков. Поэт выступает как 
первый историк каракалпакского народа. Он собрал ста-
ринные народные предания и на их основе создал поэму о 
многовековых путях и судьбах своего народа. Эта поэма до 
сих пор служит источником многочисленных фактических 
данных для современных ученых.
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Роль человеческого фактора в процессе семантической ассимиляции 
заимствования в языке-реципиенте

Шмунер А.С., ст.преподаватель
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина

Я зыковые единицы отражают то видение предметов 
реальности, которое формируется на основе имею-

щихся представлений о реалиях в сознании носителей. В 
слове зафиксирован определенный способ концептуали-
зации действительности, обозначены особенности куль-
турного опыта той или иной нации. При переходе единицы 
из одной системы в другую единица начинает использо-
ваться носителями языка-реципиента, мировидение ко-
торых может значительно отличаться от представлений 
о действительности носителей языка-источника. Таким 
образом, в процессе ассимиляции заимствования проис-
ходит активное взаимодействие лингвистических и кон-
цептуальных систем донора и реципиента, адаптация 
культурного опыта носителей языка-источника, что отра-
жается в изменении значения единицы. При этом опреде-
ленные преобразования семантики заимствования могут 
быть не отражены в его дефиниции.

Цель данной статьи – определить место человечес-
кого фактора в процессе заимствования и показать, что в 
инородной лингвистической среде перенесенная единица 
претерпевает семантические изменения, адаптируясь к 
особенностям концептуализации действительности носи-
телями языка-реципиента.

Прежде, чем перейти к описанию англицизмов в рус-
ском и японском языках, определим роль человеческого 
фактора в процессе перенесения иноязычной единицы, 
а также при ее интеграции в системе языка-реципиента. 
Для этого нам необходимо определить термин «заимс-
твование» и раскрыть такие его характеристики, как ис-
точник, причины и пути пополнения словаря одного языка 
за счет другого.

Заимствование понимают как «элемент чужого 
языка, перенесенный из одного языка в другой в резуль-
тате языковых контактов, а также сам процесс пере-
хода элементов из одного языка в другой» [2, 158–159]. 
В лингвистической литературе достаточно подробно опи-
сываются основные этапы процесса заимствования, оп-
ределяющие его динамику, а именно: причины перене-
сения лингвистических единиц из одной среды в другую, 

пути перехода единиц из одного языка в другой и виды ас-
симиляции заимствованной единицы в языке-реципиенте. 
Так, к примеру, авторы выделяют внешние (экстралинг-
вистические) и внутренние (лингвистические) факторы 
(см., например, Линник 1989, Крысин 2004) заимство-
вания, к первым из которых относят различные терри-
ториальные, хозяйственные, политические и культурные 
связи между носителями различных языков, предрасполо-
женность общества к заимствованию, ко вторым – струк-
турные особенности и условия языковой системы на опре-
деленном этапе ее развития, способствующие вхождению 
новой единицы. При этом авторы активно решают про-
блему превалирования одних причин над другими. Однако, 
на наш взгляд, в литературе недостаточно четко освещена 
роль «носителя языка» как фактора, в значительной сте-
пени определяющего характер перенесения единицы из 
одной системы в другую.

Модель заимствования с учетом влияния человечес-
кого фактора, где ЛФ означает лингвистические факторы, 
а ЭФ – экстралингвистические факторы, можно схема-
тично представить следующим образом (рис. 1.).

Понятие «носитель языка» является обобщающим и 
указывает на группу людей. Необходимым условием за-
имствования является языковой контакт, который может 
быть как с односторонним, так и с двусторонним воздейс-
твием. Нас прежде всего интересует контакт носителей 
языка-реципиента с носителями языка-донора. Подобный 
контакт может быть как непосредственным, так и опос-
редованным (через телевидение, литературу и так далее). 
Вследствие языкового контакта происходит перенесение 
элементов из одной системы в другую. При этом чаще 
других заимствуются лексемы и соответственно, именно 
они являются наиболее ярко выраженным свидетельс-
твом языкового взаимодействия. Войдя в инородную сис-
тему, слово начинает использоваться носителями языка. 
При этом высокая употребительность единицы является 
основным условием вхождения ее в состав общеупотре-
бительной лексики, в языковое ядро принимающей сис-
темы. Таким образом, именно носители принимающего 
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языка определяют, какие единицы заимствуются и оста-
ются в языке.

То обстоятельство, что носитель языка занимает одно 
из центральных мест в процессе заимствования, позво-
ляет утверждать, что человеческий фактор также играет 
значительную роль в процессе интеграции единицы в при-
нимающей системе. Следовательно, изучение подобных 
единиц может проводиться с помощью методов, наце-
ленных на изучение человека.

Далее мы представим результаты опроса, который поз-
волил нам обнаружить, что, несмотря на сходство дено-
тативного значения коррелирующих единиц, а именно 
англицизмов супермаркет и スーパー, стоящие за сло-
вами мыслительные представления россиян и японцев не-
сколько отличны друг от друга, что обусловливает неви-
димую на первый взгляд разницу в семантике единиц.

рассмотрим дефиниции слов супермаркет и су:па: 
по данным словарей. Согласно «Новому словарю заимс-
твований японского языка», «су:па: – большой роз-
ничный магазин самообслуживания, в котором продаются 
главным образом продукты питания и другие товары» [5]. 
Касательно русского слова супермаркет, в «Большой 
энциклопедии» оно определяется как «крупный магазин 
самообслуживания по торговле продовольственными и 
промышленными товарами повседневного спроса» [1, 
103]. Вышеприведенные дефиниции обладают опреде-
ленными сходствами денотативного значения. Так, об-
щими для данных слов являются следующие семы: размер 
(большая занимаемая площадь), форма торговли (само-
обслуживание), номенклатура товаров (широкий ассор-
тимент в основном продовольственных товаров). Однако, 
учитывая тот факт, что эти слова функционируют в разных 
культурах, предположим, что определенные характерис-
тики семантики данных единиц различны.

С целью доказать, что, несмотря на сходство сло-
варных значений английского прототипа supermarket и 
заимствований スーパー, супермаркет, представления 
говорящих на английском, русском и японском языках о 
предмете, обозначаемом данными лексемами, различа-
ются, мы провели анкетирование в государственном уни-
верситете Хоккайдо (Япония) и в рязанском государс-

твенном университете (россия), в ходе которого двадцать 
пять студентов из Японии, россии и Америки распреде-
ляли характеристики супермаркета в порядке их значи-
мости. Опрошенным предлагались следующие особен-
ности супермаркета, которые были выявлены на основе 
анализа литературы (словарей, статей), посвященной 
данному понятию.

1. Магазин с длительным режимом работы.
2. Магазин, в котором продаются продукты питания и 

товары для домашнего использования.
3. Магазин, который предоставляет богатый выбор 

товаров для каждодневного использования.
4. Магазин с хорошим сервисом.
5. Крупный магазин, который оперирует большими 

объемами товаров.
6. Магазин, который предлагает низкие цены на то-

вары.
7. Магазин самообслуживания, в котором покупа-

тель выбирает понравившийся ему предмет и платит за 
него у кассы.

8. Магазин, который является частью торговой сети
9. Магазин, в котором находятся различные 

удобства (банкоматы, кафе, автомобильная стоянка и так 
далее).

10. Магазин, который располагается недалеко от 
жилых районов.

результаты анкетирования можно представить в виде 
таблицы 1.

По результатам опроса выяснилось, что наивысшей 
степенью важности для американских студентов явля-
ется характеристика супермаркета «магазин, который 
предоставляет богатый выбор товаров для каждоднев-
ного использования», для японских студентов – «ма-
газин, в котором продаются продукты питания и товары 
для домашнего использования», для русских опрошенных 

– «крупный магазин, который оперирует большими объ-
емами товаров». Второе место по степени важности у 
японцев занимает характеристика «магазин, который 
предлагает низкие цены на товары», у русских – «ма-
газин самообслуживания, в котором покупатель выбирает 
понравившийся ему предмет и платит за него у кассы», у 

Рис. 1. Модель процесса заимствования
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американцев – «магазин, в котором продаются продукты 
питания и товары для домашнего использования». Далее, 
российские и американские опрошенные считают харак-
терную черту супермаркета «магазин с длительным ре-
жимом работы» существенной, а японцы ставят эту ха-
рактеристику на последнее место по значимости. Также 
американские и российские студенты определяют как до-
статочно важную характеристику «магазин с хорошим 
сервисом», ставя ее на четвертое и на пятое места соот-
ветственно, а японские опрошенные не придают боль-
шого значения данной особенности супермаркета и от-
дают ей предпоследнюю строчку. С другой стороны, 
японские студенты считают значимой такую черту супер-
маркета, как «магазин, который располагается недалеко 
от жилых районов», ставя ее третье место, в то время как 
американские опрошенные отводят данной особенности 
восьмую строчку. россияне, как и американские студенты 
не считают близкое расположение от жилых районов су-
щественной характерной чертой супермаркета и ставят ее 
на предпоследнее место по значимости.

По полученным данным можно сделать вывод о том, 
что, несмотря на сходство интенсионала английского про-
тотипа supermarket и заимствований ΄΄΄΄[су:па:], супер-
маркет, импликационал понятий в анализируемых куль-
турах различен. Структуры мыслительных представлений, 
стоящих за прототипом и заимствованием, отличаются 
друг от друга, причиной чего является тот факт, что пе-
ренесенная единица начинает использоваться носителями 
языка-реципиента, картина мира которых отлична от мо-
дели мира говорящих на языке-источнике. Более того, не-
сложно заметить значительное сходство импликационала 
русской и английской единиц по сравнению с японским эк-
вивалентом. Характеристики супермаркета, выделенные 
русскими и американскими опрошенными, свидетельс-
твуют о заимствовании фрагментов американского миро-
видения, а именно стремления к индивидуалистичности и 
независимости, свободе выбора, в русскую систему. Се-
мантическое уподобление русскоязычного заимство-
вания англоязычному прототипу можно обосновать, на 
наш взгляд, с помощью внеязыковых факторов, которые 

Таблица 1. Результаты анкетирования по выявлению представлений о понятии «супермаркет» русских, 
американцев и японцев

Американские опрошенные Русские опрошенные Японские опрошенные

Магазин, который предоставляет бо-
гатый выбор товаров для каждоднев-
ного использования.

Крупный магазин, который оперирует 
большими объемами товаров.

Магазин, в котором продаются про-
дукты питания и товары для домашнего 
использования.

Магазин, в котором продаются про-
дукты питания и товары для домашнего 
использования.

Магазин самообслуживания, в котором 
покупатель выбирает понравившийся 
ему предмет и платит за него у кассы.

Магазин, который представляет низкие 
цены на товары.

Магазин с длительным режимом ра-
боты.

Магазин, который предоставляет бо-
гатый выбор товаров для каждоднев-
ного использования.

Магазин, который располагается неда-
леко от жилых районов.

Магазин с хорошим сервисом. Магазин с длительным режимом ра-
боты.

Крупный магазин, который оперирует 
большими объемами товаров.

Магазин самообслуживания, в котором 
покупатель выбирает понравившийся 
ему предмет и платит за него у кассы.

Магазин с хорошим сервисом. Магазин, который предоставляет бо-
гатый выбор товаров для каждоднев-
ного использования.

Магазин, который предлагает низкие 
цены на товары.

Магазин, в котором продаются про-
дукты питания и товары для домашнего 
использования.

Магазин самообслуживания, в котором 
покупатель выбирает понравившийся 
ему предмет и платит за него у кассы.

Крупный магазин, который оперирует 
большими объемами товаров.

Магазин, в котором находятся раз-
личные удобства (банкоматы, кафе, ав-
томобильная стоянка и так далее).

Магазин, в котором находятся раз-
личные удобства (банкоматы, кафе, ав-
томобильная стоянка и так далее).

Магазин, который располагается неда-
леко от жилых районов.

Магазин, который является частью тор-
говой сети.

Магазин, который является частью тор-
говой сети.

Магазин, который является частью тор-
говой сети.

Магазин, который располагается неда-
леко от жилых районов.

Магазин с хорошим сервисом.

Магазин, в котором находятся раз-
личные удобства (банкоматы, кафе, ав-
томобильная стоянка и так далее).

Магазин, который предлагает низкие 
цены на товары.

Магазин с длительным режимом ра-
боты.
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коррелируют с культурными особенностями принима-
ющего народа. Так, супермаркеты появились в россии в 
девяностые годы, в то время, когда вследствие распада 
Советского Союза общественно-политический и эконо-
мический строй менялся, осуществлялся переход от со-
циализма к капитализму. В условиях политических и эко-
номических перемен вместе со словом и обозначаемой им 
реалией русским языком был заимствован чужой способ 
концептуализации действительности.

Итак, из всего вышесказанного можно сделать следу-
ющие выводы.

1. Носитель языка является основным фактором, влия-
ющим на процесс перенесения единицы из одной системы 
в другую и на процесс интеграции заимствования в прини-
мающем словаре.

2. В системе-реципиенте заимствование начинает 
действовать по законам принимающей системы, адап-
тируясь к особенностям концептуализации действитель-
ности носителями языка-реципиента.

3. развитие семантики перенесенной единицы в опре-
деленной степени обусловливается культурными особен-
ностями той или иной нации.
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Принципы лингвистической экономии и избыточности в поэтических методах
Юсубова Р.Н., ст.преподаватель

Наваиский государственный педагогический институт (Узбекистан)

В 30-годы ХХ века Л.В. Шчерба подчеркнул, что ос-
новной задачей лингвистического исследования 

текста является показ идеи художественного произ-
ведения, связанной с эмоциональным значением, ис-
пользующей лингвистические фигуры [1]. Такими лин-
гвистическими фигурами считаются избыточность и 
лингвистическая экономия, в них есть фоноционная и эс-
тетическая сила. Известно, что в языке семантика изоб-
ражается некоторыми формами. В каждой семантике есть 
форма, а каждая форма служит для изображения грамма-
тических, лексических или стилистических значений. В 
коммуникации информация передаётся импликативным и 
экспликативным способом. Они противопоставлены друг 
другу как явный, открытый, непосредственный и скрытый, 
неявный, опосредованный способы выражения мысли.

Художественный текст, исключая литературную норму, 
изображает разные стороны языка. В художественном 
тексте не всегда проявляется логичность, нормативность, 
ясность. В языковых ярусах элементы языка имеют опре-
деленную форму и семантику, а в художественном тексте 
для изображения каждой формы элемента требуется оп-
ределённая семантика. Исходя из этого, номинативное 
значение даёт возможность коннотативному значению. 
Поэтический текст является одним из видов художествен-

ного текста. В нём особое значение имеют эмоциональ-
ность и экспрессивность, такой текст включает в себя 
необычную ритмическо-интонационную структуру. В лин-
гвистическом разборе определяются художественные и 
лингвистические стороны произведения.

Для изображения принципа экономии лингвисты ис-
пользуют термины «умственная экономия», «принцип 
экономии», «языковая экономия». В лингвистическом 
прогрессе принцип экономии играет особую роль, оно по-
могает выражению оптимализма в языке. Например, эл-
липсис – как синтаксический процесс, является одной 
из наиболее интересных и сложных в лингвистике. Этот 
процесс можно лучше раскрыть и осознать из контекста 
или определённой ситуации, потому что автор, раскрывая 
в предложении определенную мысль, может пропустить 
слово. В результате сокращается текст, это наблюдается 
в узбекских народных пословицах. Например: Храбрый 
умирает один раз, а трус сто раз. В этой пословице 
во втором предложении сказуемое (умирает) пропущено, 
во вторых субстантивация прилагательных храбрый и 
трус является лексическим видом лингвистической эко-
номии.

Лингвистическая экономия имеет историческую ос-
нову. Каждый народ стремится кратко и ясно выражать 
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свои мысли. При этом наблюдается опущение одного из 
звуков, одинаково используемых в слове. Об этом в XI 
веке известный лингвист М. Кошгарий написал в своем 
произведении «Девон ул луготит-турк» слово iақу-
зонтик (на узбекском языке ёмғир ёпинчиғи) на самом 
деле было iақғу, в нем опущен звук «ғ» [2]. Это не явля-
ется требованием фонетической экономии в слове. Когда 
слово используется часто, люди стремятся к краткости в 
этом слове.

Явления имплицитности и эллипсиса различаются 
между собой, но каждый эллипсис не является имплицит-
ностью. Исходя из этого, в лингвистической литературе 
наблюдается тенденция к разграничению имплицитных 
и эллиптических конструкций. В эллиптических построе-
ниях экспликация предикативных единиц носит характер 
восполнения недостающих в содержательном и в струк-
турном плане компонентов высказывания, в то время в им-
плицитных высказываниях подобная экспликация обычно 
означает добавление информации к относительно закон-
ченному смысловому содержанию высказывания или же 
конкретизацию, развертывание этого содержания. Но оба 
понятия означают речевую экономию. Метод умолчания 
является полной имплицитностью. В определенной ком-
муникативной ситуации говорящие сознательно делают 
паузу и незаконченная мысль приводит к размышлению 
слушающего. В поэтическом тексте автор, ставя в конце 
предложения многоточие, понять полное содержание 
текста предоставляет самому читателю. В поэтическом 
тексте многоточие выполняет эту функцию, и знаки пре-
пинания тоже используются в эстетической цели. Су-
ществование номинативных и коннотативных значений 
создают почву для экономии лингвистических единиц (фо-
нетических, лексических, грамматических) [3]. Экономия 
фоноционной энергии языковых единиц приводит к фор-
мально-структурному расположению в предложении.

Формальная экономия помогает глубже узнать содер-
жание текста. Формальная лингвистическая экономия яв-
ляется основным критерием поэтического текста. Если 
формальная экономия используется осознанно, возникает 
явление текстовой семантизации.

В поэтическом тексте изображение и содержание иг-
рают особую роль. Лингвистическая экономия в плане 
изображения функционируется ясным, четким и коротким 
изображением содержания текста. В принципе лингвис-
тической экономии функцию одной языковой единицы 
выполняет другая, при этом происходит лаконичность со-
держания текста. В поэтическом тексте лингвистическая 
экономия используется:1) для устранения неудобств при 
произношении; 2) чтобы не допустить тавтологию; 3) 
для сохранения силлабического равенства; 4) лингвисти-
ческая экономия служит для определения коннотативного 
значения. Эти признаки дают возможность легко и быстро 
понять поэтическую информацию. В эллипсисе сущес-
твует формальная имплицитность, в предикации можно 
восстановить опущенные слова. Методом умолчания ду-
шевные переживания, психологическое состояние автора 

передаются читателю. Таким образом, под влиянием тя-
желого душевного настроения лирического героя нельзя 
продолжить мысль. Экономию, произошедшую методом 
умолчания, можно оценить как высший вид художествен-
ного текста.

Известно, в дескриптивной лингвистике излишество 
считается специальным термином информационной те-
ории и мотивирована передачей выраженной информации 
[4]. В лингвистике излишество употребляется, если 
имеют место: 1) многословие, не выполняющее семан-
тическое значение и функцию; 2) излишество как норма 
литературной речи, условно используется в художест-
венной литературе (лексический, семантический, грамма-
тический повтор языковых единиц). Излишнее значение 
не имеет факультативный или тавтологический характер 
и служит для изображения коннотативного значения. 
Старым признаком излишества в русском языке явля-
ется избыточность, а в европейских языках термин пле-
оназм используется как синоним этого явления. В линг-
вистике рассматриваются случаи несовпадения явлений 
плеоназма и тавтологии.

Плеоназм – оборот речи, основанный на употреб-
лении в словосочетании или предложении семантически 
близких слов, выражающих коннотативное значение. 
Плеоназм, во-первых, толкуется как постоянное свойство 
языковой единицы, а во-вторых, плеоназм – фигура речи, 
состоящая в накоплении синонимических выражений в 
стилистической избыточности. В некоторых научных ра-
ботах излишество рассматривают как разновидность пов-
тора, и слово избыточность толкуется как синоним этого 
явления.

Тавтология – излишний повтор в речи, а плео-
назм – своеместный повтор языковых единиц, плеоназм 

– стилистическая фигура, используемая в целях худо-
жественной выразительности. В поэтическом тексте на-
блюдаются плеонастические фразы: алая кровь, тёмная 
ночь, одинокая луна, далёкое небо и д. Значит «тавто-
логия – неоправданная избыточность выражения,…плео-
назм – это оправданная избыточность» [5].

Кроме того, в некоторых случаях плеоназм и тавто-
логия рассматриваются как одинаковые лингвистические 
явления [6]. Лингвист Б.Шеронов толкует тавтологию 
как близкой плеоназму стилистической фигурой, то есть 
в тавтологии повторяются слова сохраняющие форму 
[7]. Тавтология – неоправданная избыточность выра-
жения, повтор смысла, не носящий новую информацию. 
Например: Сатирическая карикатура, мёртвый труп 
и т.п. В лингвистических словарях тавтология толкуется 
как повторение того же самого другими словами, не уточ-
няющее смысла; тождесловие, повторение сказанного 
другими словами, которые не вносят ничего нового [8]. 
Особое значение имеют толкования о тавтологии и пле-
оназме. В.И. Корольков считает тавтологию как родовое 
понятие [9], а Н.Махкамов утверждает плеоназм – ро-
довое понятие, а тавтологию как видовое понятие и вид 
плеоназма [10]. Если используемое слово излишнее и 
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не выполняет никакую функцию, это и называется тавтологией. Тавтология поможет образованию плеонастических 
единиц, но в каждом плеоназме нет тавтологии. Поэтому они являются близкими лингвистическими явлениями.

Стилистическая избыточность в языковых ярусах особенно наблюдается в коннотативных значениях, в избыточ-
ности от простого изображения переходится к образному изображению; эмоциональны, коннотативны оттенки и апел-
лятивная, эмотивная функции помогают ясно понимать значение контекста, а также, не допустить к двоякому пони-
манию.

Избыточность и лингвистическая экономия – явления языковых единиц, диалектически связанных между собой. По 
требованиям стихотворной ритмики, там, где экономия, не допускается избыточность, а там где избыточность, не до-
пускается экономия, или же они употребляются одинаково. Исходя из функции влияния и коммуникативности, при-
нципы избыточности и экономии служат для эстетической цели.
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Г О С У д а р С Т В О  и  П р а В О

К вопросу о первоисточнике экологической опасности
Васильев Н.А., заместитель начальника отдела права

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Республике Хакасия

За последние два десятилетия в российской Федерации 
приложено немало усилий для обеспечения одного из 

главных прав граждан – права на благоприятную окру-
жающую среду. Положительные результаты достигнуты 
за счет выполнения двух основных задач: приведения пра-
вовой базы, регламентирующей природоохранные отно-
шения в соответствие с современными реалиями и меж-
дународными стандартами; развития научной доктрины 
обеспечения экологической безопасности. Нельзя от-
рицать и того, что ряд основополагающих нормативных 
правовых актов различного уровня, связанных с обес-
печением права на благоприятную окружающую среду, 
принятых в период 1993–2010 гг., способствовали ско-
рейшему включению российской Федерации в число про-
грессирующих стран в области охраны природы.

Формируется и научная доктрина. Труды О.С. Кол-
басова, М.М. Бринчука, Г.П. Серова и других именитых 
ученых внесли весомый вклад в формирование основ эко-
логической безопасности.

Однако в научной литературе поверхностно иссле-
дован вопрос о системности источников экологи-
ческой опасности.

Не ставя цель детального исследования понятия «эко-
логическая опасность», попытаемся сформулировать ос-
новные подходы к определению источников подобного яв-
ления.

Говоря об экологической безопасности, Г.П. Серов ут-
верждает, что источниками техногенной опасности явля-
ется, прежде всего, деятельность, способная привести 
к возникновению факторов опасности [4, с. 10].

М.М. Бринчук, напротив, полагает, что экологическая 
безопасность является основным принципом охраны ок-
ружающей среды, а также важнейшей перспективной 
целью и задачей, направленной на восстановление и со-
хранение благоприятного состояния окружающей среды. 
Он делает вывод, что обеспечение экологической безо-
пасности не является самостоятельным направлением 
практической деятельности [1, с. 26–27]. Продолжая эту 
мысль, можно утверждать, что экологическая опасность 
является не деятельностью, а ее результатом.

Существует еще одна точка зрения.
По мнению О.Л. Дубовик, экологическая безопасность 

– это «состояние защищенности от внешних и внутренних 
угроз жизненно важных интересов личности, общества 

и государства в сфере их взаимодействия с природной 
средой» [3, с. 52]. С.И. Винокуров уточняет это опреде-
ление, рассматривая в качестве субъекта процесса обес-
печения экологической безопасности «человечество» в 
состав которого включает личность, общество и госу-
дарство [2, с.70–71]. Не трудно заметить, что при таком 
подходе, основной упор сделан на внутренние качества 
(свойства) субъектов экологических правоотношений. 
В этом случае источником экологической безопасности 
может являться личность, общество или государство (т.е. 
субъект экологических правоотношений).

Наконец, А.К. Голичинков рассматривает обеспечение 
экологической безопасности сквозь призму достижения и 
поддерживания «такого качества окружающей природной 
среды, при котором воздействие ее факторов (свойств и 
качеств определенных объектов – Н.В.) обеспечивает 
здоровье человека и его плодотворную жизнедеятель-
ность в гармонии с природой» [5, с.53]. В данном случае к 
элементам, составляющим экологическую безопасность, 
относятся элементы окружающей человека природной 
среды, обладающие определенными полезными свойс-
твами.

Подобные элементы можно разделить на две об-
ширные категории:

– материальные (чистый воздух, плодородные земли, 
богатая растительность, рыбоводные реки и т.д.);

– нематериальные (процесс естественного отбора 
среди животных, в ходе которого уничтожаются больные и 
заразные животные; эволюцию, в ходе которой животные 
и растения приобретают новые свойства, которые позво-
ляют сохранить видовое разнообразие; миграции и смена 
ореола обитания животных и т.д.).

Основываясь на таком понимании экологической бе-
зопасности, можно предположить, что экологическую 
опасность несут в себе искусственные (неприродные, тех-
ногенные) объекты, с прямо противоположными свойс-
твами, имеющими как материальный, так и не матери-
альный характер. [6].

Таким образом, авторы на работы, которых мы сосла-
лись, в качестве главных источников экологической опас-
ности рассматривают:

– опасную деятельность;
– опасные внутренние качества (свойства) субъекта 

экологических правоотношений;
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– опасные качества искусственных (неприродных, тех-
ногенных) объектов.

Автор полагает, что перечисленные источники эко-
логической опасности образуют единую самостоя-
тельную систему, требующую отдельного комплексного 
исследования. Поскольку рамки статьи не позволяют осу-
ществить ее детальный анализ, автор попытается сфор-
мировать общее представление о системе источников 
экологической опасности.

Начиная анализ, заметим, что субъект экологических 
правоотношений сам по себе опасности не представляет. 
Данная аксиома легко подтверждается воображаемым 
примером о человеке, содержащемся в условиях, исклю-
чающих любые движения, а потому не способном при-
чинить вред ни окружающему его миру, ни себе самому; 
либо классическим примером о только что появившемся 
на свет человеке, который рождается с абсолютно чистым 
сознанием и не представляет опасности.

Любые социальные объединения, будь то профсо-
юзное или государственное образование, не лишены вли-
яния со стороны конкретных индивидуумов. Подпадая 
под опасное поведение со стороны конкретных лиц, со-
циальные группы нередко отрекаются от благих целей и 
вместо обеспечительной деятельности угрожают обще-
ству. Пример с процессом вовлечения в организованную 
преступную группу несовершеннолетних, когда под вли-
янием закоренелых преступников у юноши формируется 
соответствующие безнравственные позиции, в данном 
случае очень показателен.

Учитывая сказанное выше, можно предположить, что 
основная опасность субъекта экологических правоотно-
шений кроется в опасных свойствах его личности.

Так, браконьером законодатель называет лицо, име-
ющее умысел на умышленное уничтожение объектов 
природной среды с целью наживы, развлечения, корысти, 
озорства и т.д. Нельзя отрицать, что правоприменитель, 
избирая меру наказания виновному лицу, преследует в т.ч. 
цель определить какое наказание наиболее плодотворно 
скажется на искоренении из личности правонарушителя 
опасного свойства [9].

В свою очередь, итогом реализации опасных свойств 
субъекта является деятельность, обладающая опасными 
свойствами. Говоря об опасной деятельности, мы подра-
зумеваем материализацию опасных замыслов. Такая ма-
териализация заключается в браконьерстве, загрязнении 
воздуха, почв, вод, околоземного пространства, электро-
магнитном, твердо-бытовом загрязнении.

Следует сказать, что человеческая деятельность 
крайне редко остается безопасной для окружающей его 
природной среды. В этой связи учеными-экологами вы-
двигается постулат о презумпции экологической опас-
ности любой человеческой деятельности.

Обращаясь к определению источника экологи-
ческой опасности при помощи человеческой деятель-
ности скажем, что источники экологической опасности 
таятся в истоках взаимодействия человека и окружающей 

его природной среды. Интересно, что многие исследова-
тели, сам факт появления и значительного распростра-
нения человека на Земле называют одной из крупнейших 
экологических катастроф древности. Так, известно, что 
формирование и становление кроманьонского человека 
завершилось в течение считанных тысячелетий. Сравни-
тельно быстро это событие вызвало экологические пос-
ледствия. И, прежде всего – небывалое в геологической 
истории распространение одного биологического вида 
практически на всей обитаемой суше. Никогда, за мил-
лионы, миллиарды лет, ни один вид не имел такого рас-
пространения. Именно тогда и зародилось неразрешимое 
до сих пор противоречие между катастрофически быстро 
развивающимся биологическим видом-потребителем 
природных ресурсов и самой природной средой – между 
человеком и породившей его природой.

Зачастую опасные свойства субъекта природоох-
ранных отношений, выражающиеся в определенной 
опасной деятельности, распространяют вредное воздейс-
твие через ряд объектов, обладающих опасными свойс-
твами. Подобные объекты являются конечным звеном в 
системе источников экологической опасности.

Объекты, обладающие опасными для экологии свойс-
твами в нашей жизни, встречаются повсеместно. Как 
автор замечал выше их можно разделить на две категории: 
материальные и нематериальные.

К первой категории относятся объекты, имеющие, 
как уже отмечалось, опасные свойства. К таковым, на-
пример, относятся заводы занятые экологически опасным 
производством (производство кремния, марганца, же-
лезной руды и др.), двигатели внутреннего сгорания, вы-
брасывающие углекислый газ, огнестрельное оружие. 
Однако нельзя утверждать, что они сами по себе несут 
какую-либо опасность. Опасные свойства они приобре-
тают в процессе реализации в форме деятельности 
опасных свойств субъекта приводящего в жизнь свя-
занные с данными объектами идеи.

В этой связи мнение А.А. Собчака о независимости 
опасных свойств объектов повышенной опасности от че-
ловеческого разума вызывает сомнение [7, с.8].

Ко второй категории можно отнести политические 
программы по складированию отходов, по освоению новых 
природных (не редко заповедных) зон, по ликвидации 
парков и зеленых территорий, по размещению опасных 
производств на территории страны и другие. В данном 
случае правоотношения обладают свойством патологи-
ческой экологической опасности, что расходится с тра-
диционным представлением об источнике опасности как 
о каком-либо материализованном объекте. Тем не менее, 
автор убежден, что данное свойство аморфности не мешает 
экологически опасным правоотношениям дестабилизиро-
вать экологически безопасную обстановку нашей страны.

Итак, можно сделать вывод, что опасные свойства 
субъекта (его мысли, мотивы, идеи, убеждения, пред-
ставления, рассуждения, умственное помешательство, и 
т.д.) проявляются через опасную деятельность (уп-
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равление автомобилем, браконьерство, незаконный 
вылов рыбы, коррупция, злоупотреблении положением, 
«раздутая» бюрократия и т.д.) проявляющуюся в про-
цессе использования объектов, обладающих качест-
вами повышенной опасности.

Следовательно, источниками экологической опасности 
выступают не отдельно исследуемые и предупреждаемые 
явления в форме механических устройств и деятельности 
конкретных индивидуумов. В такой роли выступает само-
стоятельная трехчленная система, состоящая из опасной 
деятельности, необходимой для воплощения опасных 
свойств личности посредством объектов, обладающих 
опасными свойствами.

Данное обстоятельство наглядно иллюстрирует ис-
тория.

С начала 1990-х гг. были свернуты все без исключения 
государственные программы, направленные на обеспе-
чение экологической безопасности. В итоге система про-
филактики экологической преступности утратила ос-
новной объект воздействия – опасные для обеспечения 
экологической безопасности свойства личности субъ-
екта. Что в свою очередь, привело к формированию пре-
дельно высокого уровня латентности экологической пре-
ступности [8].

Таким образом, в россии сложилась самостоя-
тельная, целостная система источников экологи-
ческой опасности. В этих условиях обеспечение эффек-
тивной экологической безопасности возможно только в 
рамках комплексного воздействия на все три источника 
экологической опасности.
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Thus, Islam understands all world as community of the people (ummet), making all mankind. All communities, the 
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which is starting with Islamic foundations, and 2 entirely should triumph. Existing position when in the conditions of 
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contradictions and absence of unity in the world community it is necessary so to realize possibilities of legal installations 
of Islam that they represented the facts and promoted formation of a mature civil society.

 Принципы исламского права, освященные многове-
ковым развитием, претворяются в жизнь как в усло-

виях мирной жизни, так и в военное время путем соблю-
дения разумных требований, вложенных в них божеским 
откровением. Согласно праву, основному на доказатель-
стве (сура 125, Нахл), человеку дано право на жизнь в 
свободе. («Зови на путь Господень мудростью и добрым 
наставленьем, И с ними спор достойным образом веди. 
Поистине, Господь твой лучше знает тех, Которые сошли 
с его пути, и лучше знает тех, которые идут прямой стезею) 
(1, с.310). Исламское право учит тому, как надо жить пра-
ведно и бороться со злыми силами, избавиться от жесто-
кости и зависимости от силы гнета на основе здравого 
рассудка и чистых помыслов. Единство всех, кто живет 
в обществе, основано на общности судеб человеческих и 
осознание этого должно способствовать гуманизации об-
щественных отношений, положить конец злу и насилию. В 
обществе всегда есть возможность расширения зла и аг-
рессии, перерастанию их в общечеловеческие проблемы. 
Этому способствует всеобщая связь и взаимозависимость 
человеческого общества, которая в современный период 
особенно возросла. Логика здравомыслящего рассудка 
требует, чтобы все акторы международного порядка при-
знавали равноправие в общественных отношениях, были 
за справедливость и прогрессивное развитие всех народов. 
Пророк Мухаммед, говоря о возможном воздействии со-
вершенного индивидом неблаговидного поступка на все 
общество, предостерегал нас о дурных последствиях его 
как в масштабах страны, так и вне ее. В хадисах пишется, 
что пророк Мухаммед как-то изрек: «положение совер-
шившего неблаговидный поступок в обществе похоже на 
положение корабля, которым пользуются многие, и у ко-
торого, в середине пути, в море, кто-то из пассажиров на-
чинает пробивать днище. Когда ему возражают, он начи-
нает утверждать, что он всего лишь пробивает днище под 
собой, хотя понятно, что, если не пресечь данное действие, 
очень скоро все пойдут ко дну» (2, с.9).

Таким образом, общечеловеческие ценности, такие, 
как справедливость, свобода, единство и т.д. исходят из 
нашего сознания, являются вечными, поскольку состав-
ляют основу человеческого существования. Исламское 
право, основанное на рационализме и логике, также ис-
ходит из приоритетов этих ценностей. Именно поэтому 
многие исламоведы подчеркивают, что широкое при-
знание исламских канонов и идей в мире связано как раз 
на ясности и рациональности основных положений ис-
лама. Проф. Монтет так пишет об этом: «Ислам является 
рациональной религией как с точки зрения исторического 
развития, так и с точки зрения идеологии. Если мы опре-
делим рациональность как систему рассудка, подтверж-
денную разумом, и как сборник религиозных верований, 
то будет ясно, что это определение полностью подходит к 
исламу» (3, 302).

В целом отношение ислама к праву можно выразить 
следующим образом: самые важные законы должны ос-
новываться на человеческой природе и соответствовать 
божьему повелению. В целом можно сказать, что право 
в исламе имеет естественно-божественное происхож-
дение, или врожденное происхождение. Естественное 
право является следствием сформированной челове-
ческой природы, возникло вместе с человеком, основано 
на божеской воле и желании и неизменно. Врожденное, 
или естественное право внушено богом людям посредс-
твом озарения и проявляется в разуме человека. Эти ес-
тественные законы, ниспосланные богом, устанавливают 
надзор за такими ценностями и приоритетами, как добро, 
зло, нравственное и безнравственное, сексуальные инс-
тинкты, религиозные верования, уважение к родителям и 
к старшим, сотрудничество и единство и т.д. К примеру, 
естественным для человека является самозащита и же-
лание любить, и потому самоубийство есть противоес-
тественный поступок. Греки в древности считали, что по-
рядок в бытии связан с разумом, последний же, в свою 
очередь, исходит из божеской воли. Платон писал, что 
«согласно мнению знающих, боги, земля и небеса свя-
заны между собой невидимой нитью уважения к разуму и 
порядку, и взаимодействуют друг с другом. Именно поэ-
тому мир бытия озаглавлен не хаосом и беспорядком, а 
порядком материи и поведения» (4, с.161).

В христианском религиоведении считается, что совер-
шенный разум (божественный разум) является причиной 
порядка в мире. Следовательно, здесь под естественным 
правом имеется в виду религиозные заповеди. В исламе 
же под естественным правом имеют в виду то, что соот-
ветствует разумному началу в человеке и основным пра-
вилам, или канонам шариата. То есть считается, что то, 
что разум повелевает всем тем, что входит в шариат и на-
оборот. Вот некоторые религиозные догмы, которые сви-
детельствуют о том, что ислам не относится равнодушно к 
врожденному (естественному) праву:

1. Отец или дед облечен властью над сыном или 
внуком, причем эта власть неизменна и обязательна.

2. Соблюдение правил счета и отчета является чело-
веческой натурой (т.е. речь идет о порядке в счете).

3. Принцип возможности оправдаться.
4. Принцип прощения.
5. Принцип владения человеком частной собствен-

ностью (своим имуществом и всем добром).
6. Принцип уважения к отцу и матери.
7. Принцип понимания ответственности.
8. Принцип честности и соблюдения справедливости.
9. Принцип прощения и уступок.
10. Уважение к старшим и благосклонность к 

младшим.
11. Умение различать справедливое и несправед-

ливое (5, с.4).
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Ислам придерживается точки зрения о том, что пра-
вовая система, имеющая божественное происхождение, 
вправе властвовать, т.е. управлять людьми, и, поскольку 
она создана Богом, то сделано это с учетом естественных 
потребностей людей. Ислам придерживается мнения 
о том, что эта правовая система, созданная Богом для 
людей, неизменна и стабильна, и мы должны ее придер-
живаться. Международная исламская правовая система, 
охватывающая международные отношения, в которые 
вступает исламская страна, сформировалась в десяти-
летний период пребывания пророка в Медине. Здесь за-
коны и нормы формировались и совершенствовались по 
двум направлениям:

1. Аяты Корана, внушенные пророку Мухаммеду 
Богом.

2. Традиции, оставленные самим пророком.
Под международным исламским правом имеется в виду 

не просто отношения, в которые вступает та или иная му-
сульманская страна с другой мусульманской страной на 
международной арене, но и их отношения с немусульман-
скими странами. Одновременно исламские страны соблю-
дают и ряд правил международного правопорядка (6, с.1).

Нормы международного исламского права сосущест-
вуют рядом с нормами шариата и дополняют их. В этом 
смысле нормы и правила, регулирующие внутренние от-
ношения мусульман в собственном государстве, а также 
свод норм международного исламского права исходят из 
одного источника, т.е. Корана, традиций, заложенных 
пророком Мухаммедом, разума и совета. В религиозных 
книгах даются подробные толкования всех этих четырех 
источников. Вместе с тем в международном исламском 
праве имеется два основных источника: это Коран и Сунна 
(традиция). рассмотрим роль Корана, как источника меж-
дународного права.

Корани-Керим выступает против гнета и тех, кто 
гнетет, здесь есть многочисленные аяты, проповедующие 
и призывающие людей к борьбе за восстановление спра-
ведливости (джихад). Позиция ислама против гнета выра-
жена в Коране в различных аспектах.

Сунна, выражающая традицию в исламе, также яв-
ляется важным источников правовых идей в исламском 
праве. рассмотрим более подробно, какую роль играет 
традиция, т.е. высказывания пророка Мухаммеда и других 
мусульманских ортодоксов в деле формирования мусуль-
манского права, в том числе и международного:

1. Исламская общность (уммат, табиййат). Она 
объединяет в себе лишь мусульман, составив тем самым 
единое целое. С точки зрения ислама именно эта об-
щность и являет собой подлинное единство, в основе ко-
торой лежит и возможность создания также гражданского 
общества (7, с. 270).

2. Национальное единство (табииййат). Здесь ин-
дивиды объединены по признаку единства веры, терри-
тории, этнических показателей, духовной жизни и вместе 
составляют нацию. Этот признак, как считают в ислам-
ской вере, является преходящим и второстепенным.

Независимо от того, где проживают верующие, они 
считаются гражданами единого, сильного и достойного 
государства – уммата. Каждый мусульманин может 
пользоваться четырьмя преимуществами подобного 
единства:

1. Право на свободу действия: действие, или деяние ос-
новано на принципе Эбахе, где и предполагается возмож-
ность для каждого мусульманина действовать по своему 
усмотрению;

2. Право защиты жизни и имущества: исламское го-
сударство обеспечивает защиту здоровья, жизни и иму-
щества своих граждан от агрессии и нападения;

3. Ответственность граждан перед другими гражда-
нами: исламская вера подразумевает ответственность 
каждого индивида перед обществом, а, следовательно, 
перед другими гражданами;

4. Активное участие каждого члена общества в соци-
ально-политической жизни: преимущественное право 
в общественной жизни у каждого мусульманина – это 
«тегва», т.е. практическая активность и сохранение своего 
достоинства, следовательно, каждый из них может возвы-
ситься практически до самого высокого уровня полити-
ческой системы управления.

Как видно, в исламе все верующие обладают граждан-
скими правами и могут их всегда реализовать. Это право 
и имелось в виду основателем исламской веры – про-
роком Мухаммедом. Преимущество ислама здесь в том, 
что гражданское право было создано им уже в седьмом 
веке нашей эры, в то время, как в Западной Европе ос-
новы подобного права было создано впоследствии, лишь в 
XVI-XVIII веках (8, с.26). Ислам определяет, что взаимо-
отношения, которые строятся с зарубежными странами, 
другими народами и нациями, должны быть основаны на 
взаимном уважении и учете законов и порядка, принятых 
в этих странах.

Как отмечают исследователи, ислам не только способс-
твует инновациям и прогрессу в международных отноше-
ниях, но и предоставляет возможность воспользоваться 
в качестве образца целесообразно организованной пра-
вовой системой, т.е. возможностью обменяться опытом 
(«дожуре»). Ислам обеспечивает священное право за-
рубежных народов как во время военных действий, так и 
в мирное время (9, с.216). Пророк Мухаммед никогда не 
препятствовал исследованию и признанию народов, испо-
ведующих иудейство, христианство, зороастризм. Ислам 
заключил договор даже с самыми злейшими противни-
ками ислама – мекканскими кафирами, т.е. инаковерую-
щими. Здесь шел процесс взаимных уступок, соблюдался 
принцип равенства, который на сегодняшний день явля-
ется основополагающим в международных отношениях 
(10, с.106).

Точки зрения ислама и современного международного 
права во взглядах на власть не совпадают. Так, законность 
власти в международном масштабе, т.е. в каком-либо го-
сударстве или международной организации, определяет 
сама исламская власть. В современном международном 
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праве же субъект власти определяется на основе критерия 
законности. Исламская власть в целом обязана противо-
стоять агрессии, направленной против народов, но при 
этом и содействовать налаживанию связей с этими стра-
нами, в том числе и экономическими. В международном 
же праве если налицо попытка насильственного захвата 
власти, то с этим правительством никаких отношений не 
поддерживается (11, с.117).

Ислам признает географические границы как правовой 
фактор. В целом уже до современного состояния единства 
мира и современных очертаний границ в исламском праве 
было представление о двух видах границ:

1. Исламское государство или путем заключения до-
говора или путем устной практической договоренности 
определяет границы своих полномочий и власти, или же 
признает подобные права и полномочия и с точки зрения 
«кюфр», т.е. немусульманского мира (12, 153).

2. Мир подразделяется на два основных исламских 
союза с властной точки зрения. Так, ислам может пра-
вить или: 1. На территории, где испокон веков проживали 
мусульмане; или 2. там, где власть принадлежит мусуль-
манам (т.е. где правят мусульмане).

С точки зрения «кюфр», т.е. немусульманского мира, 
править мусульмане могут также на территории 1. Ни-
когда не считавшейся мусульманской, и 2. Бывшей прежде 
мусульманской, но затем перешедшей к немусульманам. 
Необязательно, чтобы на территории, называемой ислам-
ской или мусульманской, проживали лишь мусульмане. 
Если здесь власть Имама, тогда и территории считается 
исламской (13, с. 357).

Таким образом, ислам понимает весь мир как со-
общество народов (уммат), составляющих все челове-
чество. Все сообщества, народы, проживающие на Земле, 
должны составлять единое мировое государство или со-
общество. Правовую систему ислама следует оценивать с 
двух точек зрения: 1. Желаемое положение, когда пред-
полагается, что в обществе всецело должна восторжес-
твовать правовая система управления, исходящая из ис-
ламских устоев, и 2. Существующее положение, когда в 
условиях противоречий и отсутствия единства в мировом 
сообществе необходимо так реализовать возможности 
правовых установок ислама, чтобы они соответствовали 
действительности и способствовали формированию зре-
лого гражданского общества.
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Гносеологический аспект криминалистической характеристики. 
Роль криминалистической характеристики при расследовании должностных 

преступлений, совершаемых сотрудниками органов местного самоуправления
Иванова Н.А., адъюнкт

Уральский юридический институт МВД России

 Криминалистическая характеристика преступлений 
как научная категория возникла в результате дли-

тельного пути развития криминалистики. С начала 60-х 
г.г. XX столетия в криминалистической методике рассле-
дования преступлений наметилась тенденция углублен-
ного исследования общетеоретических проблем. Первое 
упоминание о криминалистической характеристике пре-
ступления можно встретить в работах А.Н. Колесниченко, 
который считал, что к числу наиболее существенных по-
ложений, общих для всех частных методик, относится 
«общая криминалистическая характеристика данного 
вида преступлений… преступления имеют и общие черты 
криминалистического характера» [1] и Л.А.Сергеева, ко-
торый включил в содержание криминалистической харак-
теристики способы совершения преступлений, условия, 
при которых они совершаются, и особенности обста-
новки; обстоятельства, связанные с объектами противо-
правных посягательств, субъектами и субъективной сто-
роной преступления; связи деликтов конкретного вида с 
другими преступлениями и отдельными действиями, не 
являющимися уголовно-наказуемыми, но имеющими 
сходство с данными преступлениями по некоторым объ-
ективным признакам; взаимосвязи между указанными 
группами обстоятельств [2]. В 1974 году на Всесоюзном 
семинаре руководителей кафедр криминалистики было 
принято решение о включении проблем криминалисти-
ческой характеристики каждого вида преступлений в про-
грамму вузовского курса криминалистики, что говорило о 
важности данной проблемы.

В настоящее время определение понятия и значения 
криминалистической характеристики преступления от-
носится к числу проблем, стоящих на современном этапе 
развития науки. Отсутствие единства взглядов на со-
держание, структуру криминалистической характерис-
тики преступления во многом объясняется сложностью 
и многогранностью исследуемого понятия, что не пре-
пятствует его активному развитию. Сегодня подавля-
ющая часть авторов учебников по криминалистике не 
мыслит структуру частной криминалистической мето-
дики без такого ее элемента как криминалистическая ха-
рактеристика преступлений [3]. Но подобную идиллию, 
то есть необходимость и целесообразность существо-
вания подобного термина в науке, поставили под сом-
нение ряд ученых. Так, А.В. Дулов считает, что кримина-
листические характеристики преступлений не способны 
обеспечить полное криминалистическое изучение пре-
ступления [4], А.М.Ларин говорит о несостоятельности 
криминалистической характеристики как эффективного 

средства для расследования преступлений, о порочности 
идеи закономерных связей между обстановкой совер-
шения преступления, сведениями о личности и призна-
ками преступления, т.к. они не обеспечивают раскрытия 
отдельного преступления [5]. По мнению р.С. Белкина, 
«следует отказаться от термина и понятия «криминалис-
тическая характеристика преступления», вернувшись к 
продуктивной старой практике указания в конкретной 
частной криминалистической методике в качестве пер-
вого ее элемента на специфические особенности пред-
мета доказывания по рассматриваемой категории уго-
ловных дел» [6]. Как указывает р.С. Белкин в своем 
сочинении, криминалистическая характеристика пре-
ступлений изжила себя и из реальности превратилась в 
иллюзию, в криминалистический фантом [7]. Что каса-
ется ученых, признающих «криминалистическую харак-
теристику преступлений» как самостоятельную научную 
категорию, то, анализируя определения исследуемого 
понятия, сформулированные отечественными учеными-
криминалистами в 70–90 г.г. XXв., можно увидеть, что 
их авторы по-разному подходят к конструированию дан-
ного понятия. Его содержание рассматривается как:

1) особенности преступлений отдельных видов, име-
ющих значение для следственной практики и разра-
ботки научных рекомендаций (Л.А.Сергеев, р.С.Белкин, 
А.Г. Филиппов, А.Ю. Головин, В.Е.Коновалова, 
А.М.Кустов);

2) совокупность данных о преступлении, способству-
ющих его раскрытию (Н.А.Селиванов, В.А.Образцов, 
А.Х.Казарина, В.Г.Танасевич, Г.А. Густов, Н.П. Яблоков, 
В.Ф. Глазырин);

3) описание состояния и особенностей борьбы с различ-
ными категориями преступных действий (И.А.Возгрин);

4) идеальная модель преступления, структура и корре-
ляционные связи элементов которой позволяют устано-
вить обстоятельства, подлежащие доказыванию, рассле-
довать и раскрыть преступление (И.р.Гарифуллин) и др.

С середины 80-х г.г. XX века в криминалистической 
литературе стали отмечаться некоторые попытки ухода 
от использования понятия «криминалистическая харак-
теристика преступления». Коллектив ученых кафедры 
криминалистики МГУ им. М.В. Ломоносова рассмот-
рели типовые программы процесса расследования пре-
ступлений, базирующихся на основе соответствующих 
типовых моделей преступной деятельности. Они считают, 
что план расследования должен выражать определенный 
вариант типовой программы, адаптированной к конк-
ретным исходным фактическим данным о преступлении, 
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условиям расследования в данном случае [8]. Позже 
Ищенко Е.П. и Топорков А.А. высказались, что частная 
криминалистическая методика должна включать обсто-
ятельства, «подлежащие установлению и доказывании 
при расследовании соответствующих однородных пре-
ступлений. Последние различны по объему… При этом 
признаки, общие для группы, если они не соответству-
ющим образом систематизированы и типизированы, со-
ставляют информационную модель данного рода, вида 
или подвида преступлений… Нередко ее именуют крими-
налистической характеристикой преступления конкрет-
ного вида» [9].

В 2006 году Е.П. Ищенко и В.Я.Колдин поставили 
под сомнение возможность использования понятия кри-
миналистической характеристики, мотивируя это тем, 
что: не определена однозначно гносеологическая при-
рода понятия, отсутствие четкого функционального оп-
ределения термина и его отграничения от смежных по-
нятий, внутренняя противоречивость; отсутствие научно 
обоснованного понятия криминалистической характерис-
тики; системно-функциональная недостаточность крими-
налистической характеристики [10]. По мнению ученых, 
более приемлемой для практики является разработка ти-
повых информационных моделей преступления, которые 
должны являться инструментом формирования кримина-
листической методики расследования.

По мнению Филиппова А.Г. и Волынского А.Ф., по-
нятие и содержание обстоятельств, подлежащих установ-
лению, являются весьма важным элементом общих поло-
жений методики расследования отдельных видов и групп 
преступлений, а криминалистическая характеристика 
преступлений – это система присущих тому или иному 
виду особенностей преступлений, имеющих наибольшее 
значение для расследования и обусловливающих приме-
нение криминалистических методов, приемов и средств 
[11].

По мнению профессора В.П.Бахтина, наиболее пред-
метно и точно отражающим сущность криминалисти-
ческой характеристики преступлений, представляется оп-
ределение А.Н.Колесниченко и В.Е.Коноваловой – как 
системы сведений о криминалистически значимых при-
знаках преступлений одного вида, отражающих законо-
мерные связи между ними и являющихся основой для рас-
следования преступлений [12].

Бахин В.П. дает свое определение криминалисти-
ческой характеристики преступлений, которое опре-
деляет как систему обобщенных данных о наиболее 
типичных признаках определенного вида (группы) пре-
ступлений, проявляющихся в способе и механизме деяния, 
обстановке совершения, личности субъекта преступления 
и иных обстоятельствах, закономерная взаимосвязь ко-
торых служит основой решения задач раскрытия и рас-
следования преступлений [13].

Ю.Л.Бойко и М.Ю.Бойко, рассматривая вышеизло-
женные мнения, разграничили два положения о кримина-
листической характеристике [14]:

Первое: теоретическая концепция криминалисти-
ческой характеристики – основа формирования частных 
методик расследования преступлений [15];

Второе: криминалистическая характеристика – ра-
бочий инструмент расследования, система собранных и 
обобщенных данных о криминалистически значимых при-
знаках определенного вида (группы) преступлений [16].

Халиков А. считает, что с точки зрения практики кри-
миналистическая характеристика преступлений пред-
ставляет собой накопление и переработку определенного 
опыта расследования того или иного вида преступлений 
или исследования моделей группы преступлений, вбирая 
в себе наиболее существенные их черты; изучение резуль-
татов исследования опыта преступной деятельности и со-
ответственно выводимого из него опыта расследования 
или, иначе, методики расследования отдельных видов 
преступлений [17].

Мы поддерживаем авторов, полагающих, что крими-
налистическая характеристика преступления представ-
ляет собой научную категорию, в которой содержатся 
сведения о типичных признаках и свойствах события, 
обстановки, способа и механизма совершения обще-
ственно-опасных деяний определенных видов и групп, 
процессах следообразования и типологических качес-
твах личности и поведения виновных, потерпевших [18]. 
Наличие данных о преступлении, составляющих крими-
налистическую характеристику, безусловно позволяет 
построить его вероятную модель. Однако нельзя не учи-
тывать, что криминалистическая характеристика пер-
вична по отношению к модели преступления, причем 
данные о преступлении носят объективный характер, а 
выстраиваемая с их использованием конструкция модели 
этого преступления – результат определенного субъек-
тивного подхода к оценке полученных данных о деталях 
этой конструкции и взаимосвязях между ними. Ее со-
держание зависит от того, каким образом будут интер-
претированы разработчиком связи между элементами 
криминалистической характеристики, в том числе еще 
неизвестными следователю [19].

Что касается определения структуры криминалисти-
ческой характеристики, то оно осуществляется с учетом 
взаимной связи исследуемых явлений, часть из которых 
находится в отношении факторов, обуславливающих спо-
собы совершения преступлений. К ним относятся субъек-
тивные (статус субъекта, мотив, целевая установка, пре-
ступные связи, ролевые функции, свойства характера, 
пристрастия и пр.) и объективные (место, время, предмет, 
технология, документооборот и пр.).

По мнению Халикова А. элементами криминалисти-
ческой характеристики являются: способ, механизм, об-
становка совершения преступления, предмет преступ-
ного посягательства, особенности личности обвиняемого 
и потерпевшего, закономерные взаимосвязи элементов 
между собой и другие данные, имеющие значение для 
раскрытия, расследования и предупреждения преступ-
лений [20].
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Наиболее точное описание структуры криминалис-
тической характеристики дается И.Ф. Герасимовым. Он 
включает в нее: сведения о распространенности и уго-
ловно-правовые характеристики преступного деяния, об-
становке и способах совершения преступления, свойствах 
личности субъектов деяния и потерпевших, механизме 
следообразования, другие данные, имеющие значение для 
раскрытия отдельных видов и групп преступлений [21].

Все приведенные положения полностью распростра-
няются на содержание и структуру криминалистических 
характеристик должностных преступлений, совершаемых 
сотрудниками органов местного самоуправления. Следует 
согласиться с мнением И.Ф. Герасимова о том, что в кри-
миналистическую характеристику включаются элементы 

уголовно-правовых характеристик [22]. Криминалисти-
ческая характеристика любого вида преступления невоз-
можна в отрыве от ее уголовно-правового понимания и 
перечисленных в законе признаков состава общественно-
опасного деяния.

Таким образом, криминалистическая характерис-
тика является неотъемлемым элементом методики рас-
следования отдельных видов и групп преступлений, в том 
числе должностных преступлений, совершаемых сотруд-
никами органов местного самоуправления. Практическое 
значение этой научной категории заключается в том, что 
она используется в качестве теоретической базы следс-
твенных версий и позволяет оптимизировать и сущест-
венно повышать эффективность расследования.
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Криминологические особенности лиц, совершающих корыстные преступления 
на территории Южного федерального округа  

(на примере Волгоградской области)
Ковылина Р.В., ассистент, Серебрякова Е.И., студент

Урюпинский филиал Волгоградского государственного университета

Корыстная преступность – это наиболее распростра-
ненный криминальный феномен не только в Южном 

федеральном округе, но и во всей россии. В странах с раз-
витой экономикой она превышает 90%, а в развиваю-
щихся – 60% общего объема всей зарегистрированной 
преступности.

Нельзя не согласиться с ученым Волковым Б.С., что 
«корысть как мотив совершения преступления означает, 
что в основе побудительных причин общественно опасного 
деяния лежит стремление получить какую-либо матери-
альную выгоду, пользу» [1], а как цель – отражает то, что 
посягательства направлены на приобретение чужих благ, 
имеющих материальную или имущественную окраску [2, 
3, 4, 5, 6]. С этой стороны корысть – одна из важных со-
ставляющих субъективной стороны широкого круга пре-
ступлений. Однако требование о наличии у субъекта ко-
рыстного мотива нельзя понимать в том смысле, что для 
оконченного состава преступления с корыстной направ-
ленностью обязательно фактическое извлечение матери-
альной (имущественной) выгоды.

Наиболее распространенной является позиция ученых, 
которые считают объектом корыстных преступлений 
собственность [7, 8]. Такое представление о корысти со-
гласуется не только с мнением законодателя, который 
относит основную массу посягательств, совершаемых 
с корыстной целью к хищениям, но и с мнением право-
применителей, которое отражено в решениях высших су-
дебных инстанций страны [9, 10].

Корыстная преступность в Южном федеральном ок-
руге представляет собой совокупность совершенных на 
данной территории за определенный период преступлений 
(лиц, их совершивших) с основной целью безвозмездного 
удовлетворения имущественных потребностей виновных 
или других лиц.

По количеству преступлений Волгоградская область 
занимает третье место среди регионов Южного федераль-
ного округа (1040,7 преступлений на 100 тыс. населения; 

россия – 1191,5; Южный федеральный округ – 809,3), 
после ростовской и Астраханской областей.

Для эффективной борьбы с корыстными преступле-
ниями, да с преступностью в целом, на наш взгляд, необ-
ходимо выяснить, почему тот или иной человек совершил 
то или иное корыстное преступное деяние и почему это 
противоправное поведение стало для него предпочти-
тельным в данный момент. Для выяснения данных воп-
росов, необходимо, в первую очередь, дать криминологи-
ческую характеристику личности преступника.

Понятие «Личность преступника» занимает центральное 
место в криминологии. Это обусловлено, прежде всего, тем, 
что познание свойств, качеств, отношений лица, совершив-
шего преступление, в том числе и корыстное преступление, 
является по существу определяющим в работе правоохра-
нительных органов, в частности органов внутренних дел.

Существуют различные определения понятия личности 
преступника, криминологическое же учение исходит из 
того, что личность как целостное образование представ-
ляет собой социальное качество человека. Оно формиру-
ется в процессе общественных отношений, т.е. является 
продуктом социализации человека, а не приобретается с 
момента рождения. При этом в человеке уживаются со-
циальное и биологическое начала. И в соотношении со-
циального и биологического, биологическое находится 
в подчиненном отношении к социальному и выступает в 
нем в преобразованном, «очеловеченном» виде. Из этого 
можно сделать вывод, что природа и сущность человека – 
не тождественные понятия. Ведь, в то время как первое 
включает в себя генетические и социальные связи чело-
века, второе охватывает лишь существенные социальные 
признаки. Хотя нельзя отрицать, что социальные при-
знаки включают в себе особенности биологического, пси-
хологического порядка. [11]

С.С.Фролов [12] отмечает, что существует пять фак-
торов, оказывающих влияние на формирование личности, 
это:
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1. Биологическая наследственность;
2. Физическое окружение;
3. Культура;
4. Групповой опыт;
5. Уникальный индивидуальный опыт.
Конечно же, в криминологии основным отличием лич-

ности преступника от непреступника является сам факт 
совершения преступления. Известный исследователь 
психологии преступного поведения Ю.М. Антонян отме-
чает, что «отличие личности преступника от непреступ-
ника состоит в негативной направленности, реальными 
носителями которой выступают личностные свойства, 
получившие законченное выражение в виде и характере 
преступного деяния, являющегося основным мерилом ее 
глубины и силы» [13].

А.И. Алексеев под личностью преступника понимает 
«совокупность ее социально значимых свойств, влияющих 
в сочетании с внешними условиями (ситуацией) на пре-
ступное поведение». То есть, для личности преступника 
более общим, родовым понятием служит «личность с не-
гативно отклоняющимся поведением» [14].

Многие криминологи указывают на то, что изучение 
личности преступника подчинено выявлению закономер-
ностей преступного поведения, преступности, как мас-
сового явления, их детерминации, причинности и разра-
ботке научно обоснованных рекомендаций по борьбе с 
преступностью [15,16].

Согласно криминологическим исследованиям и статис-
тическим данным в течение 2009 года в Волгоградской об-
ласти установлено 15 377 лиц, совершивших корыстные 
преступления.

В основном корыстные преступления совершаются 
мужчинами (66%), реже женщинами (до 21е%), доля не-
совершеннолетних – 13%

Возрастная характеристика лиц, совершивших ко-
рыстные преступления, позволяет сделать выводы о кри-
миногенной активности и особенностях преступного по-
ведения представителей различных возрастных групп. 
Возраст во многом определяет потребности, жизненные 
цели людей, круг их интересов, образ жизни. И это сказы-
ваться на противоправных действиях. Так лица молодеж-
ного возраста чаще совершают корыстные преступления. 
Лица старших возрастов действуют более обдуманно, в 
том числе и с точки зрения возможных последствий по-
добного поведения. Так корыстные преступления на тер-
ритории Волгоградской области наиболее часто совер-
шают лица в возрасте 18 – 40 лет – это 71 %. При этом 
чаще всего совершаются корыстные преступления ли-
цами в возрасте от 18 до 24 лет – 46 %.

Уровень образования лиц, совершивших корыстные 
преступления, как правило довольно низкий. 70,0% за-
держанных лиц – это граждане, имеющие среднее обра-
зование, 18,3% – имеющие среднее профессиональное 
образование, незначительную долю составляют преступ-
ники с высшим образованием – 4,6%

Если исходить из принадлежности того или иного пре-
ступника к определенной социальной группе, то более 
63% от общего числа лиц, изобличенных в совершении 
корыстных преступлений, на момент преступного по-
сягательства не имели постоянного источника дохода, а 
каждый 6-й являлся безработным.

Значительное количество корыстных преступлений со-
вершается лицами, ранее совершавшими преступления – 
24%.

Из числа задержанных 17% это лица, совершившие 
преступления в состоянии алкогольного опьянения, 0,8 % 
в состоянии наркотического опьянения.

Немалую часть составляют лица, совершившие ко-
рыстные преступления в составе группы лиц 18,0%.

Можно согласиться с мнением А.И. Алексеева и 
В.А. Зайцева и считает, что эффективную профилакти-
ческую работу с лицами, способными совершить корыс-
тные преступления, немыслимо проводить без глубокого 
знания их личностных особенностей, специфики окружа-
ющей этих лиц среды. Связи лиц, способных совершить 
корыстные преступления, их взгляды и убеждения, по-
ведение в быту, на работе или учебе могут изменяться 
в зависимости от многих обстоятельств, в том числе от 
появившегося намерения совершить указанные преступ-
ления, индивидуально или в составе преступной группы. 
В этой связи необходимо непрерывно изучать лиц, в от-
ношении которых осуществляется оперативно-розыскная 
профилактика, своевременно выявлять и всесторонне 
оценивать появившиеся у них новые позитивные и нега-
тивные свойства. Вне зависимости от того, с помощью 
гласных или негласных средств и методов осуществляется 
профилактическая работа, наилучший результат достига-
ется в том случае, если в ходе ее проведения используется 
комплекс сил, средств и методов, необходимых именно 
для этого вида профилактики. Негласные средства и ме-
тоды, применяемые в указанных целях, дают возможность 
вскрывать неочевидные причины и условия корыстных 
преступлений, особенно если это касается конкретных 
лиц, совершающих рассматриваемые преступления, даже 
тогда, когда «интересующий объект» тщательно маски-
руется. Нередко лица, совершающие указанные деяния, 
могут быть выявлены сначала с помощью оперативно-ро-
зыскных средств и методов, а затем на них оказывается 
необходимое профилактическое воздействие [17].

Хотелось бы отметить, что обобщение данных о 
лицах, совершающих корыстные преступления, их типи-
зация позволит точнее прогнозировать динамику корыс-
тной преступности, масштабы ее влияния на другие соци-
альные явления и процессы.

Изучение и учет криминологических особенностей 
лиц, совершивших корыстные преступления, позволит 
выявить факторы, влияющие на совершение корыстных 
преступлений, а также определить не только направления 
по наиболее эффективному раскрытию данного рода пре-
ступлений, но и профилактические работы.
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Рецепция римского права в законодательстве России
Ковылина Р.В., ассистент кафедры правоведения

Урюпинский филиал Волгоградского государственного университета

 Правовые системы во всем мире никогда не существо-
вали и не существуют изолированно. Они тесно вза-

имодействуют друг с другом, ведут между собой нескон-
чаемый культурный диалог. Правовая культура отдельных 
стран подвергается постоянной «бомбардировке» со сто-
роны попадающих в нее подобно метеоритному дождю 
случайных фрагментов других правовых культур, юриди-
ческих текстов, процедур и правовых конструкций. Такая 
«бомбардировка» позволяет государству оценить собс-
твенный опыт правовой жизни, обрести «зеркало» для 
его рассмотрения, возможность развивать, совершенс-
твовать отдельные элементы своей правовой системы, на-
полняя их новыми смыслами [1].

О значении римского права для мировой цивилизации 
и культуры замечательно сказал р.Иеринг: «Путем рим-
ского права, но превзойдя его, дальше через него – вот 
девиз, в котором для меня заключается значение римского 
права нового мира» [2].

римское право оказало огромное влияние на правовые 
системы не только стран Западной Европы, но и на пра-
вовую систему российского государства.

Прежде чем вообще говорит о рецепции римского 
права, необходимо определить, что такое «рецепция».

рецепция – (от лат. receptio – принятие) 1) в фи-
зиологии – осуществляемое рецепторами восприятие 
энергии раздражителей и преобразование ее в нервное 
возбуждение. 2) Восприятие правовой системы и при-
нципов другого государства как основы национального 
права [3]. рецепция – это усвоение и приспособление 
данным обществом социологических и культурных форм, 
возникших в другой общественной среде [4].

Если обратиться к Юридическому словарю, то ре-
цепция – это «заимствование чужеземного права» [5]. 
рецепция – это заимствование или воспроизведение 
какой-либо внутригосударственной правовой системой 
принципов, институтов, основных черт другой внутри-
государственной правовой системы [6]. рецепция – это 
заимствование и освоение богатства чужой культуры в 
целях обогащения собственной [7]

В Словаре международного права рецепция опреде-
ляется как процесс взаимодействия, заимствования, вос-
приятия какой-либо внутригосударственной правовой 
системы принципов, институтов, основных черт другой 
внутригосударственной правовой системы [8].

Итак, рецепция римского права – это процесс за-
имствования, восприятия правовой системы римского 
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государства правовыми системами других государств.
Проникновение римского права в россии началась 

еще в Древнейшие времена, а именно, с заключения 
Византийских договоров 911 и 945 г.г. Огромное вли-
яние в этом процессе оказало принятие христианства. 
«Но, конечно, основной причиной полномасштабной 
рецепции византийского (греко-римского) права явля-
лось принятие христианства как господствующей ре-
лигии. Игнорировать роль донора – Византии в этой 
спланированной акции для российского государства не-
льзя. Выиграла от христианизации руси, прежде всего, 
Византия. По сути дела, принятие христианства привело 
к превращению русских земель в периферию Византий-
ского мира» [9].

Ткаченко С.В. [10] выделяет пять этапов рецепции 
римского прав в россии:

Первый этап – 1917–1922 гг. римское право характе-
ризуется отрицательно как рабовладельческое, классовое.

Второй этап – 1922–1937 гг. – характерен смягче-
нием позиции по отношению к «рабовладельческому» 
праву в связи с рецепцией его положений (пандектное 
право) в Гражданский кодекс.

Третий этап – 1937–1961 гг. – неустойчивое отно-
шение к римскому праву. Начало этапа ознаменовала по-
зиция А.Я. Вышинского, сформулированная в докладе о 
положении на правовом фронте. Она выразилась в де-
кларативном отказе от афиширования преемственности в 
праве. Позже постановление ЦК ВКП (Б) от 14 ноября 
1938 г. смягчило данную позицию, зафиксировав факт 
«отставания юридических наук» и предоставив возмож-
ность пользоваться теорией римского права. Однако уже 
в 1939 г. сложилась тенденция рассматривания исследо-
вателей, предлагавших реципировать ценности римского 
права, в качестве «вредителей». Но, несмотря на такую 
неустойчивую позицию политиков, непосредственно от-
ражавшуюся на юридической науке, в их выступлениях на 
протяжении всего этапа цитировались многие принципы 
и правила римского права.

Четвертый этап – 1961–1990 гг. – ознаменовался 
продолжением развития «усеченного» пандектного права 
и распространением этой модели на другие союзные рес-
публики. растет авторитет римского права. В учебной 
литературе отмечается, что оно хотя и неприменимо в 
условиях социалистического строя, но для юриста, зани-
мающегося внешнеэкономической деятельностью, его 
изучение необходимо.

Пятый этап – 1990 гг. – настоящий момент. Харак-
теризуется реципированием основных положений рим-
ского права и повышением его авторитета в идеологи-
ческих целях.

Современная россия с учетом современного опыта вос-
станавливает и развивает основные положения римского 
частного права, ибо после октябрьских событий 1917 г. 
В.И.Ленин заявлял, что мы ничего частного не признаем, 
и требовал применять не Corus iuris romani (Свод римс-
кого права), а революционное правосознание [11].

рассмотрим некоторые случаи рецепции римского 
права в российском законодательстве.

Новый Гражданский кодекс рФ от 21,10.1994 г. за-
крепляет основные постулаты римского частного права.

Так законодательно закреплено деление права на пуб-
личное и частное, истоком чего являются Дигесты Юс-
тиниана. «Публичное право, которое относится к по-
ложению римского государства, частное — к пользе 
отдельных лиц» (D I.1.1)

Построение первой части ГК рФ совпадает с построе-
нием Институций Гая: лица – вещи – обязательства.

Статья 17. ГК рФ закрепляет также как и в римском 
праве, что правоспособность гражданина возникает в мо-
мент его рождения и прекращается смертью.

Здесь хотелось бы еще отметить и тот факт, что римс-
кими юристами было установлено правило, в силу кото-
рого зачатый, но еще не родившийся ребенок признавался 
субъектом прав во всех случаях, когда это соответство-
вало его интересам.

Qui in utero est, perinde ac si in rebus humanis esset cus-
toditur, quotiens de commodis ipsius partus quaeritur (D. 1. 
5. 7). – Зачатый ребенок охраняется наравне с уже су-
ществующими во всех случаях, когда вопрос идет о вы-
годах зачатого.

Еще в Законе XII Таблиц было закреплено, что за за-
чатым, но еще не родившимся ребенком признавали право 
наследования в имуществе отца, умершего во время бере-
менности матери (D. 38. 16. 3. 9).

Данный постулат был воплощен в части 3 ГК рФ, в 
частности, в статье 1116, которая определяет круг наслед-
ников: «К наследованию могут призываться граждане, на-
ходящиеся в живых в день открытия наследства, а также 
зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми 
после открытия наследства»

Очевидно, влияние римского права в регламентации 
гражданско-правовой дееспособности. Хоть римские 
юристы и не выработали понятия дееспособности, однако 
не за всеми признавалось право иметь права и нести обя-
занности. В соответствии с ГК рФ, несовершеннолетние 
по ограничению в дееспособности делятся на три возрас-
тные категории (до 6 лет; до 14 лет; до 18 лет). Столько же 
групп было и в римском праве (до 7 лет; до 12 – девочки, 
до 14 лет мальчики; до 25 лет)

Именно в римском праве был введен институт эманси-
пации – статья 27 ГК рФ. Процесс установления опеки и 
попечительства (статьи 29, 30 ГК рФ) практически ана-
логичен римскому институту.

В Институциях Гая (Гай. 3. 148) определяется содер-
жание договора товарищества. Societatem coire solemus 
aut totorum bonorum aut unius alicuius negotii, veluti 
mancipiorum emendorum aut vendendorum. – Мы имеем 
обыкновение вступать в товарищество или в отношении 
всего имущества, или для какого-нибудь одного дела, на-
пример для покупки или продажи рабов. Все это находит 
свое отражение в статьи 66–86 ГК рФ, посвященных ин-
ституту товарищества.
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Статьи 128–152.1 ГК рФ посвящены объектам граж-
данских правоотношений. Деление вещей производиться 
в соответствии с римским правом.

римские юристы отличали владение на праве собствен-
ности и владение по другим основаниям, так как факти-
ческое обладание вещью может быть основано не только 
на праве собственности. Так при договоре найма нанима-
тель пользовался вещью (землей), переданной наймода-
телем, но ее собственником не считался. В соответствии с 
данными нормами в ГК рФ (статьи 671–688) разработан 
институт договора найма жилого помещения.

Далее рассмотрим залоговое право, которое возникло в 
риме в раннереспубликанский период. Суть залога – обес-
печение исполнения обязательства (Д. 13.7.4). Основные 
принципы залога обозначены в статьях 334–358 ГК рФ.

Огромно влияние римского права на обязательс-
твенное право россии. В источниках римского права обя-
зательство (obligatio) определяется следующим образом: 
обязательство представляет собой правовые оковы, вы-

нуждающие нас что-то исполнить согласно законам на-
шего государства – obligatio est juris vinculum, quo 
necessitate adstringimur alicujus covendae rei secundum 
nostrae civitatis jura (Д. 1.3.13). Понятие обязательств и 
основания их возникновения предусмотрены ст.157 ГК рФ

Это далеко не полный перечень всех случаев влияния 
римского права на законодательство россии. ГК рФ за-
крепил в соответствии с римским правом такие инсти-
туты как ипотека, сервитуты, приобретательная давность 
права собственности и т.д.

Исходя из всего выше перечисленного, можно сказать, 
что значение римского права очень велико. Оно оказало 
влияние на становление частного права многих государств, 
в том числе и россии. Именно в риме были сформулиро-
ваны основные понятия и категории гражданского права. 
Это подчеркивает необходимость изучения римского час-
тного права, дабы быть хорошим специалистом в области 
гражданского права.

Ведь как говорится: «Без прошлого – нет будущего».
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Уголовно-процессуальные и тактические особенности производства допроса 
несовершеннолетнего обвиняемого с участием защитника

Корякина З.И., аспирант
Международная академия бизнеса и управления (г.Москва)

 Следователь допрашивает несовершеннолетнего обви-
няемого немедленно после предъявления ему обви-

нения с соблюдением требований пункта 9 части четыре 
ст.47 и части третей ст.50 УПК. Следует отметить, что до-
прос является распространенным, наиболее часто прово-
димым следственным действием, входящим в группу тех 
следственных действий, которые нацелены на получение 
полных и правдивых показаний от несовершеннолетнего 
подозреваемого, обвиняемого. Допрос также является 
одним из самых обсуждаемых в специальной литературе 

вопросов, исследуемых как с уголовно-процессуальных, 
так и криминалистических, психологических аспектов. По 
вопросам процесса допроса несовершеннолетнего лица, 
особенностей его проведения в научной литературе пос-
вящено много исследований, среди которых можно выде-
лить научные труды С.В. Кузнецовой, Т.С. Кобцовой, С.В. 
Тетюева, А.П. рыжакова, В.В. Мальцева, В.Т. Очередина, 
З.Д. Еникеева и многих других.

Процессуальные правила производства допроса в от-
ношении несовершеннолетних обвиняемых регламен-
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тируется ст.425 УПК рФ. Аналогичные особенности 
установлены и применительно к допросу несовершенно-
летнего подозреваемого [1, c.113].

Многие авторы, исследуя особенности проведения до-
проса несовершеннолетнего обвиняемого и иных учас-
тников уголовного судопроизводства, не достигших 
18-летнего возраста, видят необходимость в применении 
специальных познаний в области психологии, педагогики, 
этических основ допроса несовершеннолетних [2,3,4,5,6].

«Эффективно и качественно произвести допрос несо-
вершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого можно 
только на основе знаний общей и подростковой психо-
логии, а также умения таким образом определить свою 
собственную линию поведения, чтобы при строжайшем 
выполнении закона обеспечить успешное выполнение 
поставленной задачи» [7, c.31].

Участие защитника в допросе несовершеннолетнего 
обвиняемого призвано, прежде всего, обеспечить охрану 
прав и законных интересов несовершеннолетнего, реа-
лизовать право на защиту от предъявленного обвинения. 
Вполне естественно, что участие защитника усложняет 
тактику допроса, однако его присутствие является дейс-
твенным средством против фальсификации протокола до-
проса [8, c.273].

Защитник как участник допроса несовершеннолетнего 
подозреваемого, обвиняемого не должен превращаться в 
«пассивного созерцателя» [9, c.135]. Участвующий в до-
просе защитник обязан реагировать на любые нарушения 
закона и прав допрашиваемого, допускаемые следова-
телем. Справедливо отмечается в литературе, что адвокат 
должен пресекать любые недопустимые по отношению к 
несовершеннолетнему приемы допроса: резкий тон, при-
дирки к словам, угрозы привлечь родителей к ответствен-
ности и т.п.» [10, c.16].

В связи с этим, мы не согласны с Э.У. Бабаевой, ко-
торая пишет, что «в ходе допроса необходимо следить за 
тем, чтобы при ответах допрашиваемого на вопросы сле-
дователя защитник не мог подсказать ответ или подать 
предупреждающий условный сигнал движением бровей, 
мышц лица, руками, условным действием (например, 
постукиванием карандаша, манипуляцией с очками), 
после которого допрашиваемый задерживается с ответом, 
запинается, вопросительно смотрит на защитника. Для 
того, чтобы избежать возможности подачи условных сиг-
налов, защитника размещают несколько сзади и сбоку от 
допрашиваемого. При этом нужно проследить, чтобы до-
прашиваемый не мог видеть отражение защитника в 
зеркале, плафоне настольной лампы и других видах с 
полированной поверхностью. В случае повторных под-
сказок или сигналов следователь может прервать допрос 
и в протоколе сделать запись о причине остановки, опи-
сать, в чем состоит подсказка ответа. В связи с этим сле-
дователь может прекратить допрос и в случае неэтичного 
поведения защитника, руководствуясь ст.38 УПК рФ, 
поставить вопрос об отстранении защитника от участия в 
деле» [8, c.274].

Если насчет подсказок автор может быть прав, то по 
поводу сигналов, послуживших поводом для прерывания 
допроса, могут быть различные последствия, не совсем 
благоприятные для следователя, начиная с обжалования 
его действий, заканчивая заявлением об отводе в виду его 
необъективности и пристрастности в отношении к подоз-
реваемому, обвиняемому. Представляется, что следова-
телю в таких случаях достаточно трудно будет обосновать 
и доказать о том, что невербальные проявления лич-
ности защитника и его подзащитного, которых он принял 
за предупреждающий условный сигнал, являются произ-
вольными, т.е. специально разработанными для исполь-
зования их в ходе допроса. Тем более, если учитывать, что 
невербальные проявления личности могут быть непроиз-
вольными (осознаваемыми или неосознаваемыми, появ-
ляющимися независимо от желания субъекта) [11, c.8].

Следует отметить, что учеными-криминалистами под-
черкивается, что даже вербальные следственные дейс-
твия, в частности допрос, при всей значимости речевой 
составляющей общения, с криминалистической точки 
зрения представляют собой не только процесс обмена 
вербальной, но и невербальной информацией участников 
следственного действия [12, c.237], соответственно, ес-
тественным явлением, признаком допроса.

Более того, даже при общей высокой способности су-
бьекта к самоконтролю, степень выраженности его не-
вербальных проявлений напрямую зависит от того, как 
складываются обстоятельства на конкретном следс-
твенном действии. Напряженность и неопределенность 
ситуации, необходимость в течение длительного времени 
обрабатывать значительный оббьем информации, осоз-
нание «опасности» и т.п., все это ослабляет внимание че-
ловека и ограничивает его возможности по отслеживанию 
информации, передаваемой им по невербальным каналам 
общения [11, c.20]. А если учитывать, что в такой ситу-
ации оказывается несовершеннолетний, то, судя по его 
психологическим, физиологическим данным так и будет 
происходить.

Что касается рекомендаций автора о том, что защитника 
размещают несколько сзади и сбоку от допрашиваемого, 
да так, чтобы он не мог видеть отражение защитника 
в зеркале, плафоне настольной лампы и других видах 
с полированной поверхностью, то нужно подчеркнуть, 
что таким образом следователь, лишая защитника и его 
подзащитного возможности видеть друг друга во время 
допроса, ограничивает право на защиту, превратив тем 
самым защитника в пассивного участника следственного 
действия, а допрашиваемого несовершеннолетнего лица 
лишенного хоть какой то поддержки в момент его участия. 
По рекомендации некоторых авторов «в таких случаях 
адвокат может предупреждать подзащитного, что ему не 
следует отвечать на вопрос, заданный с процессуальным 
нарушением или с применением недозволенного такти-
ческого приема» [13, c.153]. В обоснование этого авторы 
указывают на то, что только деятельное, бескомпромис-
сное участие защитника в следственных действиях служит 
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гарантией соблюдения следственными работниками уста-
новленной законом процедуры проведения следственного 
действия и обеспечения права и законных интересов под-
защитных [13, c.153]. Следователь не может это не учи-
тывать и не считаться с такими доводами.

Не согласны мы также с тем, что следователь, руко-
водствуясь ст.38 УПК рФ, может поставить вопрос об от-
странении защитника от участия в деле. Право на защиту 
является субъективным правом подозреваемого или об-
виняемого, и его осуществление с помощью конкретного 
защитника зависит от его желания, волеизъявления. Сле-
дователь не имеет право по своему усмотрению, не учи-
тывая мнение подзащитного лица, отстранить защитника 
от участия в деле.

Перед допросом защитнику целесообразно подгото-
виться, изучив все имеющиеся в его распоряжении мате-
риалы уголовного дела. Это необходимо для того, чтобы 
обсудить с несовершеннолетним те вопросы, которые, 
возможно, будут заданы ему следователем. При этом 
с учетом обстоятельств дела, согласно пункту 5 части 
первой статьи 53 УПК рФ, защитнику также следует за-
ранее подготовить вопросы для того, чтобы впоследствии 
задавать их своему подзащитному и проследить за тем, 
чтобы заданные им вопросы и прозвучавшие на них от-
веты были полностью занесены в протокол.

Используя свое право на свидание со своим подза-
щитным наедине и конфиденциально, в том числе до пер-
вого допроса обвиняемого, без ограничения их числа и 
продолжительности, защитнику следует во время такой 
встречи с подростком обратить его внимание на те мо-
менты, которые могут поспособствовать смягчению либо 
освобождению несовершеннолетнего от уголовной от-
ветственности. В целом, защитник должен стремиться 
войти с несовершеннолетним в доверительный психо-
логический контакт, используя при этом привычный для 
подростка стиль общения, не перегружая свою речь юри-
дическими терминами и малопонятными выражениями. 

Это требование относится и к следователю, дознавателю. 
Вопросы, которые ставятся ими, не должны содержать 
специальных юридических терминов, должны отвечать 
следующим требованиям: ясность, четкость, понятность, 
целеустремленность.

В ходе допроса необходимо обратить внимание на ха-
рактер задаваемых следователем вопросов с целью вы-
явления наводящих вопросов. В случае если защитник 
сочтет, что вопросы, задаваемые следователем – с на-
водящим содержанием, то в этом случае ему следует не-
замедлительно отреагировать на действия следователя, 
сделав устное замечание о недопустимости нарушения за-
кона и добиться его занесения в протокол допроса.

Важной задачей данного анализируемого следствен-
ного действия является поддержание психологически 
комфортных условий для производства допроса [14, 15, 
16, 17]. Поэтому очень важно добиться от следователя 
соблюдения данного условия. Хотя в УПК рФ данное тре-
бование прямо не закреплено, следователю необходимо 
его придерживаться и обеспечить создание такой обста-
новки.

Помимо этого, адвокату следует отслеживать продол-
жительность допроса несовершеннолетнего обвиняемого, 
которая, как известно, на основании части первой ст. 425 
УПК рФ не может продолжаться без перерыва более 2 
часов, а в общей сложности более 4 часов в день.

В целях надлежащего обеспечения права на защиту 
при производстве допроса следователю следует поста-
раться обеспечить все необходимые условия для реали-
зации защитником, несовершеннолетним подозреваемым, 
обвиняемым предусмотренных либо не запрещенных за-
коном средств и способов защиты. Отсутствие защит-
ника при проведении данного следственного действия 
считается серьезным нарушением. Также ему необходимо 
помнить о нормативных предписаниях УПК рФ в части 
обеспечения участия законного представителя, педагога 
(психолога).
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Новая редакция отсрочки отбывания наказания – новые проблемы
Павлова А.А., и.о. декана

Якутская государственная сельскохозяйственная академия

Отсрочка отбывания наказания, предусмотренная ста-
тьей 82 Уголовного кодекса российской Федерации 

(далее УК рФ – А.П.), занимает значимое место среди 
мер, альтернативных реальному лишению свободы.

О гуманности и необходимости данного института в 
уголовном законодательстве высказывается значительная 
часть авторов [1, с.58], к которым присоединяемся и мы. 
В то же время имеются противники этого института. Так, 
Г.К. Буранов считает, что «существует проблема … кор-
ректности самой её идеи в уголовной политике» [2, с.2]. 
Не соглашаясь с мнением данного автора, отметим, что 
институт отсрочки отбывания наказания имеет главной 
целью защиту интересов и прав малолетних детей.

Согласно ч. 1 ст. 38 Конституции российской Феде-
рации материнство, детство и семья находятся под защитой 
государства. Государство должно быть заинтересовано в 
качественном физическом и психическом здоровье подрас-
тающего поколения, в формировании его нравственности. 
Если государство будет руководствоваться только репрес-
сивными началами, то полноценного гражданского обще-
ства у такого государства быть не может, тем более, в свете 
снижения демографических показателей россии. Изоляция 
ребёнка от матери или от отца – единственного родителя 
или же содержание его вместе с матерью в исправительном 
учреждении объективно не способны создать необходимую 
атмосферу положительного воздействия на ребенка, ко-
торый находится на начальном этапе своего формирования. 
В последнем случае можно также усмотреть и нарушение 
принципов вины и справедливости: ребенок, не повинный 
ни в каком преступлении, отбывает наказание вместе со 

своей матерью. Общеизвестно, что именно с материнс-
твом связываются коренные изменения в сознании и пове-
дении женщины, проявляется ее стремление измениться и 
встать на путь исправления. Исходя из изложенного, дума-
ется, что отсрочка отбывания наказания является необхо-
димым институтом уголовного права.

Последние изменения, внесенные Федеральным за-
коном № 16-ФЗ от 21 февраля 2010 года «О внесении 
изменений в законодательные акты российской Феде-
рации», в ст. 82 УК рФ, в ст.ст. 177, 178 УИК рФ, ст.ст. 
396–398 УПК рФ, регулирующие вопросы отсрочки от-
бывания наказания, по своей кардинальности не срав-
нятся с теми изменениями, которым подвергался данный 
институт на протяжении всей истории своего существо-
вания.

Анализ изменений позволяет утверждать, что они яв-
ляются необходимыми, своевременными, носят исклю-
чительно положительный характер, подтверждают факт 
прогрессивного развития россии, соблюдения принципов 
справедливости и гуманизма, провозглашенных и за-
крепленных в УК рФ. В частности, это демонстрируется 
в решении российского законодателя включить в круг 
лиц, имеющих право на отсрочку отбывания наказания, 
мужчин, имеющих детей до 14 лет и являющихся единс-
твенным родителем.

Полагаем, что применение отсрочки отбывания нака-
зания только в отношении женщин шло вразрез с поло-
жениями Конституции рФ: статья 19 устанавливает ра-
венство прав и свобод человека независимо от пола, в 
статье 38 закреплено, что забота о детях и их воспитание – 
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равное право и обязанность родителей, а также положений 
ст. 54 Семейного кодекса рФ (далее СК рФ – А.П.), в ко-
тором одним из основных прав ребенка обозначено право 
ребенка жить и воспитываться в семье. Именно семейное 
воспитание позволяет обеспечить нормальное физическое, 
нравственное, интеллектуальное и социальное развитие 
ребенка, стать ему полноценным членом общества [3, 
с.247]. Включение отца – единственного родителя в круг 
лиц, имеющих право на отсрочку отбывания наказания, на-
правлено на соблюдение интересов ребенка, оставшегося 
без надлежащего надзора и попечения близких и родных. 
Несомненно, отец, тем более являющийся единственным 
родителем ребенка, также как и женщина-мать выполняет 
важную социальную функцию родительства. Полагаем, 
что наличие единственного родителя у ребенка (неполная 
семья) не может быть основанием для непризнания этой 
ячейки общества семьей в полном смысле слова. ранее в 
специальной литературе встречались мнения о необходи-
мости введения в круг лиц, имеющих право на отсрочку от-
бывания наказания отцов [4, с.70–72]. Показательным в 
этом отношении выступает Уголовный кодекс республики 
Армения 2003 года, где в ст. 78 закреплено положение об 
отсрочке отбывания наказания или освобождение от на-
казания беременных женщин или лиц, имеющих детей в 
возрасте до трех лет (курсив наш – А.П.).

Однако, при всей позитивности введенных изменений 
в УК рФ, имеется ряд моментов, на которые законодатель 
не дал ответа. Так, внедрение понятия «единственный ро-
дитель» в УК рФ, УИК рФ и УПК рФ произошло без над-
лежащего разъяснения значения этого термина. В иных 
отраслях, использующих указанное понятие, также не да-
ется его определения. Необходимо отметить, что Минис-
терство финансов россии, после внесения в ст. 218 Нало-
гового кодекса рФ Федеральным законом от 22.07.2008 
№ 121-ФЗ «О внесении изменений в статью 218 части 
второй Налогового кодекса российской Федерации» 
вместо понятия «одинокий родитель» ввел понятие 
«единственный родитель». В своих Письмах от 17.12.2008 
№ 03–04–06–01/374, от 5 марта 2009 г. N 03–04–06–
01/52 Минфин россии разъяснил, что понятие «единс-
твенный родитель» означает отсутствие у ребенка второго 
родителя (в частности, по причине смерти, признания без-
вестно отсутствующим, признания умершим).

Полагаем, что об отсутствии у ребенка второго роди-
теля, в целях толкования нормы ст. 82 УК рФ и соответс-
твующих норм УИК рФ и УПК рФ, свидетельствуют сле-
дующие случаи, если:

1) второй родитель у ребенка отсутствует по причине 
смерти;

2) второй родитель объявлен умершим;
3) второй родитель ребенка признан безвестно отсутс-

твующим;
4) второй родитель признан судом недееспособным 

(в соответствии со ст. 29 ГК рФ). В этом случае на ос-
новании ст. 73 СК рФ в отношении этого родителя судом 
может быть установлено ограничение родительских прав;

5) один из родителей лишен родительских прав.
В последнем случае могут возникнуть вопросы отно-

сительно того, что решение суда о лишении родитель-
ских прав не является основанием для исключения записи 
из свидетельства о рождении ребенка об этом родителе, 
в связи с чем, второй родитель единственным считаться 
не может. Однако, согласно ч. 1 ст. 71 СК рФ родители, 
лишенные родительских прав, теряют все права, осно-
ванные на факте родства с ребенком, в отношении кото-
рого они были лишены родительских прав, несмотря на 
их биологическое родство. Кроме того, при применении 
ст. 82 УК рФ необходимо учитывать, что основания ли-
шения родительских прав, установленные ст. 69 СК рФ, 
идут вразрез с целями и условиями применения отсрочки: 
1) уклонение от выполнения обязанностей родителей; 2) 
отказ без уважительных причин взять своего ребенка из 
социальных учреждений; 3) злоупотребление своими ро-
дительскими правами; 4) жестокое обращение с детьми; 
5) хроническая болезнь алкоголизмом и наркоманией; 6) 
совершение умышленных преступлений против жизни 
или здоровья своих детей либо против жизни или здоровья 
супруга. Таким образом, приходим к мнению, что лишение 
одного из родителей родительских прав на основании ре-
шения суда является случаем, когда оставшийся родитель 
может считаться единственным.

Отнесение вышеуказанных случаев к признанию ро-
дителя единственным согласуется с «Правилами пере-
дачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления 
контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях 
усыновителей на территории российской Федерации», 
утвержденных Постановлением Правительства рФ от 
29.03.2000 № 275 ( в ред. от 22.05.2006 г.), в п. 2 которых 
установлено, что усыновление допускается в отношении 
несовершеннолетних детей, единственный родитель или 
оба родителя которых: 1) умерли; 2) неизвестны, судом 
признаны безвестно отсутствующими или объявлены 
умершими; 3) признаны судом недееспособными; 4) ли-
шены судом родительских прав; 5) дали в установленном 
порядке согласие на усыновление; 6) по причинам, при-
знанным судом неуважительными, не проживают более 6 
месяцев совместно с ребенком и уклоняются от его воспи-
тания и содержания. Как видим, основания передачи ре-
бенка на усыновление в основном схожи с основаниями 
(случаями), когда по нашему предположению, родитель 
ребенка может считаться единственным.

В то же время, представляется, что к понятию «единс-
твенный родитель» не относятся случаи когда: 1) роди-
тели ребенка не состоят и не состояли в зарегистриро-
ванном браке; 2) брак между родителями расторгнут; 3) 
в свидетельстве о рождении ребенка указано Ф.И.О. его 
второго родителя (например, матери), даже если факти-
чески второй родитель (например, отец) воспитывает ре-
бенка один. В этих случаях, полагаем, налицо наличие 
обоих родителей.

В связи с вышеизложенным, полагаем, уместно ут-
верждать, что в правоприменительной практике воз-
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никнут разногласия по поводу установления понятия 
«единственный родитель». Для предупреждения возник-
новения данных разногласий необходимо закрепить в 
УК рФ определение дефиниции «единственный роди-
тель», под которым необходимо признавать одного из 
родителей, выполняющего родительские функции в 
отношении ребенка в случаях, когда второй роди-
тель: 1) умер; 2) признан судом безвестно отсутс-
твующим; 3)объявлен судом умершим; 3) признан 
судом недееспособным; 4) лишен судом родительских 
прав; 5) по причинам, признанным судом неуважи-
тельными, не проживает более 6 месяцев совместно 
с ребенком и уклоняется от его воспитания и содер-
жания (курсив наш – А.П.)

Думается, что предлагаемая дефиниция должна быть 
закреплена в УК рФ в отдельной норме (статье или главе), 

отведенной для разъяснения специальных уголовно-пра-
вовых понятий, наподобие ст. 5 УПК рФ. О необходи-
мости установления в УК рФ подобной нормы высказы-
ваются и другие авторы [5, с.93]. Показательным в этом 
отношении выступают Уголовные кодексы республики 
Беларусь и республики Молдова. УК республики Бела-
русь статью 4 отвел под «разъяснение отдельных тер-
минов Уголовного кодекса». В УК республики Молдова 
нормам, разъясняющим термины, применяемые в уго-
ловном кодексе, отведена целая глава 13 «Значение не-
которых терминов или выражений настоящего Кодекса», 
где в статье 119 «Общие положения» установлено сле-
дующее: «Всякий раз, когда в настоящем кодексе упот-
ребляется один из терминов или одно из выражений, тол-
куемых в настоящей главе, их значение понимается как 
предусмотренное в последующих статьях».
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Мультикультурное общество в поликультурном регионе Северного Кавказа
Белашов И.И., кандидат политических наук, доцент; Головачева О.С., соискатель

Ставропольский государственный университет

Проблема культурного разнообразия на Северном 
Кавказе известна довольно давно, начиная с осво-

ения этих территорий. Миграция играет важную роль 
в народонаселении в этом регионе. Данный регион уни-
кален по своим социально-культурным и этническим ха-
рактеристикам, поскольку это своеобразный мигра-
ционный «перекресток», где издавна соприкасались 
различные народы и культуры. Интенсивные межэтни-
ческие взаимодействие здесь практически никогда не 
прекращались, они продолжаются до сих пор. На сегод-
няшний день вопрос этнического разнообразия заслужи-
вает глубокого и тщательного рассмотрения. Этнический 
плюрализм нередко порождает противоречия в обще-
ственной жизни, влияющие на все стороны развития об-
щества [1. с.120] и для нас основными и приоритетными 
задачами является выбор правильных решений для уре-
гулирования и сглаживание разного рода противоречий в 
поликультурных регионах российской Федерации и в час-
тности на Северном Кавказе.

Культурный плюрализм на Северном Кавказе – это 
один из самых спорных и противоречивых вопросов, к ко-
торому нужно подходить с особой внимательностью. Ак-
туальность исследования непосредственно связано с со-
бытиями сегодняшних дней, и результаты которых имеют 
большое значение в будущем. распад такого огромного 
государства, как Советский Союз, вместе с его тотали-
тарной системой политического устройства привело к 
кардинальному изменению этнического состава, что неза-
медлительно отразилось и на Северном Кавказе [2. с.246].

Крайне слабой стороной государственной политики 
россии на Кавказе как в XIX веке, так и в настоящее 
время было и остается игнорирование этноспецифики 
Кавказа. А это неоднократно приводило и продолжает 
приводить к трагическим последствиям как для региона, 
так и для всей россии. Более того, учитывая геополити-
ческое положение Кавказа, происходящие здесь этнопо-
литические процессы не могут не беспокоить мировую об-
щественность [3. с.78].

Ни Кавказ в целом, ни Северный Кавказ не являются 
и никогда не были едиными регионами. Не существовало 
и не существует единой кавказской цивилизации. Здесь 
проживали и проживают народы различных этнокуль-
турных типов, имеющих различные исторические и этни-
ческие корни.

Одной из острейших проблем для россии является бес-
контрольность миграции населения в процессе формиро-
вания гражданского общества, а также наличие в стране 
огромного количества незаконных мигрантов. Все это не 
только создает ощутимую нагрузку на государственный 
бюджет, но и отражается на настроениях в обществе, а так 
же оказывает негативное воздействие на внутреннюю си-
туацию как в российской Федерации в целом, так и в Се-
веро-Кавказском регионе. Поэтому миграция, как фактор 
социально-экономического и политического развития об-
щества, должна быть объектом пристального внимания 
не только историков и социологов, но и органов законода-
тельной и исполнительной власти [4. с.39–45].

Одним из важнейших социальных процессов на Се-
верном Кавказе является изменение этнического состава 
населения, которое во многом является следствием миг-
рационных процессов.

 Острота проблемы в том, что сегодня на Северном 
Кавказе происходит резкая смена этнического состава на-
селения. И это неизбежно вызывает всплеск ксенофобии 
и расизма.

Приток мигрантов способствует росту цен на недви-
жимость, обострению конкуренции на рынке труда, сни-
жению уровня жизни населения, обострению других со-
циальных проблем, прежде всего в области образования 
и здравоохранения, усилению националистических и се-
паратистских настроений, криминализации обстановки в 
регионах [5. с.18].

При переселении на новое место жительства мигранты 
сталкиваются, как правило, не только с новыми геогра-
фическими условиями, но и с новым этнокультурным про-
странством. Поэтому адаптация вновь прибывших – это 
борьба двух тенденций: интеграция в новую среду и со-
хранение этнической идентичности, которая достигается 
с помощью различных этногрупповых институтов. Следс-
твием баланса данных тенденций, как правило, является 
стабильность социального климата, на территории все-
ления, психологическая комфортность вновь прибывших. 
Нарушение же баланса приводит либо к образованию за-
крытых сообществ этнических переселенцев и насторо-
женного отношения к ним местных жителей, либо к ак-
культурации и ассимиляции первых [6.c.91].

В сложившейся ситуации в поликультурном обще-
стве на Северном Кавказе, может быть применена кон-
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цепция мультикультурализма, но перед тем как говорить 
о мультикультурализме на Северном Кавказе необходимо 
в первую очередь разобраться с понятием «мультикуль-
турализм».

Термины «мультикультурное общество» и «мульти-
культурализм» возникли в Канаде в 1960-х годах, но обоз-
начаемый ими феномен известен с глубокой древности. 
Термин «мультикультурализм» («мультикультурный») 
употребляется в трех различных контекстах: в полити-
ческом, относящемся к политике и политическим инсти-
тутам; эмпирическом, описывающем различные обще-
ства; и, наконец, в политической и социальной теории и 
философии. При этом, данная терминология находится в 
обиходе, как сторонников, так и противников рассматри-
ваемого явления [7.P.4].

«Мультикультурализм», выражаясь словами амери-
канского мыслителя ричарда Бернстайна, «определенно – 
понятие неопределенное». различные исследователи ис-
пользуют понятие в различных значениях и придают ему 
соответствующие особые коннотации. Видный амери-
канский этнополитолог, пионер в изучении мультикуль-
турализма в его североамериканском варианте, Натан 
Глэйзер определил «мультикультурализм» как «комп-
лекс разнообразных процессов развития, в ходе которых 
раскрываются многие культуры в противовес единой на-
циональной культуре» [8. с. 8–9]. Это наиболее широкая 
трактовка мультикультурализма. С ней в целом солидарен 
и р. Бернстайн [8. с.8].

В рамках политической науки Борисов А.А. в своей 
статье: «Американский опыт и россия» дает следующее 
определение, Мультикультурализм – это, прежде всего, 
идеология, ратующая за примат «культурного разно-
образия», над культурной гомогенностью той или иной 
страны, когда идеалы нации-государства подвергаются 
сомнению, и соответствующая ей практика [8. с.9].

Исторически сложились четыре основных типа муль-
тикультурных обществ, у каждого из которых свое исто-
рическое происхождение и своя динамика. Это империи, 
существовавшие до эпохи современности; поселения в 
Новом Свете; колониальные и бывшие колониальные об-
щества; наконец, постнациональное мультикультурное 
общество, характерное для современной Северной Аме-
рики, Океании и Западной Европы. До самого недавнего 
времени большая часть Западной Европы была областью 
специфического культурного единообразия.

Среди российских исследователей интерес к феномену 
мультикультурализма был стимулирован событиями 90-х 
годов, повлекшими всплеском этнического самосознания, 
заметно поколебавшими монолит советской идентич-
ности. В.А. Тишков акцентировал внимание на том, что 
мультикультурализм – это не только момент фиксации и 
признания в обществе/государстве наличия культурных 
различий, но и «концептуальная позиция в сфере поли-
тической философии и этики», находящая свое выра-
жение в правовых норма, общественных институтах, пов-
седневной жизни людей. Согласно предположению А.А. 

Борисова, мультикултьтурализм следует понимать как 
идеологию и политику, надстраивающую над этничес-
кими ценностями общенациоанльные – во-первых: во-
вторых, как феномен этнической фрагментации социума, 
который синонимичен «многокультурности» и выступает, 
таким образом, против культуры как общенационального 
движения. Здесь очень отчетливо прослеживается су-
ществующее расхождение между мультикультурализмом 
как идеологией, политикой и мультикультурализмом как 
культурной многосоставность общества, актуализиру-
ющей в социуме горизонтальные связи, т.е. мультикуль-
турализмом как живой реальностью [8.с.9].

Принятие мультикультурной интеграционной модели 
государством означает, что оно открыто для иноэтничных 
мигрантов и берет на себя создание условий для их ин-
теграции. Однако в россии в силу полиэтничности собс-
твенного населения правительство вынуждено думать не 
только о мигрантах, но и о народах, которые давно прожи-
вают на территории страны. Перед россией стоят такие 
же задачи, как перед США в 1960-е годы, Австралией в 
1970-е, Канадой в 1970–1980-е, а именно: интегрировать 
этнически и культурно отличающиеся народы, сформиро-
вать массовые представления о российской идентичности, 
консолидировать этнически разнообразное население 
вокруг общих ценностей и целей. На то, что эти задачи ак-
туальны для современной россии, указывает стабильный 
рост этнофобий, направленных, в первую очередь, против 
представителей народов Кавказа, многие из которых яв-
ляются гражданами страны.

На основании анализа результатов различных иссле-
дований можно было бы заключить, что общественное 
мнение в россии отдает приоритет ассимиляционной мо-
дели, закладывая, таким образом, своеобразную мину за-
медленного действия (по данным ВЦИОМ, в 2002 г. среди 
тех, кто выразил крайнее неприятие лозунга «россия для 
русских», подавляющее большинство составили предста-
вители других национальностей [9.с.9]). Но было бы не-
верно не учитывать и существующих предпосылок для 
мультикультурной модели. В россии уже можно отме-
тить элементы мультикультурализма и мультикультурных 
социальных практик. К ним, в первую очередь, необхо-
димо отнести само существование многонациональной 
федерации, в которой некоторые субъекты, в силу исто-
рической традиции, выделены по этническому признаку. 
Конституция рФ 1993 г. предусматривает право на «со-
хранение родного языка», права малочисленных народов. 
Статья 26 закрепляет свободный выбор языка общения, 
воспитания, обучения и творчества; статья 29 запрещает 
пропаганду социального, расового, национального или 
языкового превосходства [10]. В этот же ряд можно пос-
тавить и принятый в 2002 г. федеральный закон «О про-
тиводействии экстремизму». Однако, наиболее явным 
признаком мультикультурной политики являются нацио-
нально-культурные автономии (НКА), действующие в со-
ответствии с законом «О национально-культурной авто-
номии», принятом в 1996 г.
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Что касается Северокавказского региона, то необхо-
димо отметить в первую очередь Ставропольский край – 
он является одним из субъектов региона с территорией в 
66,2 тыс. кв. км. (0,4% территории рФ). На 1 января 2001 
г. по предварительным данным Ставропольского краевого 
комитета государственной статистики, население края со-
ставило 2652 тыс. человек (около 1,8% населения рФ). 
Городское население края – 55%, сельское – 44,3 % , 
плотность населения – 40,7 чел. На 1 кв. км., что в 4 раза 
выше средней плотности по рФ. Средний возраст насе-
ления – 37 лет.

Особенности политической географии края состоит 
в том, что, во-первых Ставрополье относится к русским 
или русскоязычным административно-территориальным 
образованиям региона наряду с ростовской областью и 
Краснодарским краем; во-вторых, граничит с 8 субъек-
тами рФ; в-третьих, соседствует с северокавказскими 
республиками: Дагестан, Калмыкия, Северная Осетия-
Алания, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, 
Чечня. Среди русских регионов Ставропольский край за-
нимает наиболее периферийное место, уступая по эко-
номической и социальной динамике ростовской области 
и Краснодарскому краю. Связка историко-политических 
и геополитических факторов определила роль Став-
ропольского края как этнополитического посредника 
между русскими субъектами Северного Кавказа и севе-
рокавказскими республиками. На его территории пере-
секаются интересы таких главных участников этнополи-
тического процесса, как: русские, горские и степные 
народы, многочисленные переселенческие группы, в 
большей или меньшей степени удаленные от материн-
ских этносов и соответствующих государственных обра-
зований.

Три эти группы являются главными акторами межэт-
нического диалога и отличаются выраженными этнокуль-
турными, этноконфесиональными, характеристиками. 
Они действуют внутри полинационального и мультикуль-
турного ландшафта края, который состоит из представи-
телей почти 100 этносов. По данным Ставропольского 
комитета государственной статистики, на начало 2000 г. 
основные национальности края представлены следующим 
образом: русские – 83%, армяне – 4%, украинцы – 3%, 
даргинцы – 1,4%, греки – 1,2%, белорусы – 1%, но-
гайцы – 0,7%, чеченцы – 0,5%, туркмены – 0,5%, кара-
чаевцы – 0,5%, татары – 0,5%, азербайджанцы – 0,4%, 
грузины – 0,3%, немцы – 0,3%, осетины – 0,3%, евреи – 
0,1%. По доле основного этноса – русских – Ставро-
польский край относится к моноэтническим образова-
ниям. Однако присутствие многочисленных этнических 
(национальных) меньшинств, а также их этническая ак-
тивность позволяют говорить о полиэтничности и муль-
тикультурности края. Специфика этносферы Ставрополь-
ского края состоит в том, что:

– во-первых, в сравнении с русским населением все 
иные этнические группы являются этническими мень-
шинствами;

– во-вторых, этнические меньшинства делятся на ко-
ренные и переселенческие (диаспоры или, как мы их на-
зываем – этнокультурные анклавы);

– в-третьих, переселенческие этнические меньшинства 
делятся на внешние (имеющие соответствующее госу-
дарственное образование за пределами рФ) и внутренние 
диаспоры (имеющие государственное образование в со-
ставе рФ);

– в-четвертых, внутренние диаспоры располагаются 
в непосредственной близи к соответствующему субъекту 
рФ – национальной северокавказской республике;

– в-пятых, на территории края есть населенные пункты 
с доминированием и преобладанием представителей эт-
нических меньшинств. различные этносы и этнические 
группы края, как коренные, так и переселенческие ха-
рактеризуются: а) общероссийской лояльностью; б) ре-
гиональной (северокавказской) лояльностью; в) кра-
евой (ставропольской) лояльностью; г) собственной 
этнической лояльностью. Многоуровневая идентичность, 
включающая собственно этнический, краевой, регио-
нальный и общероссийский компоненты, выступает свое-
образным маркером, отличающим ставропольцев.

Многочисленность этнических организмов обуслав-
ливает и поликонфессиональность этносферы. На тер-
ритории края пересекаются две мировые (христианство 
и ислам), а также многие традиционные религии. Всего 
в рамках 19 религиозных направлений действуют 373 ре-
лигиозные общины. Наибольшее распространение в крае 
имеет русская православная церковь, в то же время в крае 
насчитывается более 30 мусульманских общин. В лоне 
ислама находятся тюркские народы, народы нахско-да-
гестанской и адыго-абхазской языковых групп, частично 
представители ираноязычной группы. В крае действует 
также Армянская Апостольская церковь, римско-католи-
ческая церковь, распространены протестантские, иудей-
ские общины, есть общины буддистов и др.

Еще одним из густонаселенных регионов является Кав-
казские Минеральные Воды (КМВ) – это особо охраня-
емый эколого-курортный регион российской Федерации. 
Общая площадь территории 5,83 тыс. кв.км. Численность 
населения 846,1 тыс. чел. (по состоянию на 01.01.2000). 
Плотность населения – 141 чел/кв.км.

КМВ разнообразны своей этнической палитрой. Её 
участники – представители около 100 национальностей, 
среди них представители различных этнолингвистических 
групп. Основные национальности представлены в следу-
ющием составе: русские – 79,3 %, армяне – 6,8 %, ук-
раинцы – 3,6 %, даргинцы – 0,22 %, греки – 3,3 %, но-
гайцы – 0,53 %, чеченцы – 0,18 %, карачаевцы – 1,2 %, 
татары – 0,4 %, грузины – 0,41%, немцы – 0,38 %, осе-
тины – 0,34 %. Кроме того, в регионе проживают следу-
ющие народы: евреи, таты, черкесы, белорусы, азербайд-
жанцы, лезгины, абазины и др.

Цивилизационный облик КМВ составлен из культур 
многих народов и этнических групп, которые сложились 
в органичное единство, но сохраняют этническое своеоб-
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разие и конфессиональную самобытность (православие, 
григорианство, ислам, католичество, протестантизм). Ис-
торические тенденции включили в полиэтнический социум 
КМВ русских, украинцев, белорусов, коренные горские 
народы (абазины, карачаевцы, осетины, ногайцы, чер-
кесы), а также представителей многочисленных пересе-
ленческих этнических групп. В этнокультурной структуре 
городов КМВ различным этническим группам представи-
лись широкие возможности для осуществления этнопро-
фессиональных интересов, а в широком плане – для эф-
фективного межнационального, межкультурного общения.

Из выше изложенных данных, мы видим, что терри-
тория Северного Кавказа, является одной из благопри-
ятных место для этнических мигрантов. Считается, что 
основными причинами современной миграции в россии 
и на Северном Кавказе является экстремальные или вы-

нужденные обстоятельства – военные действия, меж-
национальные конфликты, притеснения. Что касается 
международной миграции, то примерно – 9% мигрантов 
прибыли по причине обострения межнациональных отно-
шений – это в большинстве своем мигранты из стран СНГ 
[11. с. 70].

О.В. Щедрин в своей работе отмечает, что мультикуль-
турализм в своем роде компромиссное соглашение между 
государством, представляющим культуру большинства, и 
меньшинства – только при соблюдении последними оп-
ределенных условий, в первую очередь, признания нацио-
нально-государственного устройства [12. с.95].

Мы можем сделать следующие выводы, что мульти-
культурализм является компромиссной моделью уст-
ройства общества на Северном Кавказе, учитывая всю 
специфику данного региона.
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Эволюция местного самоуправления в современной России  
(законодательный аспект)
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Глубокие структурные изменения в политическом и общественном строе России, прошедшие в последние 
два десятилетия, привели, в том числе, и к возрождению такого института как местное самоуправление. 
C принятием 12 декабря 1993 г. Конституции Российской Федерации начался новый этап развития системы 
местного самоуправления. Потребовался серьезный пересмотр концептуальной основы организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации. Результатом этого пересмотра явился новый Федеральный 
закон от 6 октября 2003 года №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».
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Local government evolution in modern Russia (Legislative aspect)
 Deep structural changes in political and a social order the Russia which have passed last two decades, have resulted, 

including, and to revival of such institute as local government. With acceptance on December, 12th, 1993 Constitutions 
of Russian Federation the new stage of development of system local government has begun. The constitution of the 
Russian Federation has established that the local government in the Russian Federation admits and guaranteed, and 
within the powers independently. Serious revision of a conceptual basis of the organization of local government in 
the Russian Federation was required. Result of this revision was the new Federal law from October, 6th, 2003 №131 
«About the general principles of the organization of local government in the Russian Federation».
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 Глубокие структурные изменения в политическом и об-
щественном строе россии, прошедшие в последние 

два десятилетия, привели, в том числе, и к возрождению 
такого института как местное самоуправление. До 1993 
года, начиная с момента ликвидации в декабре 1917 г. 
земских учреждений [1], вместо местного самоуправления 
действовала общегосударственная система Советов. Со-
стоявшийся в январе 1918 г. III Всероссийский съезд Со-
ветов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов объ-
явил россию республикой Советов, в которой вся власть 
в центре и на местах принадлежит Советам. При этом, 
неукоснительно проводящийся принцип демократичес-
кого централизма, как один из главных принципов совет-
ского строительства, на практике не оставлял места для 
децентрализованного управления и проявления самосто-
ятельности на местах. Местные Советы фактически были 
бесправны: осуществлялось руководство вышестоящим 
Советом нижестоящего с правом отмены его решений; 
было введено двойное подчинение исполнительных ор-
ганов. Полномочия Совета, по существу, исчерпывались 
принятием отчета от исполнительного органа власти.

Эти установления, при всех довольно значительных 
косметических изменениях, действовали до конца 1980-х 
гг. Декларируемые реформы не меняли суть власти. Так, 
Конституция СССр 1977 г. и Конституция рСФСр 1978 
г. включали ряд норм, декларирующих расширение прав 
власти на уровне местных Советов, реально не подкреп-

ленное механизмом их осуществления. При этом в Кон-
ституциях подчеркивалось, что Советы всех уровней со-
ставляют единую систему органов власти, определялись 
принципы распределения полномочий между Советом и 
исполкомом, выборность депутатского корпуса, участие 
его в работе без отрыва от производственной деятель-
ности. Провозглашалось, что местные органы государс-
твенной власти проводят в жизнь решения вышестоящих 
государственных органов, руководят на своей территории 
государственным, хозяйственным и социально-куль-
турным строительством (без определения конкретных 
пределов ведения и полномочий), их решения обяза-
тельны для исполнения всеми предприятиями, учрежде-
ниями и организациями, должностными лицами и граж-
данами. Таким образом, Советы любого уровня, включая 
местный, были звеном государственной власти.

События 1988–1993гг. в ряде исторических трудов на-
зываемые «советской революцией» [12, с. 440], приведя 
к значительному росту полномочий и роли Советов, нис-
колько не затронули их принципиальной сущности как ор-
гана государственной власти, осуществляемой сверху до-
низу. Самоуправления как института, стоящего вне рамок 
государственного управления создано не было. Лишь с 
принятием 12 декабря 1993 г. Конституции российской 
Федерации [13] начался новый этап развития системы 
местного самоуправления. Конституция рФ вслед за Ев-
ропейской Хартией местного самоуправления установила, 
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что местное самоуправление в российской Федерации 
признается и гарантируется, а в пределах своих полно-
мочий самостоятельно (ст. 12 Конституции). Тем самым 
местное самоуправление было признано одной из основ 
конституционного строя российской Федерации.

Необходимо, однако, подчеркнуть, что, несмотря на 
формально закрепленную независимость местных ор-
ганов власти от органов государственной власти раз-
личных уровней, местное самоуправление, само являясь 
органом публичной власти, в принципе является частью 
единой системы органов власти и одновременно характе-
ризуется как народное самоуправление [14, с.17, 18, 54]. 
Таким образом, признание института местного самоуп-
равления как разновидности реализации права народа 
на осуществление власти – местной (муниципальной) 
власти, которая, являясь публичной, не является госу-
дарственной, означает существование местной (муници-
пальной) и государственной власти как вполне самостоя-
тельных форм публичной власти.

Детализация конституционных принципов местного 
самоуправления была произведена Федеральным законом 
от 28 августа 1995 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации» [16].

Согласно данному Закону местное самоуправление 
провозглашалось как самостоятельная деятельность 
населения при решении вопросов местного значения, 
причем сама эта деятельность осуществляется населе-
нием как непосредственно, так и через органы местного 
самоуправления, исходя из собственных интересов на-
селения, а также его исторических и иных местных тра-
диций. Закон определял границы полномочий органов го-
сударственной власти российской Федерации и органов 
государственной власти субъектов федерации в области 
местного самоуправления. В открытом перечне Закона за-
креплялись те вопросы местного значения, которые было 
вправе самостоятельно решать местное самоуправление. 
Определялась и экономическая основа местного самоуп-
равления – муниципальная собственность, местные фи-
нансы, имущество, находящееся в государственной собс-
твенности и переданное в управление органам местного 
самоуправления, а также иная собственность, служащая 
удовлетворению потребностей населения муниципаль-
ного образования. Закон установил ответственность ор-
ганов местного самоуправления и порядок контроля над 
их деятельностью [2].

Однако, практика реализации общих принципов орга-
низации местного самоуправления, закрепленных в Кон-
ституции рФ 1993 года и детализированных в ФЗ 1995 
года, выявила их неэффективность в условиях переход-
ного периода. Этому способствовали и объективные труд-
ности политического и социально-экономического пере-
устройства, не давшие возможности проявиться высокому 
демократическому потенциалу конституционного при-
нципа самостоятельности местного самоуправления. В 
немалой степени способствовали этому и укоренившиеся 
взгляды основной массы государственных служащих на 

опыт сверхцентрализованного государственного управ-
ления, сложившийся еще в советское время [3, с. 3].

Необходимо добавить также, что указанный Феде-
ральный закон содержал значительное количество не-
точных, приблизительных, неоднозначных по своему 
смыслу норм, что вызвало критику ряда специалистов [4, 
с.23], в частности, как отметил В.И. Васильев, более по-
ловины статей данного закона нуждались в изменении и 
уточнении [5, с. 30]. Совсем не случайно, в дополнение 
к этому базовому закону принимались новые законода-
тельные акты разного уровня. Среди них можно выделить 
Федеральные законы рФ: от 26 ноября 1996 г. «Об обес-
печении конституционных прав граждан российской Фе-
дерации избирать и быть избранными в органы местного 
самоуправления» [6]; от 25 сентября 1997 г. «О финан-
совых основах местного самоуправления в российской 
Федерации» [7]. К этой же группе относятся и Указы Пре-
зидента рФ: от 11 июля 1997 г. «Об основных направле-
ниях реформы местного самоуправления в российской 
Федерации» [8]; от 29 мая 1997 г. «О Совете по местному 
самоуправлению в российской Федерации» [9].

По этим причинам, а также и по ряду других причин и 
обстоятельств потребовался серьезный пересмотр кон-
цептуальной основы организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации. результатом этого пе-
ресмотра явился новый Федеральный закон от 6 октября 
2003 года №131 «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в российской Федерации» [10]. 
Ключевые положения нового Федерального закона на-
правлялись на изменение общих принципов террито-
риальной организации местного самоуправления, уста-
новление обязательного формирования муниципальных 
образований на двух территориальных уровнях — в по-
селениях и муниципальных районах с разграничением за 
каждым уровнем присущих ему полномочий по решению 
вопросов местного значения, а также переданных госу-
дарственных полномочий. Федеральный закон 2003 г. 
уточнил также финансово-экономические основы мест-
ного самоуправления, строящегося теперь на принципах, 
создающих стабильные долговременные условия для фор-
мирования местных бюджетов.

В Федеральном законе появились и другие очень се-
рьезные нововведения. В частности, была упразднена 
модель рамочного федерального регулирования, то есть, 
фактически, сокращена доля регионального регулиро-
вания и тем самым повышен уровень гарантий местного 
самоуправления. Была проведена достаточно четкая грань 
между вопросами местного значения и передаваемыми от-
дельными государственными полномочиями. Значительно 
расширены формы прямой демократии на местах. Были 
установлены даже новые институты, которых нет даже на 
федерально-региональном уровне: публичные слушания, 
опросы граждан, конференции [11].

Конечно, нельзя сказать, что Федеральный закон № 
131 полностью разрешил многочисленные проблемы мес-
тного самоуправления. Идет постоянная работа по уточ-
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нению юридических формулировок. Не случайно закон, принятый в 2003 году, окончательно вступил в силу только с 1 
января 2009 года. В Федеральный закон № 131 внесены десятки изменений и дополнений [15]. Тем не менее, этот закон, 
безусловно, является очень хорошей базой для дальнейшего развития и эволюции системы местного самоуправления в 
российской Федерации.
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и С Т О р и Я

Из истории судебной системы Каракалпакстана в 1930–1936 гг.
Арзыева Б.И., ст.преподаватель

Нукусский государственный педагогический институт

In this frticle is analysed on the bosis a new archival and other materials the history formation judicial system in the 
Каракалпакстан of area in first half 30–36 x years XX century.

Ушбу мақолада янги архив ва бошқа материаллар асосида XX асрнинг 30–36 йилларнинг биринчи ярмида 
Каракалпогистонда суд тузимнинг вужудга келиши ва шаклланиш тарихи тахлил этилган.

12 мая 1932 г. ВЦИК и СНК рСФСр утвердил «Поло-
жение о государственном устройстве Каракалпак-

ской АССр»1, определившее ее правовое положение в со-
ставе россии. Государственное управление на территории 
новообразованной автономной республики осуществля-
лось в соответствии с Конституцией СССр 1924 г. и Кон-
ституцией рСФСр 1925 г. Вся полнота законодательной 
и исполнительской власти в пределах Каракалпакстана 
отныне принадлежала съезду Советов, а в промежутках 
между съездами – исполнительному комитету, действо-
вавшему на основании особого Положения. В этот пе-
риод еще действовали Положение о судоустройстве и пос-
тановление ВЦИК и СНК от 29 октября 1928 г., согласно 
которым судебная система состояла из народных судов и 
областного суда2.

ЦИК ККАССр в 1933 г. утвердил Положение о На-
родном комиссариате юстиции ККАССр;, ставшим вы-
сшим органом государственного управления всеми 
органами юстиции. В его подчинении находились су-
дебно-следственные учреждения, нотариат и прокуратура, 
включая и Главный суд (ст.ст. 149, 173 Положения), ко-
торый руководил судебной практикой и осуществлял вы-
сший судебный надзор в автономной республике (ст. 148). 
Наркомюсту предоставлялось также право толкования 
законодательства своей республики и дачи заключений по 
вопросам законодательства Союза ССр и рСФСр.

Функции по организации судебно-следственных уч-
реждений и подбору их личного состава принадлежали 
ЦИК ККАССр.

Нарком юстиции ККАССр являлся также прокурором 
этой республики. Избирался он ЦИКом ККАССр, его 
права и обязанности были аналогичны правам и обязан-
ностям Наркома юстиции и Прокурора рСФСр (разуме-
ется, в пределах территории автономной республики).

В ведении НКЮ АССр находилось и утверждение в 

должности ответственных работников. Комиссариат вел 
наблюдение за:

1) соблюдением революционной законности и охраной 
социалистической собственности;

2) проведением в жизнь законов об отделении церкви 
от государства;

3) деятельностью судов, специальных камер, комиссий, 
наделенных судебными функциями (аульные суды, тре-
тейские суды, комиссии по делам несовершеннолетних, 
государственный и ведомственный арбитражи);

4) подготовкой кадров для органов юстиции и веде-
нием статистической работы.

С течением времени происходило улучшение социаль-
ного и качественного состава органов юстиции ККАССр. 
В органах юстиции была проведена работа по борьбе с 
должностными преступлениями, за которые, в том числе, 
за грубое административное, было осуждено 64 должнос-
тных лиц3. Органами юстиции пресекались нарушения 
законности, заключавшиеся в незаконных и необосно-
ванных арестах, в случаях взяточничества и т.п. Основной 
упор в этот период делался на борьбу с массовыми хи-
щениями и растратами: с мая 1933г. по май 1934 г. по 
ККАССр было вскрыто 874 случая хищений и растрат со-
циалистического имущества, виновные были привлечены 
к ответственности и наказаны4.

Заметно изменились и методы работы органов юс-
тиции. В 1934г. началось создание общественных судов. 
Так возникло 84 аульных, 80 производственно-колхозных 
общественных судов и 200 групп содействия прокуратуре.

Основным методом руководства районными органами 
юстиции со стороны Наркомюста ККАССр и Главсуда 
стал систематический выезд руководящих работников юс-
тиции на места, вызов районных работников с докладами 
в центр. Делопроизводство в Наркомате юстиции и на 
местах было переведено на родной язык населения Кара-

1  Ахунджанов Л.М. Создание и развитие социалистической государственности в Советской Каракал паки и.-Нукус: Каракалпакстан, 1984, СПб.
2  Ахунджанов Л. Создание и развитие социалистической государственности в Советской Каракалпакии.-Нукус: Каракалпакстан, 1984. С. 103.
3  Доклад СНК ККАССр Президиума ВЦИК. – Турткуль, 1934. С. 96.
4  Там же.
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калпакстана, что явилось еще одним шагом на пути раз-
вития и закрепления демократических принципов судоус-
тройства и судопроизводства. Судебная система ККАССр 
строилась на основе Положения о судоустройстве рСФСр 
от 19 ноября 1926 г. В эти годы в нее входили народные 
суды и Главный суд. Главный суд, как высший судебный 
орган на территории Каракалпакстана, являлся главным 
образом кассационной инстанцией по делам, рассмот-
ренным народным судом. Кроме того, он служил судом 
первой инстанции по делам, отнесенным законом к его 
ведению. Он осуществлял также надзорные функции. 
Главсуд включал в себя пленум, президиум, уголовную и 
гражданскую коллегии. В его постоянный состав входили 
председатель, два заместителя, возглавлявшие уголовный 
и гражданский отделы, и несколько членов суда. Предсе-
датель Главсуда и его заместители избирались ЦИКом 
ККАССр сроком на 1 год, а члены этого суда утвержда-
лись ЦИКом ККАССр по представлению НКЮ ККАССр. 
Президиум ЦИК ККАССр по особому списку утверждал 
народных заседателей для заседаний судебных коллегий 
Главсуда и их выездных сессий.

В соответствии со ст. 161 Положения, на председателя 
Главного суда ККАССр возлагалось:

а) общее наблюдение за работой Главного суда, в том 
числе за его канцелярией, состоянием денежной и иной 
отчетности по Главному суду, всеми отношениями Глав-
ного суда с Народным комиссариатом юстиции авто-
номной республики и Верховным судом рСФСр;

б) созыв заседаний президиума и пленарных заседаний 
Главного суда, председательствование на этих заседаниях 
и внесение на обсуждение президиума вопросов, отне-
сенных к ведению президиума Главсуда;

в) представление отчета о деятельности Главного суда. 
Президиум Главсуда состоял из председателя и двух его 
заместителей.

Он занимался распределением членов Главного суда 
по коллегиям, возложением на них обязанностей пред-
седательствующих в выездных сессиях Главсуда, пред-
варительным просмотром и обсуждением материалов, 
подлежащих внесению в пленум, проектов инструкций и 
циркуляров; рассмотрении представляемых в президиум 
кассационными коллегиями характеристик на народных 
судей на основании рассмотренных дел в порядке кас-
сации и надзора и представлением их народному комис-
сару юстиции, производством очередных ревизий судов и 
изменениями в составе нарсудей; наконец, разрешением 
вопросов, отнесенных к ведению председателя, если пос-
ледний признавал необходимым внести их на разрешение 
президиума.

На заседаниях президиума было обязательным при-
сутствие с правом совещательного голоса прокурора 
ККАССр или его старшего помощника, а по вопросам, 
касающимся надзора за судебными учреждениями, заве-
дующего соответствующим отделом НКЮ республики.

Пленум Главного суда мог дать толкование законов по 
вопросам судебной практики, причем не обязательно в 

связи с каким-либо конкретным делом. Такие постанов-
ления пленума не подлежали утверждению пленумом Вер-
ховного суда рСФСр. Подобного рода вопросы должны 
были передаваться ему на разрешение лишь в случае раз-
ногласий между пленумом Главсуда и его председателем 
или прокурором или же, когда Главсуд по каким-либо ос-
нованиям не смог дать толкование закону. Вместе с тем 
в Верховный суд рСФСр посылались копии всех пос-
тановлений пленума во избежание разнобоя в толко-
вании законов на территории российской Федерации (от. 
165, п. «а» Положения). Каждые полгода Главный суд 
представлял отчет с своей деятельности в ЦИК и НКЮ 
ККАССр, а в копиях – Верховному суду рСФСр и НКЮ 
рСФСр.

руководство и контроль за деятельностью Главного 
суда ККАССр, кроме НКЮ автономной республики, осу-
ществлял и Наркомат юстиции рСФСр. В необходимых 
случаях он а) проводил ревизии; б) направлял непра-
вильно разрешенные дела на представление председа-
телю Верховного суда рСФСр в целях опротестования 
решений, приговоров, определений и постановлений; в) 
ставил перед пленумом Верховного суда рСФСр вопрос 
о даче судам руководящих разъяснений по применению 
законодательства рСФСр и г) издавал приказы и инс-
трукции по организации и совершенствованию работы 
судов.

При главном суде действовала Трудовая сессия и жи-
лищная дежурная камера. решения и приговоры Сессии 
обжаловались в обычном порядке в Главный суд АССр. 
Таким образом, Трудовая сессия, хотя и относилась к 
числу специальных судов, однако входила в единую сис-
тему народных судов с той лишь разницей, что действо-
вала в особом составе и рассматривала определенную ка-
тегорию дел.

В жилищной дежурной камере рассматривались все 
жилищные дела и некоторая часть уголовных дел, в ос-
новном связанных с бытовым хулиганством.

В рассматриваемый период следственный аппарат, 
который ранее был частью судебных органов, в 1927–
1928 гг. был переподчинен органам прокуратуры. На про-
куратура была возложена функция руководителя предва-
рительного следствия. Суд потерял право контролировать 
ход следствия в целях разрешения жалоб на действия сле-
дователя и следователя – на распоряжения и указания 
надзирающего прокурора. Предание суду дел, которые 
вел следователь, осуществлял прокурор, а дел, которыми 
занимались органы дознания – следователь.

В тот же период были внесены некоторые организаци-
онные изменения в структуру Наркомата юстиции, Глав-
ного суда и прокуратуры республики.

Если ранее народный комиссар юстиции одновременно 
являлся прокурором республики, то с 1931 г. в целях ус-
тановления равного положения прокуратуры, Главного 
суда и НКЮ АССр первый заместитель Наркома юстиции 
стал одновременно прокурором республики, а его второй 
заместитель – председателем Главного суда.

История
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Таким образом, Наркомюсту принадлежала главенс-
твующая роль в надзоре за соблюдением законности. 
Прокуратура же выступила как орган высшего надзора за 
законностью.

В июле 1936 г. в связи с образованием Наркомата юс-
тиции СССр и освобождением Верховного Суда СССр от 
функции судебного управления произошли соответству-
ющие изменения в организации и деятельности Главного 
суда ККАССр. Он стал осуществлять главным образом 
функции высшего судебного органа республики, освобо-
дившись от управленческих функций. Председатель Глав-
суда не являлся теперь заместителем наркома юстиции.

В сентябре 1936 г. прокуратура республики выдели-
лась из системы Наркомата юстиции, что усилило роль 

прокурорского надзора, в.т.ч. за рассмотрением в судах 
уголовных и гражданских дел.

С организацией Наркомата внутренних дел СССр и уп-
разднением Судебной коллегии ОГНУ, согласно постанов-
лению ЦИК СССр от 10 июня 1934 г. дела о контрреволю-
ционных преступлениях, расследованные органами НКВД, 
направлялись в судебные органы по подсудности. рассмот-
рение этих дел в Главном суде проводилось в специальной 
судебной коллегии, действовавшей в составе председателя 
и двух членов, без участия народных заседателей.

Кассационной инстанцией являлась специальная кол-
легия Верховного суда рСФСр. Продолжена была линия 
на укрепление законности, что, однако, не означало пол-
ного устранения случаев ее нарушения и волокиты.
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Кадровая политика РСФСР в Каракалпакстане в 1930–1936 гг.
Базарбаев Р.Дж., кандидат исторических наук, доцент

Нукусский государственный педагогический институт

Кощанов Б.А., доктор исторических наук, профессор
Каракалпакский государственный университет

20 июля 1930 г. Каракалпакская Автономная область 
вошла непосредственно в прямое подчинение цен-

тральных органов рСФСр. Постоянным представителем 
правительства Каракалпакстана в ЦИК рСФСр был на-
значен Касым Авезов. Была создана правительственная ко-
миссия рСФСр по размежеванию ККАО и Казахской АССр. 
Возникли споры насчет выделения ККАО в существующих 
границах из Казахской АССр. Казахстан претендовал на 
Тамдынский район и Аральское побережье. В письме пред-
седателя Каракалпакского облисполкома К.Нурмухамедова 
в правительственную комиссию рСФСр по размежеванию 
ККАО и Казахской АССр от 2 ноября 1930 г. подчерки-
валось, что «эти претензии иной оценки не заслуживают, 
кроме как соображений коммерчески условных людей, а не 
политиков, исходящих из общей политики партии и прави-
тельства по национальному вопросу» [1].

Во время процесса непосредственного вхождения Ка-
ракалпакстана в состав российской Федерации в высшем 
эшелоне власти Казахстана муссировались слухи об ос-
тавлении Тамдынского района Казахстану. Благодаря ста-
раниям руководителей Каракалпакстана Касыма Авезова, 
Коптлеуа Нурмухамедова эта проблема была решена в 
пользу нашей республики.

ЦК ВКП (б) и Средазбюро за период 1931 года напра-
вили в Каракалпакстан следующих работников (Таблица 
1): [2]

Заслушав доклад Облисполкома Каракалпакской АО 
Совнарком рСФСр 1 августа 1931 г. принял специальное 
постановление о хозяйственном и культурном строитель-
стве области. Было подчеркнуто, что темпы развития хо-
зяйственного и социально-культурного строительства 
Каракалпакстана отставали от общих темп развития ос-
тальных автономных республик и областей рСФСр. 
Слаба была техническая база по переустройству сель-
ского хозяйства, недостаточно развита ирригационная 
система. Животноводство велось отсталыми методами и 
не было обеспечено соответствующей кормовой базой. 
Не были проведены мероприятия по улучшению породы 
скота и по внедрению ветеринарной помощи. Недоста-
точно были специализированные скотоводческие кара-
кулеводческие колхозы. Колхозное строительство тогда 
значительно отстало от темпов совхозного строительства. 
Плохое дорожное строительство и недостаточно необхо-
димая организация водного сообщения, особенно подъез-
дных путей и железной дороги охарактеризовало народное 
хозяйство.
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Совнарком рСФСр справедливо отметил, что совер-
шенно недостаточным является руководство и изучение 
хозяйства Каракалпакской АО со стороны республикан-
ских органов российской Федерации.

Отмечая значение Каракалпакстана в общей системе 
народного хозяйства СССр в качестве:

– одного из важнейших районов технических культур – 
хлопка;

– семеноведческой базы и экспортного значения лю-
церны;

– базы развития каракуловедчества;
– района добычи рыбы в Аральском море;
– возможности использования под технические куль-

туры огромной земельной территории
Совнарком рСФСр принял постановление, где ука-

заны важнейшие мероприятия начиная с 1931 г.:

– произвести необходимые исследования по расши-
рению Чимбайской ирригационной системы, обеспечи-
вающие доведение орошаемой площади до 120 000 га; 
приступить к коренному переустройству ирригационной 
системы ККАО с перестройкой гидротехнических соору-
жений и судоходных вывозов, довести механизацию ирри-
гационных работ до 30 %; обеспечить приспособление ир-
ригационной сети к требованиям тракторной обработки; 
разработать проект правильного пользования Амударь-
инского водоема, выявить возможность поднятия уровня 
реки путем устройства дамбовых сооружений; соорудить 
гидростанцию в канале Кызкеткен Чимбайской ирригаци-
онной системы;

– построить новый хлопкоочистительный завод; ор-
ганизовать рисовый совхоз; освоить не менее 10 тыс. га 
новых площадей под кендырными совхозами; открыть че-

Таблица 1.

Ф.и.о. Откуда прибыл партстаж Национальность Куда направлен, на какую работу

Беднов Николай Средазбюро 1926 русский Инструктор «Райколхозсоюза»

Нуралтаев Дж. Средазбюро 1929 казах Руководитель «Райколхозсоюза»

Нурумбетов И. Средазбюро ВЛКСМ казах «Райколхозсоюз»

Бресевич Иван Средазбюро 1927 русский «Райколхозсоюз»

Закиров Сафа Средазбюро 1930 узбек Зав. Агитмасс Кендырсовхоза

Нурманов Т. Средазбюро 1930 киргиз Директор совхоза «Истемес»

Аширова Т. Средазбюро 1926 киргиз Агитатор Облколхозстроя

Халикеев Дж. Средазбюро канд. в члены казах Агитатор Чимбайский район

Королев И. Из Москвы 1919 русский Пред.горкома КК РКИ

Кириллин Ф.А. Из Москвы 1919 русский Секретарь горкома

Новожилов А. Средазбюро канд. в члены русский Агроном Кегейлинского района

Усманов Средазбюро 1922 казах Председатель Облколхозсоюза

Логинов Ф.И. Средазбюро 1926 русский Зав.орг райкома партии

Сладков Д.А. Средазбюро 1928 русский Зав.агитмасс райкома

Ризаев И. Из Москвы 1927 узбек Секретарь правления Облколхозсоюза

Янченко Средазбюро 1918 русский Ответраб.Облпотребсоюз

 Саидрасулев Студент САКУ 1922 каракалпак Заворг Чимбайского РК

Садуллаев Студент САКУ 1928 каракалпак Зав. ОблОНО

Ибнияминов Студент САКУ 1928 казах Помощник прокурора

Фридман Ф. Студент САКУ 1928 русский Облпотребсоюз

Исбергенов Из Ташкента 1928 каракалпак ОблОНО

Гаджекенов Из Ташкента 1928 казах Управ госбанк Ходжейли

Игнатов В.И. Из Ташкента 1926 русский ОблИсполком

Расулходжаев САКУ 1926 узбек Ходжейлинский РК

Артакян Из Ташкента 1928 армян Караузякский потребсоюз

Палванов Б. Из Ташкента 1926 узбек Облпотребсоюз

Ишматов  Средазбюро 1927 узбек Парколлегия

Алимбеков Н. Студент САКУ 1931 киргиз Шаббазский РК

Машкин М. Студент САКУ 1928 русский Облпотребсоюз

Ишимбетов Д. Студент САКУ 1927 каракалпак Хлебсоюз

Хакимбаев  Студент САКУ 1925 казах Заворг Кегейлинского РК

Мамбетниязов Студент САКУ 1929 каракалпак Замзавотдел здравотдела
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тыре новых хлопковых машинотракторных станций, до-
ведя мощность до 4 тыс. лошадиных сил;

– создать люцерновой совхоз площадью 10 тыс. га; ус-
тановить производственное задание ККАО на 1932 г. по 
посевным площадям в размере 158 тыс. га, в том числе 
под хлопчатником – 85 тыс. га, под люцерной – 30 тыс. 
га; перевести на оседлость не менее 1000 бедняцко-се-
редняцких хозяйств из кочевого и полукочевого насе-
ления; довести поголовья каракуловедческих овец до 45 
тыс. голов; организовать овцеводческий колхоз грубо-
шерстного направления;

– развернуть в ККАО лесокультурные, мелиоративные 
и пескоукрепительные работы; колодезное строительство 
в кочевых животноводческих районах; форсировать раз-
витие ветеринарных мероприятий, создать лабораторию 
«Асколи»; приступить к организации тутовых плантаций 
не менее 1000 га для выкормки не менее 8000 коробок 
грени с продукцией в 204 тонны коконов;

– предложить ВСНХ рСФСр оказать содействие в 
постройке фосфоритного и маслобойного заводов; рыбо-
консервного завода;

– включить в список дорог республиканского значения 
дорогу «Турткуль-Нукус-Чимбай-Аральское море» про-
тяженностью в 355 км.; предусмотреть строительство 
железнодорожной магистрали Чарджоу-Александров-
Гаи с 1933 г.; закончить постройку узколинейной же-
лезной дороги «Нукус-Аральское море»; изучить вопрос 
о целессобразности пуска ледокола и или судна ледоколь-
ного типа для обеспечения бесперебойного курсирования 
судов в зимнее время по Аральскому морю; пересмотреть 
установление воздушного сообщения по линии «Москва-
Кунград-Чарджоу»; завести одну автомашину в ККАО;

– принять необходимые меры к скорейшей пере-
броске в ККАО потребного количества рабочих кадров; 
организовать ветеринарный зоотехникум с ежегодным 
приемом 80 человек; открыть рыболовный техникум; 
школы ФЗО; проработать вопрос об открытии пединс-
титута; обеспечить охват не менее 50 % населения шко-
лами ликбеза;

– для выяснения целесообразности перенесения сто-
лицы ККАО в пункт Нукус послать специальную ко-
миссию [3].

Многие пункты этого постановления были выполнены 
в 1932–1936 годах, многие оставались на бумаге. Оста-
вались невыполненными планы создания фосфоритного 
завода, строительства железнодорожной магистрали Чар-
джоу-Александров-Гаи, узколинейной железнодорожной 
линии Нукус-Аральское море, пуск ледокола, воздушной 
линии Москва-Кунград-Чарджоу, зооветтехникума, ры-
боловного техникума.

25 февраля 1931 г. Средазбюро ЦК ВКП (б) по докладу 
Каракалпакского обкома в своем постановлении сигнали-
зировало о слабом развертывании внутрипартийной ра-
боты, критики и самокритики. Бюро Каракалпакского об-
кома ВКП (б) ограничивалось кабинетным руководством 
при проведении этих мероприятий, чем воспользовались 

социально чуждые элементы (дело «Страховой кассы», 
«лечебной комиссии») [4].

Продолжалось «десантирование» из ЦК ВКП (б) ру-
ководящих работников для Каракалпакской автономной 
области и в 1932 году.

Трудоустройство присланных работников из ЦК ВКП 
(б) в Каракалпакстане в 1932 году выглядело следующим 
образом (Таблица 2)  [5]:

Важное значение на пути восстановления нацио-
нальной государственности каракалпакского народа иг-
рало преобразование автономной области в автономную 
республику. Президиум ВЦИК рСФСр в 20 марта 1932 
г. принял постановление о преобразовании ККАО в авто-
номную республику. Вопрос об этом внес Исполком Ка-
ракалпакской автономной области. ВЦИК рСФСр пос-
тановил:

1. Каракалпакскую автономную область, в соответс-
твии с волеизъявлением ее трудового населения, преоб-
разовать в существующих границах в Каракалпакскую ав-
тономную советскую социалистическую республику, как 
федеративную часть в состав рСФСр.

2. Высшим органом власти на территории Каракал-
пакской автономной ССр, впредь до созыва ее респуб-
ликанского съезда Советов, считать Каракалпакский 
облисполком. Которому поручить созыва первого Кара-
калпакского республиканского съезда советов для из-
брания ЦИК и организации аппарата власти.

3. Поручить Отделу Национальностей при Президиуме 
ВЦИК выработать и представить на утверждение Прези-
диума ВЦИК проект Положения о государственном уст-
ройстве Каракалпакской автономной ССр [6].

2 марта 1932г. была образована организаци-
онная комиссия в составе К.Нурмухамедова (предсе-
датель), Д.Логинова (заместитель председателя), До-
сжанова (секретарь комиссии), К.Авезова, Черникова, 
Я.Жаналиева и Сергеева [7]. 11 мая 1932 г. ЦИК (предсе-
датель М.И.Калинин) и СНК рСФСр (заместитель пред-
седателя Т.р.рыскулов) утвердили Положение «О госу-
дарственном устройстве ККАССр».

На первой сессии Советов Каракалпакстана (30 марта 
1932 г.) был образован Центральный исполнительный ко-
митет в составе: К.Нурмухамедова, Варначева, Маджи-
това, Насурлаева, р.Ержанова, рахмадуллина, К.Авезова, 
Т.Чурбанова, К.Алламбергенова, Д.Жаналиева, 
Ж.Сеитовой, К.Садуллаева, А.Ерманова, Досекеева, 
Ф.Усманова, рамазанова, Альсберга, Мусаева, Морина, 
Д.Курбанова, Кошкарова, Абдуллина, Бекбаулиева, Ай-
тешова, Черникова.

1 октября 1932 г. были приняты Законы ЦИК ККАССр 
«О Совете Народных Комиссаров ККАССр», «О регла-
менте заседаний Совета Народных Комиссаров ККАССр», 
«О Центральном Исполнительном Комитете ККАССр, 
Президиуме и членах», «Об амнистии в связи с преоб-
разованием ККАО в ККАССр». 3 декабря 1932г. Цент-
ральный Исполнительный Комитет ККАССр на второй 
сессии Советов подготовил Конституцию республики.
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21–23 апреля 1933 г. ответственный секретарь об-
ластной парторганизации Т.Чурбанов, секретари Морин 
и К.Аллабергенов, председатель рабоче-дехканской инс-
пекции области Я.Джаналиев, секретарь ЦИК ККАССр 
р.Иржанов были исключены из рядов партии и привле-
кались к ответственности. 19 мая 1933 г. было распущено 
бюро областного комитета комсомола, а его первый сек-
ретарь Оразалы Косекеев исключен из рядов партии.

Выехали из Каракалпакстана ряд руководящих де-
ятелей: Ларькин, Сокольский, Епифанов, Карп, Киргиз-
баев, Эйхман, Фатов, Кириллов, Атаниязов, К. Адинаев, 
Т. Напесов.

На VI партконференции (1933) был избран новый со-
став Пленума Каракалпакского обкома ВКП (б): И. Алиев, 
Н. Сапаров, Файзинабад, Д. Курбанов, Ж. Жаксыму-
ратов, Ф. Маткаримов, Шевченко, У. Ахмедов, раджапов, 
А.Куленев, Г.Квачев, Метенин, Усманов, Айтешев, Бек-
муратов, Ельтезеров, Бердимуратова, Логинов, ВАлиу-
ллин, Даулетмуратов, Авезов, Бовгачинов, Ахмедов, Ка-
малов, Т.Сафиев [8].

Высшее руководство Каракалпакстана, не согла-
шаясь с репрессиями, написало письма в вышесто-
ящие инстанции. Умелыми руками работников ОГПУ 
эти действия были расценены как образование груп-
повщины «буржуазных националистов». Так в историю 
вошли группы: «четверых» (К. Авезов, К. Аллабергенов, 
П. Тореев, П. Джаналиев); «десяти» (Ж. рахматул-
лаев, Б. Тажиев, Х. Темирханов, р. Матчанов, М. Нур-
жанов, Х. Абдихаликов, Д. Ишимбетов, А. Мамбедияров, 
К. Шамуратов). Им были уготованы ярлыки «врагов на-
рода». [9]

21 декабря 1934 г. второй съезд Советов ККАССр ут-
вердил Конституцию Каракалпакской Автономной Со-
ветской Социалистической республики. Конституция со-
стояла из 17 разделов и 109 статей.

Первый раздел Конституции ККАССр 1934 года 
включал ряд статей общего характера. Примечательно то, 
что в 6-й статье первого раздела констатировалось, что 
«государственным языком Каракалпакстана является ка-

ракалпакский язык, вместо с тем, гражданам, говорящим 
на других языках дается право говорить на съездах, в сис-
теме управления на родном языке»[10]. Справедливости 
ради отметим, что данная констатация в дальнейшем в 
следующих конституциях была сокращена до минимума и 
обобщена.

В первой Конституции ККАССр 1934 года имелись 
статьи, регулирующие взаимоотношения республики с 
СССр, Узбекистаном, Среднеазиатским Экономическим 
Советом. В Конституции СССр 1924 г. сказано, что вер-
ховным органом власти государства будет, как и в со-
юзных республиках, съезд Советов (статья 8). На съезд 
Советов СССр Каракалпакстан должен был избрать один 
депутат от 25 тысяч городских избирателей и один депутат 
от 125 тысяч аульских жителей (статья 9) [11.

Выводы

Каракалпакстану в 1930–1936-е годы пришлось су-
ществовать в ассоциации с российской Федерацией. Осу-
ществляя свою бытовую, фольклорно-художественную, 
ритуально-культурную жизнь в рамках своего языка, 
своей культуры, своих общественных учреждений, ка-
ракалпакский народ стремился иметь гораздо больший 
объем коммуникаций в школе, прессе, экономической и 
политической жизни на языке и в рамках культуры ассо-
циирующей нации, т.е. русской.

Состояние ассоциированности не может реализоваться 
без преобладающего двуязычия и двухкультурности, а так 
как не каждому легко в совершенстве овладеть вторым 
языком и нормами другой культуры, оно неизбежно по-
рождает у многих людей ощущение своей неполноцен-
ности и социальной недостаточности.

Хотя и не обязательно, но очень часто такое состояние 
оказывается переходным к ассимиляции, к потере род-
ного языка, культуры, национальной самобытности. Поэ-
тому вполне понятно, что каракалпакский народ, находясь 
в составе российской Федерации, достигнув определен-
ного уровня культурно-экономического развития, то есть, 

Таблица 2.

Время прибытия  Ф.и.о. Национальность  Откуда прислан Кем работает 

5.01.1932 Логинов Д.М. русский Госплан РСФСР Пред.Госплан ККАО

15.07.1932 Вертегов русский Наркомпрос РСФСР Зам.Наркомпрос ККАО

10.08.1932 Галях белорус Верхсуд РСФСР Зампред облсуд ККАО

15.10.1932 Варначев Д. русский ВЦИК Зампред ЦИК ККАО

25.12.1932 Петров  русский Госплан РСФСР Зампред Госплан ККАО

30.12.1932 Квачев украинец Наркомзем РСФСР Нач. политотдела Наркомзема ККАО

5.10.1932 Плеханов В. русский ЦК ВКП (б) Редактор газеты «Советская Каракалпакия»

26.12.1932 Тетюшев Т. русский Наркомпрос РСФСР Замнаркомпрос ККАО

10.03.1932 Исраилов А. русский Главсуд Пред облсуда ККАО

29.03.1932 Карп Б.Б. русский СНК РСФСР Зампред СНК ККАО

3.04.1932 Потапов А. русский Потребсоюз РСФСР Пред. облпотребсоюз
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конкретно говоря, обзаведшийся своим контингентом ин-
теллигенции, квалифицированными специалистами-про-
фессионалами, имеющий достаточную численность, стре-
мился выйти на уровень самодостаточной нации – развить 
свою национальную школу, сеть массовой коммуникации, 
всех культурных институтов.

Каракалпакскому народу не удалось полностью реали-

зовать все вышеуказанные цели при тоталитарном обще-
стве. Переход с уровня народности на уровень нации про-
исходил не в одночасье и не путем декретирования, а через 
длительное и постепенное изживание состояния ассоции-
рованности и накопления элементов самодостаточности – 
путь, на который каракалпакскому народу потребовалось 
много лет.
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Репрессии в Каракалпакстане в 1930–1936 годы
Базарбаев Р.Дж., кандидат исторических наук, доцент

Нукусский государственный педагогический институт

Кощанов Б.А., доктор исторических наук, профессор
Каракалпакский государственный университет

 Становление советского тоталитаризма сопровожда-
лось массовым насилием над народом. репрессии, 

точное число жертв которых до сих пор не подсчитано, ох-
ватили все социальные слои, коснулись судеб десятков 
миллионов людей.

В исследуемый период (1930–1941 гг.) по стране Со-
ветов (т.е. по бывшему СССр) 3 млн. 778 тыс.человек 
были обвинены в организации контрреволюционной де-
ятельности и из них 786 098 (20%) были расстреляны, 2 
млн. 369 человек были направлены в тюрьмы, а 765 тыс 
сосланы. Новейшие данные говорят, что в этот период 
были репрессированы около 20 млн. человек [1].

Самым крупным был процесс в «Каракалпакском про-
мышленном транспортном союзе». Кустарная промыш-
ленная кооперация ККАССр, имея монопольное поло-
жение при отсутствии легкой и местной промышленности 
по выпуску товаров ширпотреба и по производству строй-
материалов, была в центре внимания НКВД. развитие 
народного хозяйства Каракалпакстана во многом решал 
«Карпромтранссоюз», обслуживающий своими произ-
водствами и транспортом важнейшие участки хозяйс-
твенной жизни: сельское хозяйство, кооперацию, гостор-
говлю, развивающиеся строительство и т.п.

Председатель «Каракалпакпромтранссоюза» Г.Д. Чех-
рад зе, заведующий складом ресПО Скупев, руководитель 
торговой базы «Каракалпакторг» Борисов были обвинены 
в тесной связи с троцкистско-зиновьевской группой.

Большой урон строительству столицы был нанесен в 
связи с арестом ответственного в правительстве за это 
дело наркома местной промышленности И.Л. Ворожцова, 
начальника «Нукусстроя» Н.Д. Метенина. Не избежали 
ареста непосредственные спонсоры «Нукусстроя» — ру-
ководители ресПО Лунев, «Каракалпакторга» Дегтярев, 
Ефимов. Были исключены из рядов партии и репрессиро-
ваны нарком торговли Соколов, нарком здравоохранения 
Панкратов, уполномоченные «Заготзерно» Васильев и 
Амбраж.

Почти весь состав политической элиты Каракалпакс-
тана — 10 секретарей и завотделов обкома партии, 22 на-
родных комиссаров были репрессированы в те годы. Пра-
вительственные чиновники в Нукусе в той или иной мере 
испытали на себе прелести интриг, рьяно культивировав-
шихся режимом [2].

Надо отметить, что гроза над «Карпромтранссоюзом» 
надвигалась с 9 декабря 1934г., когда Всесоюзный коопе-
ративный промышленный совет бывшего СССр погашал 
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замороженные задолженности Промышленной системы 
ККАССр и выделил из централизированного фонда 200 
тыс. руб. на 4-й квартал 1934г. Совет народных комис-
саров ККАССр и Каракалпакский обком ВКП (б) 15 де-
кабря 1934г. отметили «ряд существенных недочетов в 
работе Промсоюза». Постановлением за № 7 от 15 фев-
раля 1935г. Обком ВКП (б) указал Президиуму «Пром-
союза» на ближайшие задачи «по очищению от классово 
чуждых элементов». Всекомпромсовет бывшего СССр в 
пункте №13 своего постановления от 25 апреля 1935г. 
специально предупредил руководителя «Карпромтран-
союза» Чехрадзе [3].

И вот нагрянула гроза. Специалисты из НКВД про-
верив финансовое хозяйство Промсистемы выявили, что 
производственные запасы уменьшились на 55 тыс. руб; 
подотчетные суммы увеличились на 10 тыс. руб.; чистый 
убыток за 1 квартал 1935г. выразился в сумме 154 тыс. 
руб.; дебиторская задолженность на 1 апреля 1935г. со-
ставляла 1 599 тыс. руб. [4]

Состояние транспортной системы ревизоры нашли в 
следующем виде: «засорение всех звеньев Промсистемы 
классово-чуждым элементом, наличие в низовой сети ог-
ромных растрат и хищений, невыполнение всеми арте-
лями Промсистемы своих производственных заданий, 
бумажное, запоздалое руководство бюрократического ап-
парата «Карпромтранссоюза» [5].

Финансовое хозяйство Тамдынской трансартели бла-
годаря действиям председателя Галактионова было дове-
дено до полного развала. Артель должен был только од-
ному КК ресПО за неполученный товарогруз на сумму 62 
тыс.руб. руководители артели Галактионов и букенбаев 
считали себя полноправными хозяевами идущих товаро-
грузов в адрес базы ресПО, изымали и продавали товары 
на станции Кермене. родственник Галактионова экспе-
дитор Черкасский бежал, растративший около 30 тыс.
руб. [6]

В самом аппарате Каракалпактранссоюза существо-
вала обезличка, безхозяйственность, семейственность. 
Ответственные работники системы «Карпромтранс» от-
бирались по знакомству, большинство были ставленни-
ками руководителей правления Чихрадзе, Дейниченко, 
рахальского.

Специалисты УНКВД нашли «прямые связи» хищений 
в системе «Карпромтранссоюза» с хищениями на Чар-
джуйской перевалочной базе, где были осуждены 22 ра-
ботника базы во главе с руководителями – родионовым, 
Бельковым, за разбазаривание на сотни тысяч руб. строй-
материалов и товаропродуктов. Чтобы скрыть следы, Пре-
зидиум Ккпромтранссоюза ликвидировали артели в Кип-
чаке, Кунграде, Шаббазе, Муйнаке, Тамды и Турткуле.

Не лучше обстояло дело и во многих промысловых ар-
телях «Карпромтрансартели». За три месяца 1935 г. в ар-
тели им.К.Авезова Чимбайского района мука и прочие 
продукты списывались в сумме свыше 300 тыс. руб. на 
базе завцехом Зайнчуковского. В Караузякской артели 
(председатель решаев) было зарегистрировано 36 членов, 

среди которых было много фиктивных, существовала се-
мейственность. В Ходжейлинской многопромартели за 
огромные убытки были отданы под суд Захаров, Слесарев, 
Беляев, Солонимский, Матчанов. В артели «Красный 
Октябрь» за растрату стройматериалов были осуждены 
Мамаев и Заманов. Председатель Кипчакской артели 
Жуманиязов скрылся. Были привлечены к уголовной от-
ветственности Волобуев, Подгородецкий, Немешаев, Су-
юндуков в Кунградской артели [7].

В 1932 г. Карпромтранссоюз объединял 40 артелей, 
вырабатывавших продукции на 4 млн. 502 тыс. руб. В ар-
телях работали 2075 кустарей. Начиная с 1933 г. про-
изводство падало, сократилось число артелей до 18, вы-
пуск продукции составил 1 млн. 647 тыс.руб. Ссылка 
руководства Промсовета на что число артелей сократи-
лось ввиду их нерентабельности – (карликовые артели) 

– следователи НКВД нашли неверной. Под маркой «не-
рентабельности» 22 артели частью были ликвидиро-
ваны, а частью были объединены в одну крупную артель. 
Такая политика привела к тому, что народное хозяйство не 
только недополучило большого количества нужной про-
дукции, но и лишилось той базы, на которой должна была 
строиться местная промышленность. Такие промысли, 
как ковроделие, горнорубное дело, добыча соли, начиная 
1933 г. не работали. руководство Карпромтранссоюза 
обвинялось в том, что оно не занималось вопросом изу-
чения причин нерентабельности отдельных производств, 
промыслов и артелей, оторвалось от производственной 
жизни артелей, несло колоссальный ущерб народному хо-
зяйству [8].

Следователи НКВД нашли «классово-чуждых эле-
ментов, людей с темным прошлым и бывших белогвар-
дейцев» с аппарате Карпромтрансоюза:

1. Милцев – руководитель производственно-плано-
вого сектора Промсистемы, «особопорученец» Пре-
зидиума ККпромтрансоюза, в прошлом белогвардеец, 
офицер-колчаковец;

2. Дейниченко – заместитель председателя Карпро-
мтранссоюза, в прошлом поручик царской армии, был 
судим в Таджикстане за развал Таджикпромтрансса»;

3. Юдин – заместитель Дейниченко по Транссоюзу, 
бывший белогвардеец-колчаковец;

4. Гутарев – руководитель Тахтакупырской артели, 
бывший начальник штаба Уральского восстания (народ-
ного восстания 1919 года в Каракалпакстане – К.Х.), был 
судим в 1922–1923 гг. за незаконные сделки и хищения;

5. Гурвич – заведующий совхоза «Аму-луб», бывший 
белый офицер;

6. Филиппов – заведующий швейным цехом артели 
им.К.Авезова, бывший колчаковец;

7. рахальский – заместитель председателя Карпро-
мтранссоюза, человек с темным прошлым;

8. Бельков – юрист-консультант Чарджуйской пере-
валочной базы, был арестован органами НКВД, но при 
содействии Чихрадзе добился прекращения уголовного 
следствия, бывший офицер-эмигрант;
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9. Истомин – бухгалтер артели «Красный Октябрь», 
полуразложившийся элемент;

10. Зайнчковский – специалист-винодел;
11.Еримеев – экономист-плановик Промсоюза, 

бывший белый офицер;
12.Авакьян – руководитель пищевкусовой артели в 

Турткуле;
13.Корнилов – зампредседателя артели им. Комин-

терна в Шаббазе.
Эти и другие ответственные работники Карпромтранс-

союза были привлечены к уголовной ответственности 
УНКВД ККАССр. Председатель Президиума Карпро-
мтранссоюза Чихрадзе, «сросшийся с чуждыми элемен-
тами, потерявший большевистскую бдительность, пе-
редоверявший по важнейшим вопросам жуликам» был 
представлен на специальное обсуждение, так как он был 
членом бюро Обкома ВКП (б) [9]

Таким образом, до начала 30-х годов репрессии раз-
вертывались главным образом под флагом борьбы с клас-
сово враждебными элементами – баями, контрреволю-
ционерами, «басмачами». Правда, число осужденных 
значительно превосходило реальный удельный вес этих 
групп населения.

С 1934 г. репрессии гораздо шире, чем раньше, за-
хлестнули страну. В соответствии постановления Прези-
диума ЦИК СССр от 1 декабря 1934 г. «О порядке рас-
смотрения обвинений» на следствие отводилось не более 
10 дней. По существу, это время хватало лишь на подго-
товку анкетных данных, формальное выяснение, признает 
ли обвиняемый себя виновным и объявление заранее го-
тового приговора. Выносили наказания по спискам.

25 января 1935 г. в г.Москве был арестован Аллаяр 
Коразович Досназаров, работавший директором завода 
«Металлист». Он родился в волости Кок узяк Чимбайс-
кого уезда Амударьинского отдела Туркестанского края. 
В 1913–1918 гг. работал рабочим хлопкоочистительного 

завода в г.Хиве, сторожем аптеки и поваром в г.Турткуль. 
В 1918–1921 гг. служил в рядах Красной Армии. В 
1921–1923 гг. учился в восточном коммунистическом 
университете (г.Москва), был секретарем Кунградского 
райкома партии, заведующим отделом агитации и пропа-
ганды Чимбайского уездного комитета партии. В апреле-
августе 1924 г. исполнял обязанности председателя кон-
трольной комиссии Амударьинского областного комитета 
КПТ. В 1924–1925 А.К.Досназаров – руководитель ор-
ганизационного бюро Каракалпакского обкома партии; 
В 1925–1926 гг. – политический комиссар Красной ми-
лиции ККАССр; Затем в 1926–1930 гг. он учился в САКУ 
(г.Ташкент) и КВТУ (г.Москва). 1930–1931 гг. работал 
руководителем рабоче-дехканской инспекции Бащкир-
ской АССр. До ареста работал заместителем управляю-
щего треста «Металстрой», директором завода «Метал-
лист» г.Москвы . Один из основателей Каракалпакской 
автономной области. Он обвинялся в участии контррево-
люционной деятельности по статье 58–8 УК рСФСр. Во-
енная коллегия Верховного суда бывшего СССр пригово-
рила А.К.Досназарова к 10 годам лишения свободы. Он 
был отправлен на строительство Беломор-Балтийского 
канала в Ленинградскую область рСФСр.

Выводы

Широкое сопротивление сталинщине характерно и 
для всех слоев народов Каракалпакстана. Особенно про-
явилось это в борьбе с насильственной коллективиза-
цией и восстанием 1929 года. Однако эта борьба не увен-
чалась успехом. Дело не только в большой репрессивной 
силе сталинщины. Многое связано с тем, что выступления 
против тоталитарного строя были разобщены. Вместе с 
тем их политическое и нравственное значение велико. Они 
сохраняли честь народа, передавали от поколения к поко-
лению преданность идеям национальной независимости.
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Взлет и падение командарма И.П. Уборевича
Лазарев С.Е., аспирант

Орловский государственный университет

Научный руководитель – декан исторического факультета ОГУ, заведующий кафедрой истории России,  
доктор исторических наук, профессор Минаков С.Т.

Иероним Петрович Уборевич был одним из самых мо-
лодых и авторитетных советских военачальников 

двадцатых-тридцатых годов. Его отличали несомненные 
дарования и высочайшие перспективы роста. По степени 
своего таланта Уборевич вполне мог соперничать с мар-
шалом М.Н. Тухачевским. Это отмечали ряд его совре-
менников [14, с. 42].

Долгое время имя репрессированного военачальника 
всячески замалчивалось, о его деятельности во благо ро-
дины почти ничего не было известно. Публикации, посвя-
щенные Уборевичу и другим жертвам сталинского режима, 
стали выходить только после XX съезда партии, разобла-
чившего культ личности И.В. Сталина. Одними из самых 
интересных были работы П.Я. Егорова и В.И. Севастья-
нова [13] и А.И. Алдан-Семенова [1], которые относи-
лись к жанру документально-художественных биографий, 
и были призваны вернуть из небытия имя блистатель-
ного полководца. В последние годы вновь наблюдался 
всплеск интереса историков к теме репрессий в Красной 
армии. В работах С.Т. Минакова [8; 9], А.А. Печенкина 
[10], О.Ф. Сувенирова [16; 17], Н.С. Черушева [19] рас-
крывались проблемы взаимоотношений высшего команд-
ного состава Красной армии, а погибшие военачальники 
предстали сложными, неоднозначными фигурами. В связи 
с этим интересно использовать достижения современной 
науки для раскрытия образа командарма Уборевича, на-
учной биографии которого так до сих пор и не появилось.

Иероним Петрович родился 24 декабря 1896 года в де-
ревне Антандрия Ново-Александровского уезда Ковен-
ской губернии. По национальности литовец. Происходил 
из многодетной крестьянской семьи. Будущему полко-
водцу пришлось рано узнать трудовую жизнь. В восемь 
лет он батрачил, был пастушонком, большие трудности 
пришлось испытать, чтобы получить образование [18, л. 
3]. Уборевич окончил Двинское реальное училище и два 
курса Политехнического института в Петрограде. Уже 
тогда он находился в оппозиции к царскому режиму и при-
нимал активное участие в пропаганде революционных 
идей среди солдат старой армии [11, л. 4].

В 1916 году командарм окончил с отличием Констан-
тиновское артиллерийское училище и в чине подпоручика 
принял участие в Первой мировой войне. Позже знания и 
опыт молодого артиллерийского офицера были востребо-
ваны большевиками.

В марте 1917 года Иероним Петрович вступил в 
рСДрП (б). Уже во время Октябрьской революции он воз-
главил роту Красной Гвардии. В 1918 году Уборевич ока-
зался в немецком плену, где провел четыре с половиной 

месяца [11, л. 4]. В гражданскую войну он прошел путь от 
командира рабоче-Крестьянского полка до командарма. 
Талантливого полководца партия направляла на самые 
тяжелые участки борьбы с врагом. Он участвовал в кам-
пании против англо-франко-американских интервентов 
и русских белогвардейцев на севере россии (1918–1919 
гг.), в боях против Добровольческой армии на Южном и 
Кавказском фронтах (1919–1920 гг.), воевал с белополя-
ками на Юго-Западном и Западном фронтах и против ба-
рона П.Н. Врангеля (1920 г.). Участвовал в подавлении 
крестьянского восстания в Тамбовской губернии (1921 г.) 
и освобождении Приморья (1922 г.).

За победы на фронтах гражданской войны Уборевич 
был награжден Почетным революционным золотым ору-
жием и тремя орденами Боевого Красного Знамени. При-
знанием исключительных заслуг командарма стал его пе-
ревод специальным Приказом рВС (№ 1539, 1922 г.) в 
Генеральный штаб, то есть причисление Уборевича к 
лицам с высшим военным образованием. В заявке по по-
воду перевода начальник штаба П.П. Лебедев писал: «Ко-
мандующий 5 Армией и Восточно-Сибирским Военным 
Округом, т. Уборевич, Иероним Петрович, находясь в 
славных рядах рабоче-Крестьянской Красной Армии с мо-
мента ее создания, выказал на деле свои исключительные 
военные дарования и солидную теоретическую подго-
товку, которую он приобрел упорным личным трудом в ус-
ловиях непрерывных боевых действий на фронтах.

Командуя последовательно 14, 9 и 13 Армиями, он с 
большим успехом применял вышеуказанные качества на 
деле, неоднократно проводя искусно и смело задуманные 
операции и блестяще руководя действиями вверенных ему 
частей, доставив тем самым республике много славных 
побед над ее врагами» [11, л. 26].

Блестящая карьера Уборевича позволила говорить о 
том, что к его выдвижению приложили руку первые лица 
государства, вплоть до В.И. Ленина. По воспоминаниям 
дочери командарма Надежды Уборевич «В.И. Ленин 
чутко и заботливо относился к папе… По личному ука-
занию В.И. Ленина, за разгром вооруженных до зубов, 
англо-американских интервентов в 1918 г. папа был на-
гражден первым орденом Красного Знамени.

А верный друг Великого вождя мирового пролетариата 
Надежда Константиновна Крупская, принимала немало 
участия в моей личной судьбе и после преждевременной 
трагической смерти моей матери предлагала папе отдать 
меня на воспитание в их семью» [18, л. 5].

Однако историкам неизвестны случаи, когда Ленин 
лично ходатайствовал о награждении того или иного пол-
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ководца. Эти вопросы находились в ведении Л.Д. Троц-
кого, который хорошо знал командный состав периода 
гражданской войны. Есть свидетельства, что даже в на-
чале 1920 года Владимир Ильич еще не был знаком с 
Уборевичем [9, с. 41]. В тоже время, Ленин, безусловно, 
мог принимать личное участие в судьбе военачальников, 
влиять на вопросы, выходившие за рамки его «компе-
тенции».

А вот знакомство Иеронима Петровича в годы граж-
данской войны с Г.К. Орджоникидзе превратилось в 
крепкую и многолетнюю дружбу. Впервые они встрети-
лись в 1919 году во время Орловско-Кромской операции, 
когда Уборевич командовал 14-й армией, а Г.К. Орджо-
никидзе был членом реввоенсовета этой армии. С этих 
самых пор командарм поддерживал с Григорием Констан-
тиновичем дружескую связь [6, с. 279]. Будущий нарком 
тяжелой промышленности часто оказывал Уборевичу 
всяческую поддержку на самом верху пирамиды власти.

В 1920-е годы Иероним Петрович находился на от-
ветственных должностях, в том числе командовал рядом 
военных округов (Восточно-Сибирским, Северо-Кав-
казским, Московским). С октября 1926 года он состоял 
членом Постоянного Военного Совещания при рВС 
СССр, а с ноября 1934 года – членом Военного совета 
при наркоме обороны СССр.

В эти годы на него, как талантливого военного специа-
листа, обратил внимание Сталин. Есть мнение, что вождь 
рассчитывал со временем заменить К.Е. Ворошилова на 
посту наркома по военным и морским делам молодым, го-
раздо более способным и профессионально-компетен-
тным Уборевичем [8, с. 218]. Уборевич был политически 
нейтрален, и это импонировало Сталину.

Осенью 1927 года Уборевича на тринадцать месяцев 
направили на учебу в Германию. Видимо, уже тогда 
Сталин наметил именно его для прорыва в модернизации 
рККА. Примечательно, что перед отъездом в Германию 
4 ноября 1927 года вождь принял Уборевича у себя [9, с. 
498]. Сам по себе этот факт указывает на особую заин-
тересованность Сталина в «миссии» полководца. Власти 
тщательно консультировали военных относительно по-
ведения за границей. В декабре 1927 года К.Е. Воро-
шилов направил Уборевичу письмо, в котором поручил 
командарму «максимально использовать время в учебных 
целях» [12, с. 94], лучше узнать организацию и быт не-
мецкой армии. Нарком отметил также, что число всяких 
раутов и обедов надо свести к минимуму. От Уборевича он 
требовал «демонстрировать немцам облик нашего коман-
дира-коммуниста, работящего, скромного, бережливого, 
непритязательного, чуждающегося буржуазных обычаев, 
всяких банкетов и т.д.» [12, с. 95].

По словам советского полпреда в Германии Н. Н. 
Крестинского «товарищам, особенно Уборевичу, в рейх-
свере были открыты почти все двери, за исключением 
лишь абсолютно секретных вещей» [2, с. 17]. К коман-
дарму «немцы относились с особой симпатией, они по-
казали ему еще больше, чем другим» [2, с. 18]. Эти сим-

патии перенеслись в тридцатые годы, когда в германских 
кругах Иеронима Петровича продолжали считать талант-
ливым и многообещающим полководцем и говорили даже, 
что он более крупная фигура, чем Тухачевский [7, с. 442–
449].

В июле 1929 года была учреждена должность Началь-
ника вооружений рККА, а 19 ноября 1929 года на нее был 
назначен Уборевич. Одновременно в июле 1930 года он 
стал заместителем наркома по военным и морским делам 
СССр.

Иероним Петрович попытался провести модерни-
зацию армии по немецкому образцу. решающую роль в 
будущих сражениях он отводил тяжелой артиллерии. Воз-
можно, в этом вопросе сказывались профессиональные 
пристрастия Уборевича. Большое значение он придавал 
также боевой профессиональной подготовке личного со-
става [9, с. 502].

Однако ряд обстоятельств, в том числе неудачи Иеро-
нима Петровича в реконструкции Вооруженных сил, его 
непокорность, непокладистость, а также нескрываемая 
близость и симпатии к недругам Сталина, прежде всего 
к Тухачевскому, пожалуй, и оказались роковыми в судьбе 
этого талантливого и высокопрофессионального воена-
чальника.

«Будучи начальником вооружения, я работал, как ни-
когда в жизни, без выходных дней, ночами, очищая неве-
роятную заваль и запущенность, – оправдывался позднее 
сам Уборевич в письме к Орджоникидзе. – Будучи на-
чальником вооружения, я знаю, ...что много было сделано, 
очень много ошибок. Оправданием мне служит одно – я 
чертовски боялся войны в 1930 и 1931 годах, видя нашу 
неподготовленность. Я торопился. Когда торопишься, де-
лаешь ошибки чаще» [9, с. 526].

Примечательно в связи с вышесказанным, что по 
новым видам вооружений, в частности по танкам, при 
плановых заданиях на 1929–1930 годы в 340 штук было 
введено в войска всего 170 штук. По самолетам при пла-
новом задании в 1231 штуку введено 899. Очень плохо 
было с изготовлением боеприпасов, особенно для артил-
лерии. По авиации, при невыполнении планового задания, 
следует отметить, что в войска поступили в основном раз-
ведывательные самолеты, отчасти истребители и очень 
мало бомбардировщиков [8, с. 200].

К тому же талантливый полководец не поладил с ди-
летантом Ворошиловым и сам попросил направить его на 
командную работу. Уборевич возглавил войска Белорус-
ского военного округа – приграничного, одного из самых 
крупных, активно готовящегося к войне. Именно в Бело-
руссии апробировались новые способы ведения боя. Здесь 
же испытывалась новейшая военная техника. К примеру – 
опытные образцы знаменитого среднего танка Т-34. Убо-
ревич был одним из первых, кто понял решающее зна-
чение этого танка [5, л. 60].

В 1936 году под руководством Уборевича в Белоруссии 
были проведены грандиозные военные маневры, которые 
показали силу и мощь Красной армии.
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В современной историографии встречается точка 
зрения, согласно которой эти маневры были лишь «по-
казухой», а весь ход событий на них был определен за-
ранее [15, с. 90]. Сделано это было в целях демонстрации 
своих неограниченных возможностей перед западными 
державами, на сотрудничество с которыми в предсто-
ящей войне СССр рассчитывал. Нельзя не признать, что 
маневры выявили некоторые просчеты в боевой подго-
товке частей и соединений. Впрочем, положение в Бело-
русском военном округе было не таким тяжелым, как в 
других округах.

В ноябре 1935 года Иероним Петрович Уборевич был 
удостоен воинского звания «командарм 1-го ранга», ко-
торое соответствовало современному генералу армии. 
Однако командарм считал себя сильно обиженным, до 
конца не оцененным [19, с. 491]. Он был оскорблен тем, 
что его поставили на один уровень по таланту и профес-
сиональной подготовленности с И.П. Беловым и Б.М. 
Шапошниковым, у которых в то время была репутация 
весьма посредственных генералов [8, с. 263].

В ноябре 1936 года Ворошилов предложил Уборевичу 
новую должность, которую предполагалось ввести спе-
циальным указом – заместителя наркома обороны и на-
чальника ВВС рККА. Однако Уборевич от должности от-
казался. Он предпочел остаться на командной работе в 
своем округе [6, с. 278–279]. Это было открытой демонс-
трацией недовольства и нежелания работать с Вороши-
ловым. В кругу своих соратников Иероним Петрович не-
уважительно высказывался о наркоме, считал, что тот 
отстал от жизни, не понимал особенностей современной 
войны и своим пребыванием на высшем военном посту 
не способствовал назревшим переменам в Вооруженных 
силах. Неоднократно Уборевич допускал резкие выпады 
против наркома [4, с. 259].

Попытка Сталина «патронировать» над Уборевичем 
провалилась – командарм предпочел иметь свою точку 
зрения по вопросам строительства Вооруженных сил. 
Такие люди были неугодны властям. Позже В.М. Мо-
лотов, оправдывая репрессии, утверждал: «Кого оби-
дели, кого понизили. Все эти разные мотивы толкали на 
критические позиции, а это были такие критики, которые 
не способны понять новое и готовы были идти на плохие 
дела…

Очень много было людей, которые на словах кричали 
«ура!», за партию и за Сталина, а на деле колебались» [20, 
с. 466].

Глубоко потрясло Уборевича самоубийство Орджони-
кидзе в феврале 1937 года [6, с. 279]. С гибелью Григория 
Константиновича командарм лишился так необходимой 
ему авторитетной поддержки.

В мае 1937 года Уборевич оказался в опале и был сна-
чала переведен на должность командующего Среднеази-
атским военным округом (вступить в должность не успел), 
а потом уволен из армии и исключен из рядов партии 
большевиков.

29 мая 1937 года его арестовали. На следствии Убо-
ревич «сознался» во всех мыслимых преступлениях перед 
родиной. расстреляли его вместе с другими военачаль-
никами, проходившими по «делу Тухачевского» 12 июня 
1937 года. После XX съезда Уборевич был реабилити-
рован, а дело его «за отсутствием состава преступления» 
было прекращено.

Маршал И.С. Конев считал Уборевича человеком с не-
заурядным военным дарованием. Иван Степанович по-
лагал, что в лице командарма наша армия в годы репрессий 
понесла самую тяжелую потерю, «ибо этот человек мог и 
успешно командовать фронтом, и вообще быть на одной из 
ведущих ролей в армии во время войны» [3, с. 395]. В том, 
что дело обстояло бы именно так, сомневаться не прихо-
дится. Стоит лишь проследить судьбы многочисленных пи-
томцев Иеронима Петровича, в годы Великой Отечест-
венной войны успешно командовавших войсками фронтов 
и армий: А.М. Василевского, Г.К. Жукова, И.С. Конева, 
В.В. Курасова, р.Я. Малиновского, К.А. Мерецкова, Ф.П. 
Озерова, В.Д. Соколовского и других.

Кроме того, после окончания курса в Германской во-
енной академии Иероним Петрович по праву считался 
одним из лучших знатоков германской армии. Несом-
ненно, он был крупной военной фигурой, одной из самых 
ярких в 1930-е годы. расправа Сталина и его окружения с 
подобными полководцами нанесла огромный ущерб инте-
ресам Советского Союза. Можно предположить, что тя-
желых последствий начального этапа войны с Германией 
в 1941 году удалось бы избежать, если бы командный со-
став рККА, обладавший громадным опытом, знавший 
стратегию и тактику германской армии, не был уничтожен.
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ОКСВА: анализ одной удачной операции советских войск против «Панджшерского 
льва» Ахмад Шаха Масуда (по материалам военных руководителей)

Цивелев А.А., соискатель
Новосибиркий государственный педагогический университет

Научный руководитель – д-р ист. наук, проф. Ивонина О.И.

В статье раскрываются некоторые факты проведения боевой операции в провинции Панджшер, в 
Афганистане, в 1982 году советскими войсками, и причины удачного проведения этой операции. Так же за-
трагивается вопрос о том, была ли договоренность между А.Шахом Масудом и советскими войсками о вза-
имном прекращении огня.

Афганский полевой командир Ахмад Шах родился в 
1953 году, в таджикском кишлаке Джагалак к се-

веру от Кабула, в семье полковника королевской по-
лиции и крупного землевладельца Доста Мохамеда Хана. 
По разным сведениям он учился в кабульском лицее Эс-
тегляль, Омаршахид, и успел окончить два курса поли-
технического института: факультет строительства и архи-
тектуры. Однако после свержения принца Дауда (1973 г.) 
эмигрировал в Пешавар, где присоединился к исламист-
ской оппозиции, возглавляемой раббани. В 1974 году 
вступил в террористическую группировку организации 
«Братья-мусульмане». Ориентировался на одного из его 
лидеров – руководителя контрреволюционной «Ислам-
ской партии Афганистана» Гульбеддина Хекматияра. В 
1975 году принял участие в безуспешном Панджшер-
ском восстании против диктатуры Дауда. Ахмад Шах, ра-
неный в ногу, скрылся в кукурузном поле и чудом избежал 
смерти – солдаты прошли буквально рядом с ним. После 
этого он взял себе псевдоним Масуд – «счастливый». 
После подавления мятежа властями А. Шах вновь вы-
ехал в Пакистан, а затем в Египет, где в течение относи-

тельно длительного периода изучал тактику ведения пар-
тизанской войны. Он ознакомился с опытом действий 
групп ООП, и по некоторым сведениям лично участвовал 
в боевых действиях и акциях палестинских боевых и тер-
рористических групп. Изучал опыт ведения партизан-
ской войны в других странах Ближнего Востока, а также в 
странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

В 1979 году, еще до вторжения советских войск, Ахмад 
Шах возглавил основную группировку мятежников Пан-
джшера, где разместил штаб руководства ИОА (Ислам-
ское Общество Афганистана) в городе Базарак. В 1984 
году Масуд, стремившийся к единоличному господству в 
ущелье Панджшер и прилегающих к нему районах, раз-
громил группировку ИПА во главе с Вакиль Абдул Ка-
юмом и полностью овладел уездом Панджшер, в том числе 
местами добычи драгоценных камней – лазурита и изум-
рудов. [Ляховский А. 71 с.]

Ахмад Шах Масуд был женат на дочери своего бли-
жайшего помощника в 1988 году, и от брака имел шес-
терых детей. По другим сведениям он остался холостым. 
Тактика и стратегия боевых действий Ахмад Шаха явля-
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лась очень эффективным сочетанием традиционных аф-
ганских методов вооруженной борьбы и методов парти-
занской борьбы, которые он почерпнул из трудов Мао Цзе 
Дуна и Че Гевары. Свободно владел тремя языками: дари, 
пушту и французским, (по некоторым сведениям – анг-
лийским). Был известен тем, что единственным из коман-
диров моджахедов с 1982 года пошел на перемирие с со-
ветскими войсками.

Первый бой – первое поражение

Первая операция советских войск против формиро-
ваний тогда еще мало кому известного Ахмад Шаха была 
проведена в апреле 1980 года, когда его отряды обосно-
вались на коммуникации Термез-Кабул. Почти ежедневно 
на участке Хинджан-Джабаль-Уссарадж они обстрели-
вали автоколонны (как советские, так и афганские). В 
результате возникли трудности в организации военных и 
народнохозяйственных перевозок. Обстрелам также под-
вергались и сторожевые заставы советских войск. Чтобы 
стабилизировать обстановку на магистрали, было при-
нято решение нанести этим мятежникам поражение. Опе-
рация проводилась силами советских и афганских частей. 
Общее руководство войсками осуществлял генерал Л. 
Почевой. [Громов Б. 87 с.]

По данным разведки, группировка Ахмад Шаха в до-
лине Панджшер насчитывала тогда более 1000 воору-
женных бойцов из числа местных жителей. В то время 
моджахеды еще не создали развитой системы оборони-
тельных сооружений, ограничиваясь минированием отде-
льных участков единственной дороги в долине – устройс-
твом на ней завалов. Вооружены они были стрелковым 
оружием устаревших образцов.

Для проведения операции в Панджшере выделили три 
советских батальона (мотострелковый, парашютно-де-
сантный и десантно-штурмовой) и два афганских, а также 
небольшие формирования от госбезопасности ДрА и пар-
тийных активистов. Эти силы разделили на две группы, 
которые вели наступление на мятежников с двух сторон 
долины навстречу друг другу. Одна группа наступала из 
района Пси-Шахи-Мардан, другая – из Анавы. Тактика 
действий была проста: советские войска последовательно 
блокировали кишлаки, а прочесывание их осуществляли 
правительственные силы – афганской армии, госбезо-
пасности и партийных активистов.

Боевые действия были неожиданными для мятеж-
ников, развивались стремительно и длились всего четыре 
дня. В ходе операции мятежники организованного сопро-
тивления не оказывали, но когда подразделения 4-го де-
сантно-штурмового батальона 560-й отдельной бригады 
подошли к вотчине Ахмад Шаха кишлаку Базарак, то мя-
тежники открыли по ним шквальный огонь. В коротком 
бою моджахеды были разбиты. В дальнейшем продви-
жение по долине Панджшера осуществлялось без плано-
мерного огневого воздействия, хотя мятежники устраи-
вали засады и проводили налеты.

Позже Масуд через посредников подписал с советским 
военным командованием негласное соглашение, где брал 
на себя обязательство не проводить враждебные акции 
против советских и правительственных войск. В ответ ему 
обещали не наносить авиационных ударов по Панджшеру, 
пропускать его караваны в долину и из нее, а так же ока-
зывать Ахмад Шаху авиационную и артиллерийскую под-
держку – это в случае вооруженных столкновений его 
отрядов с соперничающими вооруженными формирова-
ниями Исламской партии Афганистана (ИПА). [Виног-
радов В. 27с.]

Срок соглашения истекал в мае 1982 года. Обе сто-
роны в основном соблюдали взятые на себя обязатель-
ства. Ахмад Шах прекратил диверсионные действия на 
коммуникациях, сосредоточив главное внимание на со-
здании инженерных оборонительных сооружений в Пан-
джшере и усиления боеспособности своих отрядов. Пос-
тепенно он сумел накопить достаточное количество 
оружия и боеприпасов, что позволило ему вновь со-
здать сильную группировку вооруженных формирований 
в этом районе.

Уже к середине 1981 года численность группировки 
Масуда достигла 2200 человек, и она представляла се-
рьезную опасность, главным образом на коммуникации 
Кабул-Хайратон, в частности, на участке Джабаль-Усса-
радж: южная часть перевала Саланг. [Дынин И. 34с.]

Долг солдат – погибать!

В это время наша военная разведка предприняла шаги 
по налаживанию сотрудничества с Масудом. В Пандж-
шере развернулись боевые действия, и никто не хотел 
брать на себя ответственность и докладывать истинное 
положение дел в Москву, да и высшее военное руко-
водство достоверным разведданным не хотело верить. 
Была дана официальная установка отражать в докладах 
положительные тенденции, которых фактически не было. 
Желаемое выдавали за действительность. А между тем из 
Панджшера систематически вывозили раненых и трупы 
советских солдат и офицеров, но это не очень-то беспо-
коило советских руководителей, в особенности генерала 
армии С. Ахромеева, который сказал: «Погибают наши 
солдаты? Так это их долг! Погибнет один, пришлют еще 
десяток. Ахмад Шаха надо поставить на колени и заста-
вить его сложить оружие!» [Громов Б. 95с.]

Именно исходя из подобных установок и определя-
лось проведение войсковых операций в Панджшере, ко-
торые вели к неоправданным жертвам. Фактически эти 
операции проводились лишь для того, чтобы военное ру-
ководство получало различные награды. Не случайно во 
время их проведения в Афганистан приезжали многие 
начальники, чтобы «отметиться» личным участие в них. 
За проведение одной из них в 1982 году сам С. Ахромеев 
получил звание Героя Советского Союза. [Громов Б. 
95 с.]
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Попытка номер два

Бабрак Кармаль, генеральный секретарь НДПА не раз 
обращался с настоятельной просьбой в Москву, требуя 
разгромить отряда Ахмад Шаха. В итоге советское руко-
водство приняло решение нанести формированиям Ма-
суда массированный удар путем проведения войсковой 
операции силами 40-й армии и ВС Афганистана в Пандж-
шере. Это была, пожалуй, наиболее удачно проведенная 
операция против Масуда за все годы пребывания ОКСВА. 
Она проводилась в период 16 мая по июнь 1982 года. В 
ней было задействовано 36 батальонов (20 афганских и 
16 советских; общей численностью около 12 тысяч че-
ловек), более 320 единиц бронетанковой техники – танки, 
БМП, БТр, 155 орудий и минометов, 104 вертолета, 26 
самолетов. руководителем операции был назначен на-
чальник штаба 40-й армии генерал-майор Н. Тер-Григо-
рьянц, а общее руководство осуществляла ОГ МО СССр 
в Афганистане. [Ляховский А. 116с.]

Чтобы ввести противника в заблуждение, разработали 
план оперативной маскировки, согласно которому боевые 
действия предусматривались в направлении ущелья Гор-
банд (в противоположном от Панджшера направлении, 
якобы в Бамиане). В течение 10 дней, с 6 по 16 мая про-
водилась подготовка по «захвату» этого ущелья по плану 
«Бамианской операции» Доводились соответствующие 
документы до афганской стороны. распространялись 
«секретные» слухи о предстоящих боях в Горбанде. Были 
проведены демонстративные отвлекающие действия (пос-
тановка боевых задач подразделениям ВС ДрА на бои в 
Горбанде, нанесения огневых ударов по целям в этом 
районе). Мятежники, поверив дезинформации, стали пе-
ребрасывать в Горбанд дополнительные силы из прилега-
ющих районов, в том числе и из Панджшера.

Боевые действия, в целом, развивались по намечен-
ному плану. За день до начала операции завершилось со-
средоточение привлекаемых частей и подразделений в 
районе Баграма и Чарикара. В это же день с командирами 
советских подразделений провели работу на местности 
по уточнению боевых задач. Главные события начались 
в ночь на 16 мая, когда разведывательные подразделения 
(11 разведрот) захватили почти без боя все господству-
ющие высоты у входа в долину Панджшер. В следующую 
ночь батальон 177-го мотострелкового полка, опираясь 
на разведку, захватил очередные важные высоты на глу-
бину до 10 километров от входа в долину. В 4.00 17 мая 
основные силы войск приступили к выполнению боевых 
задач – согласно основному плану операции. Тогда же до-
вели задачи до совместно действующих афганских войск.

После нанесения мощных авиационных и артилле-
рийских ударов в долину вошли три советских батальона. 
Два из них действовали в пешем порядке, продвигаясь 
по гребням высот, справа и слева от долины, а третий – 
стремительно продвигался по долине в направлении руха-
Базарак. Темп продвижения составил около 10 кило-
метров в сутки.

В 5.00 высадили первый тактический воздушный де-
сант в составе советского и афганского батальонов. В те-
чение первого дня операции в различные зоны (всего че-
тыре) на глубину от 40 до 100 километров высадили еще 
шесть батальонов, во второй день четыре, в третий – два, 
и в четвертый тоже два.

Высадившийся десант расчленил формирования мя-
тежников, создав условия для их разгрома по частям. 
Затем осуществили десантирование воздушного десанта 
в сложные районы: Эвим, Шархан, вблизи пакистан-
ской границы, что дало возможность закрыть горло Пан-
джшера, захватив узел дорог и долин, через который шла 
основная масса караванов с оружием и боеприпасами из 
Пакистана; в обратном направлении – лазурит, изумруды 
и опиум.

В этой операции было десантировано двадцать совет-
ских и афганских батальонов численностью более 4.200 
человек. Они заблокировали входы и выходы из долины, 
что способствовало полному окружению моджахедов. 
Несмотря на это некоторые десантные группы попали 
в трудное положение, поскольку мятежники, пытаясь 
вырваться из окружения, сражались отчаянно, порой 
вступая в рукопашную схватку с десантниками. Например, 
высадившийся восточнее рухи парашютно-десантный 
полк с трудом удерживал господствующие высоты от на-
падения моджахедов. Они переходили в «психические « 
атаки, с устрашающим ревом устремляясь на советских 
солдат размахивая саблями-ятаганами. Советская обо-
рона несла ощутимые потери, и над полком нависла уг-
роза разгрома. Оставалась надежда на мотострелков, на-
ступавших в долине с тяжелой техникой. Несмотря на 
упорное сопротивление мятежников, располагавшихся в 
хорошо укрепленных в инженерном и огневом отношении 
опорных пунктах, мотострелковый батальон под командо-
ванием майора р. Аушева прорвал оборону моджахедов, 
и, захватив руху, соединился с десантниками. [Громов Б. 
109с.]

Советские части блокировали, а правительственные 
подразделения, сотрудники госбезопасности ДрА, пар-
тийные активисты «прочесывали» населенные пункты, 
ведя поиск спрятанного оружия и боеприпасов. Широко 
использовались показания пленных, допрос которых шел 
прямо на месте их захвата. Этот метод оказался довольно 
эффективным, о чем говорил, впоследствии, на военно-
научной конференции в июле 1982 года заместитель на-
чальника разведки 40-й армии подполковник И. Ива-
ненков. [Виноградов А. 55с.]

Всего было захвачено около 200 пленных, из них более 
120 допрошено и 95 человек дали показания, из которых 
выявлено и подтверждено наличие более 200 схронов с 
оружием и боеприпасами. Наиболее важные показания, 
такие, как сосредоточение крупных складов в ущелье Па-
рандех, реализованы с проводниками, в роли которых вы-
ступали пленные, давшие показание по объектам.

Несмотря на массированное применение десанта, од-
новременное стремительное продвижение советских и 
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афганских войск вдоль долины, успешные действия ави-
ации и непрерывное огневой воздействие артиллерии, 
моджахеды Ахмад Шаха продолжали оказывать упорное 
сопротивление. Их поддерживали местные жители, а мя-
тежники сосредоточили основные усилия на удержание 
господствующих высот, идущих параллельно Пандж-
шеру, а так же высот при входе в ущелья, примыкающие 
к долине.

Вся долина была грамотно подготовлена в инженерном 
отношении – в скалах оборудованы позиции для огневых 
средств и боевых расчетов к ним из мятежников, созданы 
узлы сопротивления и многоярусная оборона с искусно 
организованной системой огня. Все позиции были полно-
стью автономны и могли вести круглосуточный огонь в те-
чение долгого времени. Все расщелины скал, природные 
и искусственные пещеры, трещины гор, норы, высоты 
имели позиции для зенитных горных установок, крупно-
калиберных пулеметов, (в основном ДШК), безоткатных 
орудий. В верховьях ущелий были тайники и глубокие 
ямы, которые использовались для укрытия населения и 
отходящих групп боевиков; там же склады оружия, бое-
припасов и продовольствия. Кишлаки в долине, за неко-
торым исключением, к обороне не готовились: дабы избе-
жать разрушения, они были покинуты населением вместе 
со своим скарбом и домашними животными.

Моджахеды ожесточенно сражались. По мере продви-
жения войск характер действий менялся. Неоднократно 
пытались отбить господствующие высоты, переходя в 
«психические» атаки большими массами, используя ре-
лигиозные лозунги, крики Аллах Акбар, используя мега-
фоны запугивали солдат на русском языке. Иногда вы-
ставляя вперед раненого или случайно попавшего в плен 
советского бойца, демонстративно перерезая ему горло.

В начале июня советские и афганские войска, вы-
полнив боевую задачу, оставив в некоторых пунктах Пан-
джшера афганские гарнизоны, начали выход в пункты 
постоянной дислокации. Для закрепления положения, 
осуществления контроля в Анаве и рухе остались совет-
ские гарнизоны; наши подразделения расположились на 
высотах от входа в долину до рухи. В других населенных 
пунктах к северо-востоку по долине разместились гарни-
зоны афганских войск, они продержались там недолго – 
вскоре покинули горы и долину. По некоторым данным, 
старшие офицеры правительственных войск получили за 
это от Ахмад Шаха крупные взятки. Мятежники возвра-
тились в Панджшер и продолжили вооруженную борьбу.

Итоги операции

Подводя результаты проведения операции против от-
рядов Масуда в 1982 году, командующий войсками ТуркВО 
генерал-полковник Ю. Максимов отмечал: «В результате 
широкомасштабных действий были разгромлены штабы 
10 зональных исламских комитетов, объединенный штаб 
исламистских комитетов в Астане, главный исламистский 
комитет ущелья Панджшер, провинций Парван и Каписа 

в населенном пункте Сата, основной центр управления и 
база Ахмад Шаха в ущелье Парандех, а так же большое 
количество складов продовольствия, боеприпасов, во-
енно-технического имущества. При этом захвачены до-
кументы, в том числе структурная схема руководства мя-
тежным движением; списки на 5200 членов партии ИОА 
с фотографиями и анкетами; списки 113 активных членов 
контртеррористического подполья в Кабуле; дневник 
Ахмад Шаха; документы боевых групп, действующих 
на маршруте Саланг-Кабул, в зеленой зоне провинции 
Парван; документы, подтверждающие связь руководства 
Панджшера со штабами Горбандского ущелья, Андараб-
ской долины, районов Тагаба, Ниджраба, Саланга и при-
городов Кабула; программа борьбы контрреволюционных 
сил против правительственных и советских войск на бли-
жайшие годы; списки лиц подлежавших физическому 
уничтожению в зоне «Центр»; другие важные документы, 
которые позволяют более целенаправленно проводить 
борьбу с контрреволюционным подпольем в стране...» 
[Ляховский А. 154с.]

Переговоры с душманами?

Пытаясь избежать полного разгрома группировки, 
Ахмад Шах согласился с предложением советского ко-
мандования заключить договор о перемирии в Панджшере 
до 21 апреля 1984 года (по афганскому календарю 1 саура 
1363 года).

Масуд вновь заверил, что не будет вести враждебную 
пропаганду, и обещал прекратить боевые действия против 
советских и правительственных войск в Панджшере. Он 
также обязался пресекать подобные действия со стороны 
мятежников других партий, не пропускать через свою зону 
ответственности их формирования, караваны с оружием, 
боеприпасами, не препятствовать возвращению мес-
тных жителей в свои кишлаки, перемещению населения 
в Кабул.

Выполняя в целом условия соглашения, он не допускал 
обстрелов советских и афганских гарнизонов в Пандж-
шере. В то же время, в нарушение договоренностей, мя-
тежниками Ахмад Шаха велась усиленная пропаганда 
против НДПА и правительства в зоне контроля госвласти. 
Местному населению чинились препятствия при об-
ращении в государственные органы, проводился само-
вольный сбор налогов. По-прежнему через зону ИОАП 
(Исламское Общество Афганистана «Панджшер») про-
пускались караваны с оружием, боеприпасами и подго-
товленными резервами в другие провинции страны. На 
факты нарушения соглашения Масуду неоднократно ука-
зывалось как в ходе личных встреч, так и через посред-
ников.

Официальный представитель советского посольства в 
Исламабаде категорически отрицал существующего пе-
ремирия с Ахмад Шахом. А в настоящий момент боевые 
действия в Панджшере не ведутся по причине не способ-
ности партизан к продолжению войны. Советская поли-
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тика, якобы, полностью исключает подобные переговоры 
с моджахедами. [Громов Б. 118 с.]

А вот помощники Масуда заявляют, что прекращение 
огня достигнуто в устном соглашении и никогда не было 
закреплено в письменном виде. И предъявили два письма 
от министра обороны Афганистана и шефа секретной по-
лиции (ХАД), в которых угрозы Масуду сменялись при-
зывами к переговорам. И министерство о бороны и ХАД 
находятся под контролем Москвы и, как утверждают ис-
точники сопротивления и западные дипломаты, письма не 
могли быть отправлены без разрешения страны Советов. 
Ахмад Шах неоднократно заявлял в интервью, что Совет-
ский Союз осуществил прямой контакт с его организацией 
в Панджшере после того, как он отказался иметь дело с 
обоими афганскими официальными лицами на почве того, 
что они являются «марионетками».

Помощники Масуда предъявили доказательства того, 
что на переговорах, которые проходили в разрушенной 
деревне, около входа в долину Панджшер, присутствовал 
представитель СССр в штатском и переводчик. По доку-
ментам это был разведчик подполковник А. Ткачев и пе-
реводчик Макс. [Громов Б. 118 с.]

А в итоге мы имеем…

Сейчас, по прошествии многих лет, можно с определе-
нием сказать, что своими неумелыми действиями совет-
ское командование способствовало становлению Ахмад 
Шаха как лидера, создавая у населения его образ – ле-
гендарного борца за народ, ислам и свободу. Однако 
склонить к сотрудничеству с режимом НДПА советская 
разведка так и не смогла. Делая перемирие с бандфор-

мированиями Масуда советское руководство, по сути, да-
вало ему шанс снова организовать свои отряды моджа-
хедов, закупать оружие и подготовиться к очередным 
атакам. Тем самым, Масуд пользуясь перемирием, уси-
ливал свою группировку, все больше распространяя 
сферу своего влияния за пределами Панджшера. В июне 
1997 года в одном из интервью журналисту М. Маркелову 
Ахмад Шах говорил: «Многие советские генералы были 
в контакте с нами. Вы знаете, наши люди были в рядах 
КГБ. Я, например, заранее знал о многих планах, ко-
торые готовились против меня. Информация поступала 
регулярно, и информаторы работали исправно. Те, кто 
занимал большие должности в КГБ и Советской Армии, 
помогали нам не за большие деньги, как это принято счи-
тать у вас, эти русские просто поняли, что Бабрак Кар-
маль обманул и русских и афганцев, что дальнейшая 
война бессмысленна. А что касается среднего офицерс-
кого звена, то многим из них приходилось хорошо пла-
тить». [Ляховский А. 94 с.]

После вывода советской армии из Афганистана в 1989 
году Ахмад Шах возглавил северо-восточный регион Аф-
ганистана (провинции Парван, Тахар, Баглан, Бадахшан) 
со столицей в Тулукане, прозванный «Масудистаном», 
который имел собственное правительство, деньги и хо-
рошо вооруженную армию, численностью до 60 тысяч че-
ловек. А в 1992 году стал министром обороны Афганис-
тана. Масуд был смертельно ранен 9 сентября 2001 года 
во время интервью террористами-смертниками, и скон-
чался от ран 15 сентября. Вскоре, в результате наступ-
ления Северного альянса и контртеррористической опе-
рации США и союзников «Масудистан» прекратил 
существование.
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Трансформация потребительской системы СССР – России  
в период перехода к рынку

Якупов Р.А., аспирант
Пензенский государственный педагогический университет им. В. Г. Белинского

рамки рассматриваемого этапа отчетливо обозначены 
переломными событиями в жизни страны – от раз-

вала СССр в конце 1991 года до разгона Верховного Со-
вета осенью 1993 года. Этот период не имеет однозначных 
оценок. Так, по мнению П. П. Лопатовой, это был «этап 
реформ», внедривших в экономику страны рыночные, ли-
беральные, частнособственнические начала, в полити-
ческую систему – принципы буржуазного государствен-
ного устройства, в социальную структуру – начало нового 
классового расслоения и резкой имущественной поляри-
зации, в духовную жизнь – ценности индивидуализма и 
аморализма, в область международного статуса россии – 
низведение ее до второразрядной державы, зависимой от 
Запада [1]. Объективно это был также этап интенсивного 
внедрения в народ идеологии общества массового потреб-
ления, обозначившийся коренной сменой стратегии и по-
ведения населения, сломом механизма советской потре-
бительской системы.

Обстановку в народном хозяйстве к началу 1991 года 
действительно можно охарактеризовать как кризисную. 
К тяжелому грузу нерешенных проблем, накопившихся в 
экономике за длительный период, добавилось негативное 
влияние ряда новых факторов и прежде всего таких, как 
политическая нестабильность, резкое ослабление уп-
равляемости экономикой. В наибольшей степени выше-
указанные явления поразили потребительский рынок [2]. 
Помимо дефицита, неуправляемый характер приобрел 
рост денежных доходов населения. Объем отложенного 
спроса в 1990 году составил 200 млрд руб. [2].

В январе 1991 года В. С. Павлов, прежде занимавший 
пост министра финансов, возглавил союзное прави-
тельство. Оценив ситуацию в потребительской системе 
страны, он немедленно приступил к реализации денежной 
реформы, которая по существу носила запоздалый ха-
рактер. реформа преследовала цель избавиться от из-
быточной денежной массы, находившейся в наличном 
обращении, и хотя бы частично решить проблему дефи-
цита на товарном рынке СССр. Предусматривалось по-
высить общий уровень цен на 311 млрд рублей и напра-
вить на компенсации населению от их повышения 266 
млрд рублей, или 85% выручки. Фактически же рост цен 
составил 450 млрд рублей [3].

Формальной причиной для проведения преобразо-
ваний в финансовой системе была объявлена борьба с 
фальшивыми рублями, якобы завозимыми в СССр из-за 
рубежа. 22 января 1991 года указом Михаила Горбачева 
обращение 50- и 100-рублевых купюр образца 1961 года 
прекратилось [4]. Выдача наличности с вкладов граждан 
в сберкассах ограничивалась 500 рублями. Обмен денег 

проводился в очень сжатые сроки, поэтому в сберкассы 
моментально выстроились очереди. Аналогичная ситу-
ация наблюдалась и в Пензе: «В промозглую погоду, по-
синев от стужи, люди молча и покорно показывали ладони 
с написанными на них трехзначными номерами очереди в 
ожидании обмена никому не нужных денежных знаков до-
стоинством 50 и 100 рублей» [5].

Итогом нескольких дней паники явилось изъятие из 
оборота небольшого количества банкнот. Вместо плани-
руемых 20 млрд рублей правительство получило от этой 
операции только 10 млрд рублей. После завершения об-
мена крупных денег Валентин Павлов выступил в печати 
с обвинениями в адрес западных банков в скоординиро-
ванной деятельности по дезорганизации денежного обра-
щения в СССр.

Атмосфера заседаний Политбюро ЦК КПСС была 
пронизана паническими настроениями: «Только в декабре 
розничные цены выросли на 14%. А что дальше про-
изойдет? Что будет в феврале, что будет в марте? Что нас 
ожидает?» [6].

Однако непопулярные «шоковые» реформы, прово-
димые в СССр под руководством Павлова, несмотря на 
их неэффективность, продолжались. Так, со 2 апреля в 
СССр были установлены новые цены, которые примерно 
в 3 раза превысили уровень дореформенных [7]. Недоста-
точно глубокая проработка изменения уровня цен, меха-
низма их формирования с учетом социальной значимости, 
нарушения и просчеты в реализации самой реформы на 
первом этапе привели к тому, что на преобладающую часть 
основных продуктов питания и непродовольственных то-
варов цены увеличились в 2,5 – 3 раза. На многие виды 
мясных и молочных продуктов, хлебобулочных и конди-
терских изделий, товаров легкой промышленности они 
возросли значительно выше [8].

В ряде регионов страны местные власти под прикры-
тием централизованной реформы провели многократное 
увеличение тарифов в бытовом обслуживании, на проезд 
в общественном транспорте, оплату жилья, ряд комму-
нальных и других услуг [8, л. 6].

Негативное восприятие реформы цен усугубилось и 
тем, что ее проведение из-за недостатков ресурсов не 
было подкреплено увеличением поставки товаров в про-
дажу. По расчетам Госкомстата, выполненным на пер-
воначальной стадии реформ, прожиточный минимум в 
стране с учетом повышения цен составил 180 руб. в месяц. 
Таким образом, 90 млн. человек (1/3 населения) оказа-
лись за чертой бедности [8, л. 12]. Все это усилило соци-
ально-политическую напряженность в обществе: в ре-
гионах и трудовых коллективах страны в знак протеста 
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прошли митинги и забастовки [8, лл. 6–7]. К примеру, в 
Самарской области одной из форм борьбы против кон-
сервативного партийного руководства стало движение за 
возвращение Куйбышеву его исторического имени [9].

розничные цены на товары, в т.ч. массового спроса, во 
многих районах продолжали расти. Из-за бесконтроль-
ности со стороны местных органов власти, порой и по их 
инициативе, в нарушение принятых обязательств список 
товаров, реализуемых по свободным ценам, расширялся 
[8, л. 9]. Позиция регионов была в целом логична: никто 
не хотел продавать товары по регулируемым ценам. Пред-
приятия и организации на складах держали большое ко-
личество товарно-материальных ценностей [3, л. 20]. Де-
нежная реформа с треском провалилась и не привнесла в 
регулирование потребительской системы положительных 
результатов.

В мае 1991 года Госкомстат обнародовал данные, сви-
детельствующие о наибольшем росте цен на мясопро-
дукты: говядину (в 3,5 раза), пельмени и колбасу вареную 
(в 3,2 раза), а также на творог (в 2,4 раза) и сыр (в 2,3 
раза) [10]. Хотя, по сути, дефицитными стали все виды то-
варов. Учитывая тот факт, что большая часть из них мо-
ментально распродавалась, можно констатировать, что 
рубль не имел никакого товарного обеспечения.

Кроме того, СССр все больше попадал в зависимость 
от импорта материально-технических ресурсов из капи-
талистических стран. По оценке Госснаба СССр, в 1991 
году в стране физически недоставало сырьевых ресурсов 
для нормального функционирования народного хозяйства 
примерно на 9 млрд. рублей [11].

В 1991 году на закупку продовольственных товаров по 
импорту из союзно-республиканского валютного фонда 
было выделено 1 млрд. 890 тыс. рублей, т.е. 20% к уровню 
1990 года [12]. Но даже то продовольствие, которое было 
закуплено, до потребителя не доходило. Причина тому – 
продолжающиеся задержки поставок, простои вагонов и 
морских судов. Так, по состоянию на 25 ноября 1990 г. в 
Москве скопилось 175 вагонов с сахаром, в Ленинграде – 
100 вагонов. Аналогичное положение с разгрузкой ва-
гонов имело место и в других регионах страны. За III 
квартал 1990 года Министерству путей и сообщения было 
недодано в общей сложности 7300 вагонов [13].

Обострилась ситуация с продовольственным снаб-
жением населения в крупных городах и промышленных 
центрах, а именно: в Москве, Ленинграде, Челябинске, 
Свердловске, Тюмени, Кемерове и Иванове. Фактически 
нормой стали недопоставки республиками продовольс-
твия в общесоюзный фонд и невыполнение решений цен-
тральных органов, регулирующих использование общего-
сударственных продовольственных ресурсов [12, л. 78].

В такой крайне сложной социально-экономической 
обстановке на политической арене все активнее начи-
нают действовать различные деструктивные силы, «ко-
торые в угоду своим амбициям шли на опасные шаги, на-
правленные на развал Союза ССр» [12, л. 79]. Начинали 
проявляться факты саботажа. Ожидание того, что скоро 

наступит рынок, стимулировало руководство торговых 
объединений «придерживать» товар. Мотив был по-
нятен: товар продать по рыночной цене будет более вы-
годнее, нежели по прежней, с государственным регулиро-
ванием. В результате по вине руководителей всесоюзных 
торгов «разноэкспорт», «Совинторг», «Союзплодим-
порт», «Внешпосылторг», «Продинторг» и ряда других в 
портах Ленинграда, Владивостока, Одессы, риги более 1 
месяца находились 1167 невостребованных контейнеров с 
одеждой, обувью, парфюмерией, галантереей, телерадио-
аппаратурой. Всего же в морских портах страны скопи-
лось 10,5 тыс. контейнеров с товарами народного потреб-
ления, отправка которых из-за нехватки вагонов велась 
неудовлетворительно [13]. В обстановке, когда из Свер-
дловской, Пермской, Челябинской, Кемеровской, Ир-
кутской, Читинской областей в ЦК КПСС поступали 
настоятельные просьбы об оказании срочной продоволь-
ственной помощи, на складах морских портов к началу 
марта 1991 года скопилось 9 тыс. тонн скоропортящейся 
продукции, 10 тыс. тонн круп, чая, кофе, кондитерских из-
делий, 179 тыс. тонн сахара [13, л. 9]. В трюмах судов и 
под открытым небом находилось 760 тыс. тонн зерна. ру-
ководство страны в срочном порядке вынуждено было 
принять ряд нормативных актов по повышению дисцип-
лины поставок ресурсов всеми видами транспорта, но де-
зорганизованная распределительная система на них реа-
гировала слабо [14].

Обострился дефицит даже изделий повседневного 
спроса. Так, производство СМС, мыла, школьных тет-
радей, осветительных ламп, гальванических элементов, 
лезвий для бритья, папирос и сигарет составило 80–95%, 
карандашей – 40% к уровню прошлого года [12, л. 166].

Дефицит товаров и услуг вынуждал население приоб-
ретать их с переплатой на «черном рынке». В основном 
на рынке нелегально продавались импортные товары: 
одежда (52%), в том числе обувь (42%) и детская одежда 
(44%). Кроме того, большой популярностью пользова-
лись такие товары, как видеомагнитофоны (54%), аудио-, 
видеокассеты (80%), швейные машины (23%), лекарства 
(49%) и парфюмерия (57%) [10, л. 63].

Социально-экономическая и политическая ситуация в 
стране настоятельно требовала от руководства стабили-
зации и улучшения обеспечения населения продовольс-
твием. Главное внимание уделялось производству страте-
гических ресурсов – зерна и мяса [15]. Аграрный вопрос 
Указами М. С. Горбачева в 1991 году был признан при-
оритетным [16].

Кризисные явления в экономике становились все за-
метнее и в регионах страны. С 1991 года в Ульяновской 
области ускоренными темпами начался спад производства 
в аграрном секторе, что значительно усилило продоволь-
ственный кризис: при плане в 18,4 тыс. тонн мяса было 
фактически поставлено 14,1 тыс. тонн, молока – 81,6 тыс. 
тонн вместо 116,2 тыс. тонн [17]. Причиной такого поло-
жения дел являлось плановое сокращение зерна и кормов, 
а также недопоставка импортного сырья для их произ-
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водства заводам вследствие нехватки валютных ассигно-
ваний [18].

Кризисные явления в аграрной сфере вызвали резкое 
сокращение зерновых запасов в стране: в 1991 году в 27 
регионах они определялись как недельные. «Завтра вся 
страна будет без яйца, потому что это государственные 
предприятия, и без мяса. Мы вынуждены будем закрыть 
их, так как нам уменьшено концентрированных кормов на 
25%! Сложилась такая ситуация, что зерна нет! И не уда-
лось купить за границей 5 млн. тонн дополнительно», – 
прозвучало на заседании июльского Пленума ЦК КПСС 
1991 года. Помощник президента А. Черняев позднее за-
пишет в своем дневнике: «Проблема продовольствия... 
Но теперь уже конкретнее – хлеб. Не хватает 6 млн. тонн 
до средней нормы... Объехал... всю Москву... на булочных 
либо замки, либо ужасающая абсолютная пустота» [19].

регионы Союза буквально засыпали премьера Пав-
лова срочными телеграммами о нехватке продовольствия 
и зерна. Неграмотная распределительная политика госу-
дарства привела к тому, что даже хлебные районы оста-
лись без ресурсов. Правительство не выполнило обяза-
тельств по возврату взятого им зерна перед Харьковской 
областью, Днепропетровском, Черниговом, Тернополем, 
Иваново-Франкской областью, Херсоном, Винницей, 
Львовом, Донецком, Луганском, Житомиром, Чебокса-
рами т.д. [20]. Из Владимировской области, Ашхабада, 
Туркмении, Киева, Новосибирска, Перми, Читы [21], 
Москвы местными властями рапортовалось о катастро-
фической ситуации со снабжением населения сахаром, 
хлебом, мясом, молоком [22]. По данным, поступавшим в 
МВД СССр: «У продовольственных магазинов создаются 
многочисленные очереди, в которых граждане в резкой 
форме критикуют местное и центральное руководство, от-
дельные из них призывают к проведению акций протеста» 
[23]. Усложняли ситуацию в регионах и перманентные 
слухи о фактах саботажа, искусственно создаваемом де-
фиците [24]. В областях заговорили о региональном хо-
зяйственном расчете.

Вполне логичным продолжением такой обстановки в 
многонациональном государстве стало развитие органи-
зационных компонентов системного кризиса – «парад су-
веренитетов» и распад Советского Союза [25]. Моноцен-
тризм советской экономической модели потерпел крах: 
ликвидируются такие госкомитеты, как Госснаб, Центро-
союз, Госплан, Госагропром и т.д. По мнению В. П. Бул-
дакова, «распад СССр был подготовлен не действиями 
всевозможных сепаратистов, а неспособностью центра 
накормить регионы – в них стало складываться представ-
ление, что если бы он не изымал сельскохозяйственную 
продукцию, то они «жили бы при коммунизме» [26].

В ноябре 1991 года, сразу после формирования Прави-
тельства Б. Ельциным, началась реализация нового курса 
экономических преобразований. Первым мероприятием 
по проведению в жизнь данной концепции стала либера-
лизация экономики, включавшая в себя переход к сво-
бодным ценам и свободной торговле, окончательный де-

монтаж планово-распределительной системы снабжения, 
введение свободного курса рубля и т. д. К ее проведению 
руководство россии подошло, имея крайне обостренную 
социальную обстановку, которая характеризовалась не-
доверием к любым мерам по социальной защите и под-
держанию жизненного уровня, обескровленным потре-
бительским рынком, ожиданием голода [27]. Интересы 
потребителей требовали расширения не только государс-
твенного, но и частного производства товаров народного 
потребления и торговли.

Главным элементом либерализации стал переход к 
свободным ценам. 3 декабря 1991 года был издан Указ 
Президента рФ «О мерах по либерализации цен», ко-
торые были «отпущены» уже 2 января следующего года 
[28]. До марта сохранялся контроль за ценами на хлеб, 
молоко, кефир, творог, детское питание, соль, сахар, рас-
тительное масло, водку, спички, лекарства, введены более 
жесткие ограничения цен на электроэнергию, городской 
транспорт, квартплату и коммунальные услуги.

решительным шагом в деле стабилизации потребитель-
ской системы страны стал подписанный Б. Ельциным 29 
января 1992 года Указ «О свободе торговли», на основе ко-
торого предприятиям независимо от форм собственности и 
гражданам было представлено право вести торговую, пос-
редническую и закупочную деятельность без специальных 
разрешений. Местным органам власти вменялось оказы-
вать всемерное содействие развитию свободной торговли.

В городах и поселках начали возникать многочисленные 
стихийные, а позднее и организованные рынки. «Зажав в 
руках несколько пачек сигарет или пару банок консервов, 
шерстяные носки и варежки, бутылку водки или детскую 
кофточку, прикрепив булавочкой к своей одежде выре-
занный из газеты «Указ о свободе торговли», люди пред-
лагали всяческий мелкий товар...» [29]. В свободной 
продаже появились товары, которые раньше советский 
человек вообще не мог купить ни за какие средства. Важ-
ность института рынка для снабжения населения вы-
глядит бесспорной на фоне слабого государственного 
потребительского сектора. Данная мера способствовала 
расширению предложения товаров и некоторому ограни-
чению роста цен, позволила занять в стихийной торговле 
огромное количество людей, потерявших свой заработок, 
а то и работу в результате промышленного спада. Однако 
такой результат был достигнут лишь к концу 1992 года.

Либерализация сопровождалась большим притоком на 
внутренний рынок импортных товаров. Они, конечно, не-
сколько стабилизировали положение в потребительской 
системе. Так, к февралю 1992 года в свободной продаже 
можно было купить уже 35% видов товаров, в 1993 году 

– 70%, а в 1994 году – 92% [30]. Итоги первых месяцев 
реформ были отражены в докладе Е. Гайдара на VI Съезде 
народных депутатов рСФСр в апреле 1992 года: «Се-
годня можно сказать, что хотя и со скрипом, но рыночные 
механизмы все же заработали... Ситуация в торговле, ра-
зумеется, не стала благостной, но она радикально пере-
менилась. Практически постоянно растет число городов, в 
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которых есть в продаже мясо, мясопродукты, важнейшие 
виды промышленных товаров народного потребления. Это 
не благостный рынок, это не рынок изобилия, но это уже 
и не тот развал, который был в ноябре-декабре...» [31].

Но появление товара на прилавках само по себе не оз-
начало окончания кризиса потребительской системы. 
Большая часть населения в условиях растущих цен не 
могла купить тот или иной товар. По сути дела выход из 
кризисного состояния системы потребления был найден не 
за счет внутренних ресурсов, а за счет хлынувшей из-за ру-
бежа импортной продукции. По материалам органов госу-
дарственной статистики, к I полугодию 1994 г. удельный 
вес представленных к продаже импортных мужских кос-
тюмов, брюк, обуви, женских блузок, туфель, джемперов 
составлял более 40%, телевизоров цветного изобра-
жения – 50%, видеомагнитофонов – 80%. В Пензенской 
области поступление в торговлю импортных товаров со-
ставляло 10% от всех товарных ресурсов, а удельный вес 
завозимых продовольственных товаров в область достигал 
20%, непродовольственных – 80% [32]. Неконкурен-
тоспособные российские предприятия продолжали разо-
ряться. Выпуск внутренних ресурсов снижался год от года.

Проведенный уже после реформ опрос экспертов о до-
стижениях и потерях правительства Гайдара показал, что 
82% были уверены в том, что реформаторам удалось раз-
рушить старую систему управления, 46% – что они на-
полнили рынок товарами, 44% – что Гайдар создал класс 
собственников. Одновременно 93% считали, что прави-
тельство не сумело остановить спад производства, 98%, 
что оно не остановило инфляцию, 50%, что правительство 
не сумело наполнить рынок товарами [33].

Несмотря на либеральные реформы, в россии оста-
вался целый ряд нерешенных проблем в потребитель-
ской системе. Прежде всего это критическое положение 
в аграрном секторе, которое требовало от федерального 
центра кардинальных мер по поддержке производства 
сельхозпродукции в регионах. В связи с тем, что государс-
твенные резервы были практически исчерпаны, а недо-
статок валюты не позволял оплатить фрахт судов по пе-
ревозке зарубежных товаров, Правительством было 
предложено возобновить поставки продукции для госу-
дарства внутри страны. В 1992 году были установлены два 
уровня формирования и размещения заказов на закупку 
и поставку продовольствия: федеральный и региональный 
[34]. Но платежи за эти поставки производились несвое-
временно и частично: лишь четвертая часть хозяйств по-
лучала оплату за поставленные государству зерно, мясо и 
молоко в установленном договорами порядке.

Все усилия государства в сложившейся ситуации были 
направлены главным образом на принятие мер по преодо-
лению негативных последствий разрушения прежней сис-
темы хозяйствования, смягчению результатов либерали-
зации цен и процесса реорганизации. Так, в соответствии 
с Постановлением Совета Министров-Правительства рФ 
«О чрезвычайных мерах финансовой поддержки агропро-
мышленного комплекса рФ» Пензенская, Самарская и 

Ульяновская области были включены в список для вы-
платы ставок дотаций на молоко и мясопродукты [35]. Од-
нако даже с учетом вышеуказанных мер сельскохозяйс-
твенное производство оставалось низкорентабельным.

регулировать потребительский сектор и благососто-
яние населения руководство пыталось и с помощью вве-
дения так называемого «минимального потребительского 
бюджета» [36]. Он представлял собой денежную оценку 
минимальных благ и услуг, обеспечивающих нормальное 
производство рабочей силы и жизнедеятельность нетру-
доспособных. Кроме того, бюджет включал в себя более 
200 товаров и услуг, в том числе 75 продуктов питания, 
47 предметов одежды и обуви, 82 наименования мебели 
и посуды.

Одновременно была создана и методика определения 
прожиточного минимума, в соответствии с которой 50% 
населения была отнесена к числу людей с доходами ниже 
минимальной нормы. Установленный в 1992 году прожи-
точный минимум существенно отличался не только от ра-
циональных нормативов потребления продуктов питания, 
но и от необходимого для обеспечения жизнедеятельности 
человека. По сравнению с нормативами советского пе-
риода «российские» опережали их только по хлебопро-
дуктам и картофелю [37].

Параллельно всему этому происходило упразднение 
карточной формы распределения и изменение отношения 
к ней со стороны населения. Если на раннем этапе гай-
даровских реформ доля сторонников карточной системы 
распределения основных товаров по социально прием-
лемым (низким) ценам была чрезвычайно высока (вследс-
твие «шока», вызванного беспрецедентным ростом цен), 
то в 1993 г. она начала быстро уменьшаться: весной за 
сохранение карточной системы выступали 37% россиян, 
осенью – уже 21% [38]; за год число ее сторонников сни-
зилось в 5,5 раза [39]. Причем, что вполне естественно, 
за сохранение карточной системы распределения высту-
пали малообеспеченные слои населения – пенсионеры, 
привыкшие к этой форме «социальной защиты» и «рас-
считывающие, видимо, на то, что по карточкам и талонам 
продукты можно будет покупать дешевле».

Таким образом, развитие «новых отношений» в пост-
советском потребительском секторе показало, что госу-
дарство, как основной субъект системы потребления, са-
моустранилось в вопросе регулирования потребительских 
механизмов. Кроме того, этот процесс расценивался как 
основной этап перехода к рынку. По замыслу реформа-
торов, государство в новых условиях должно было выпол-
нять только контролирующую и законодательную функции.

Либерализация, как таковая, не решила внутренних 
противоречий в потребительском секторе. Насыщение 
товарами произошло при огромной «заслуге» зару-
бежных компаний, хлынувших в страну после распада 
СССр. Исчезновение дефицита, с одной стороны, и ог-
ромный рост цен – с другой, привели к тому, что про-
изошло резкое падение уровня потребления жизненно не-
обходимых товаров и услуг, дифференциация доходов и 
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потребления как в социальном, так и в региональном ас-
пектах. Основной проблемой потребителей стало не «до-
стать», а заработать средства на то, что теперь уже без 
всяких проблем стало появляться на полках российских 
торговых рядов.

Попытки селективной приватизации и производствен-
ного самоуправления скрывали стихию очередного пере-

дела собственности. Общество было деструктурировано 
в связи с возобладанием пассивно-потребительских тен-
денций над производственными. Но, как показала история, 
социальная справедливость может быть построена лишь 
на основе труда, а не распределения его продуктов госу-
дарством. Понимание этого простого факта, возможно, 
является главным уроком российской истории XX века.
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Assessment of employees’ predisposition to coaching and mentoring
Volodina Anna

University of Luxembourg

Оценка предрасположенности сотрудников к коачингу и менторингу
Володина А.С., магистрант

Университет Люксембурга

В последнее время коачинг и менторинг широко распространены как в России, так и за рубежом. Данные 
процедуры направлены на развитие потенциала и улучшение исполнительности человеческих ресурсов 
каждой организации. Каждый ли сотрудник организации подготовлен к проведению коачинга и менторинга?

В статье рассматриваются понятия и основные характеристики коачинга и менторинга, рассматрива-
ется вопрос подбора персонала для проведения коачинга и менторинга, приводится анализ связи личностных 
факторов и подготовленности сотрудника к данным процедурам.

Coaching and mentoring play a large role in developing 
human potential and improving performance in both 

individuals and organizations. There are varieties of types of 
organizations as well as styles of coaching and mentoring.

Within the UK alone, there are thousands of suppliers in 
coaching and mentoring, ranging from small, sole traders 
to large, international training corporations. Their average 
turnover in 2004 was 8 million with 500,000 pre-tax profit.

In general, business and management consultancies use 
coaching as part of personal and management development.

The coaching has been defined by a number of scholars 
and practitioners as:

The art of facilitating performance, learning and 
development of another. (Downey, 1999)
Directly concerned with the immediate improvement 
of performance and development of skills by a form of 
tutoring and instruction. (Parsloe, 1995)

According to Law (2002), coaching activities have the 
following characteristics:

– unlocking people’s potential to maximize their own 
performance;

– facilitation approach – helping them to learn rather 
than teaching them;

– an instructional approach – directly concerned with the 
immediate improvement of performance and development of 
skills by a form of tutoring and instruction;

– enhancing performance in work and personal life 
domains underpinned by models of coaching grounded in 
established therapeutic approach.

Many organizations have found that new and inexperienced 
employees can benefit from being mentored by more senior 
and usually higher level employees. Mentoring is a special 

kind of work relationship between two employees in which 
the more experienced one offers career guidance, counseling, 
and emotional support, and serves as a role model, to the 
less experienced one (Low, 2007). Although most mentor 
situations involve employees of different organizational 
levels and often a mentor is the protégé`s supervisor, 
mentors can also be peers who are at the same level but are 
more experience. Mentoring can be thought of as a kind of 
training that not only orients new employees to the job but 
helps them develop their careers with the company over a 
considerable period. Research has shown that employees 
who are mentored, or protégés, derive a number of benefits 
from mentoring, including better job performance, quicker 
promotion, better job attitudes, less turnover, and less 
conflict between demands of home and work. There are also 
benefits for the mentors, including personal satisfaction, 
enhanced job performance, recognition by others, and future 
loyalty of the protégés which can be helpful.

Mentoring occurs quite naturally as relationship develop 
between people at work, but many organizations have formal 
mentoring programs in which mentors and protégés are 
assigned to one another. Formal programs can be useful 
because not all employees are likely to find mentors on 
their own. Individuals who are achievement oriented and 
sociable are most likely to find mentors naturally. Assigned 
mentorships don`t always work as well as those that develop 
naturally, because assigned mentor-protégé relationships 
are not always good. Allen, Eby and Lentz (2006) studied the 
experiences of mentors and protégés, asking about several 
features of their mentor program and whether they derived 
benefits. They showed that allowing both mentor and protégé 
to have input into the pairing, and training were important 
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factors in achieving a successful mentoring experience. In 
the extreme, mentoring can become dysfunctional when 
the relationship between mentor and protégé becomes 
destructive, with the mentor being overly critical and even 
undermining the protégé. Such negative experiences can be 
worse than no mentor at all and can be a significant source of 
stress for protégées.

It’s possible to develop procedures of coaching and 
mentoring in every organization, but not all employees are 
predisposed to them. It’s interesting to see the relationship 
between the personality characteristics of an employee and 
his readiness for the processes of coaching and mentoring.

How do we select people for coaching/mentoring training? 
How do we identify whether people might be receptive to 
wider roles?

In literature the researchers usually emphasize following 
qualities and skills of a successful coach/mentor: awareness, 
empathy, friendly personality, diplomacy, facilitation skills, 
learning skills, interview skills, management of change, and 
tolerance of ambiguity. Some of this qualities and skills are 
also applicable to the coachees/mentees. Among them the 
most important are learning skills – being quick to learn and 
learn who knows what, in particular within a team and an 
organization.

The possession of the self-efficacy concept is also 
important. One’s perceived self-efficacy is defined as «belief 
in one’s capacities to organize and execute the course of 
action required to produce given attainments» (Bandura, 
1997). A self-efficacy expectancy refers to personal action, 
control or agency. A person who believes in being able 
to produce a desired effect can conduct a more active and 
determined life-course. This «can-do» thinking represents 
a sense of control over the environment. It reflects the 
belief that a person can control challenging environmental 
demands by taking adaptive action. Individuals with high 
self-efficacy choose to perform more challenging tasks and 
anticipate optimistic scenarios and are active in identifying 
knowledge and skill sets that can help overcome barriers and 
achieve their learning goals.

If one person has some of this qualities and skills, the 
coaching/mentoring procedure will be successful. How can 
we know that one person have all this qualities and skills?

Some researchers (Low et al., 2007) have compiled a 
simple inventory as a precursor to training in the coaching/
mentoring process and also to identify aptitudes in other 
roles. Individual co-ordinators might want to adapt this 
inventory for their own needs in assessing the match 
between potential participants and the process. It is not a 
very refined instrument, for that reason. It`s possible to use 
such an instrument as a discussion starter to assess fit for the 
range of possibilities in coaching/mentoring. Individuals will 
change over time and with experience.

For example, the Part 1, «Coaching/Mentoring Process 
Receptiveness» includes (Low et al., 2007, p. 148):

Rate you agreement with these statements on a scale of 
1–4, where

4=strong agreement
3=agreement
2=disagreement
1=strong disagreement

1. I want to be more self-aware.
2. I find that talking helps me clarify things.
3. I want to learn new things and do things differently.
4. I want to take responsibility for making my decisions.
5. I like to think things through aloud and develop new 

ways of thinking.
6. I want to understand more about how I learn.
7. I want to be more in touch with my strengths and 

successes.
8. I want to understand how I relate to others and how 

they relate to me.
9. I want to understand more about how things work in 

the environment around me.
10. I want to understand others` perspectives.
The NEO-PI, a psychological personality inventory, 

is a 240-item inventory which measures Five Factor 
Model: Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness, 
Neuroticism, and Openness to Experience. Two interesting 
facets of the inventory are Openness to Experience and 
Conscientiousness.

Openness to experience involves active imagination, 
aesthetic sensitivity, attentiveness to inner feelings, 
preference for variety, and intellectual curiosity. A great deal 
of psychometric research has demonstrated these qualities 
are statistically correlated. Thus, openness can be viewed 
as a global personality consisting of a set of specific traits, 
habits, and tendencies that cluster together.

Openness tends to be normally distributed with a small 
number of individuals scoring extremely high or low on the 
trait, and most people scoring ear average. People who score 
low on openness are considered to be closed to experience. 
They tend to be conventional and traditional in their 
outlook and behavior. They prefer familiar routines to new 
experiences, and generally have a narrower range of interests.

The NEO PI-R personality test measures six facets or 
elements of openness to experience:

1. Fantasy - the tendency toward a vivid imagination and 
fantasy life.

2. Aesthetics - the tendency to appreciate art, music, and 
poetry.

3. Feelings - being receptive to inner emotional states 
and valuing emotional experience.

4. Actions - the inclination to try new activities, visit new 
places, and try new foods.

5. Ideas - the tendency to be intellectually curious and 
open to new ideas.

6. Values - the readiness to re-examine traditional social, 
religious, and political values.

According to research by Sam Gosling, it is possible to 
assess openness by examining people's homes and work 
spaces. Individuals who are highly open to experience tend 
to have distinctive and unconventional decorations. They are 
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also likely to have books on a wide variety of topics, a diverse 
music collection, and works of art on display.

Openness to experience correlates with creativity, as 
measured by tests of divergent thinking.  Openness is 
also associated with crystallized intelligence, but not fluid 
intelligence. These mental abilities may come more easily 
when people are dispositionally curious and open to learning. 
However, openness is only weakly related to general 
intelligence. Openness to experience is related to need for 
cognition, a motivational tendency to think about ideas, 
scrutinize information, and enjoy solving puzzles.

There are social and political implications to this 
personality trait. People who are highly open to experience 
tend to be politically liberal and tolerant of diversity. As 
a consequence, they are generally more open to different 
cultures and lifestyles. They are lower in ethnocentrism and 
right-wing authoritarianism.

A number of different conceptions of conscientiousness 
have been offered. Tellegen’s (1982) Constraint and 
Hogan’s (1986) Prudence reflect an inhibitive view of 
conscientiousness as a dimension that holds impulsive 
behavior in check. Digman and Takemoto-Chock’s 
(1981) Will to Achieve represents a proactive view of 
conscientiousness as a dimension that organizes and directs 
behavior. The term conscientiousness combines both 
aspects, because it can mean either governed by conscience 
or diligent and thorough. Empirically, both kinds of traits 
seem to covary.

Conscientiousness is the trait of being painstaking and 
careful, or the quality of acting according to the dictates of 
one's conscience. It includes such elements as self-discipline, 
carefulness, thoroughness, organization, deliberation (the 
tendency to think carefully before acting), and need for 
achievement. It is an aspect of what has traditionally been 

called character. Conscientious individuals are generally 
hard working and reliable. When taken to an extreme, they 
may also be workaholics, perfectionists, and compulsive in 
their behavior. People who are low on conscientiousness are 
not necessarily lazy or immoral, but they tend to be more laid 
back, less goal oriented, and less driven by success.

People who score high on the trait of conscientiousness 
tend to be more organized and less cluttered in their homes 
and offices. For example, their books tend to be neatly 
shelved in alphabetical order, or categorized by topic, rather 
than scattered around the room. Their clothes tend to be 
folded and arranged in drawers or closets instead of lying on 
the floor. The presence of planners and to-do lists are also 
signs of conscientiousness. Their homes tend to have better 
lighting than the homes of people who are low on this trait.

Conscientiousness is related to successful academic 
performance in students. Low levels of conscientiousness 
are strongly associated with procrastination. A considerable 
amount of research indicates that conscientiousness is 
one of the best predictors of performance in the workplace. 
Conscientious employees are generally more reliable, 
more motivated, and harder working. Furthermore, 
conscientiousness is the only personality trait that correlates 
with performance across all categories of jobs. However, 
agreeableness and emotional stability may also be important, 
particularly in jobs that involve a significant amount of social 
interaction.

Overall, one possible way to assess employees’ 
predisposition to coaching and mentoring is to see the 
relationship between the personality characteristics of an 
employee and his readiness for this processes. The personal 
factor is always important as the first step. But the assessment 
of the employees’ predisposition is a complex process and 
can include much more things.
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Системная детерминация развития личности: основные ориентиры
Одгэрэл Б., аспирант
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Представления о характере в российской психологии в 
XX веке пережили определенную эволюцию. Основы 

учения о характере были заложены А. Ф. Лазурским [2], 

трактовавшим характер как совокупность устойчиво при-
сущих человеку душевных наклонностей. Позже, в 50-е гг. 
характер отождествлялся с индивидуально-своеобразным 
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в личности, в противоположность социально-типичному. 
Новый всплеск интереса к проблеме характер возник в 
80-е гг., когда ряд авторов начал рассматривать характер 
как подструктуру личности, опираясь на идеи Л. С. Выгот-
ского, противопоставившего традиционной идее харак-
тера как неизменного типа представление о характере как 
о динамически развивающейся функционально целесо-
образной структуре, участвующей в процессах адаптации 
индивида к миру и формирующейся в ходе этой адаптации.

Согласно современным отечественным воззрениям, 
характер выступает как форма проявления личности в 
узком смысле слова (содержательной или смысловой 
сферы личности), как готовность человека осуществлять 
в более или менее типичных ситуациях при определенных 
условиях определенные фиксированные формы или спо-
собы поведения. Характер выступает как защитная обо-
лочка, опосредующая как воздействия внешней среды на 
личность (смягчая или обостряя их), так и воздействия 
личности на среду, придавая действиям субъекта те или 
иные инструментальные или экспрессивные свойства (на-
пористость, мягкость, импульсивность, открытость и др.). 

Наша работа основывается на идею А.Г.Асмолова. 
Дело в том, что выявление и установление характера свя-
заны с личностью.

А.Г. Асмолов разделяет три типа ориентиров, чтобы 
изучить характера как формы проявления личности:

Первый ориентир – это разведение понятий ин-
дивид и личность а также выявление различных ка-
честв индивида и личности, отражающих специфику 
их развития в природе и обществе.

Необходимость такого разграничения без которого невоз-
можно решить проблему определения сущности характера 
человека, соотношения в нем биологического и социального 
обосновывается практически всеми научными направлениями 
отечественной психологии [5] . «Если несовпадение реаль-
ностей, – пишет А.Г.Асмолов, – упускается из виду, то лич-
ность растворяется в индивиде, а исследователи оказываются 
в плену биологических типологий личности (см., например, 
Э.Кречмер, 1930), прямо выводящих из особенностей и кон-
ституции любые черты характера» [1, с.21]. Не соглашаясь с 
данной точкой зрения, И.П.Павлов писал: «личность чело-
века определяется как биологической наследственностью, так 
и средой. Сила нервной системы (темперамент) – прирож-
денное свойство, характер (форма поведения) – во многом 
состоит из индивидуально приобретенных привычек» [6, №5]. 
И далее: «разводя понятия «индивид» и «личность» ни 
на мгновение не следует забывать, что разграничение инди-
вида и личности – это разграничение системного качества 
и его носителя. Отсюда следует, что индивид не порождает 
личность, не является ее носителем, а представляет собой 
предпосылку возникновения личности и необходимое условие 
ее существования» [1].

При выделении понятия «индивид» в психологии лич-
ности отвечают прежде всего на вопрос, в чем данный че-
ловек подобен всем другим людям, т.е. указывают, что объ-
единяет данного человека с человеческим видом. Понятие 

«индивид» не следует смешивать с противоположным по зна-
чению понятием «индивидуальность», с помощью которого 
дается ответ на вопрос, чем данный человек отличается 
от всех других людей. «Индивид» обозначает нечто целос-
тное, неделимое. Этимологическим истоком значения по-
нятия «индивид» является латинский термин «individuum» 
(индивидуум). Характеризуя «личность», также имеют в 
виду «целостность», но такую «целостность», которая 
рождается в обществе. Индивид выступает как преиму-
щественно генотипическое образование, а его онтогенез 
характеризуется как реализация определенной филогене-
тической программы вида, достраиваемой в процессе со-
зревания организма. В основе созревания индивида лежат 
в основном адаптивные приспособительные процессы, в 
то время как развитие личности не может быть понято ис-
ключительно из приспособительных форм поведения. Ин-
дивидом рождаются, а личностью становятся (А.Н. 
Леонтьев, С.Л. рубинштейн).

В обыденном сознании «индивид» и «личность» нередко 
отождествляются между собой. Истоки отождествления 
этих понятий восходят еще к мифологической антропо-
логии Древнего Египта, откуда идея телесно инкапсулиро-
ванной личности перекочевала в христианскую мифологию, 
а затем проявилась в таких психологических течениях, как 
психоанализ, персонология и гуманистическая психология. 
Это понимание «телесности» личности нашло, в частности, 
выражение в том, что некоторые персонологи, прослеживая 
этимологию термина «личность», указывают на греческое 
или латинское происхождение этого термина: «реrsona» 
как «маска», а затем как «роль артиста» [7, с. 364].

В третьем томе «Философской энциклопедии» 
И.С.Кон осуществляет весьма интересный обзор про-
блемы личности в социологии с определения понятия. 
Он пишет: « Понятие личности следует отличать от по-
нятия индивида и индивидуальности. Понятие «челове-
ческий индивид» обозначает лишь принадлежность к че-
ловеческому роду и не включает конкретных социальных 
или психологических характеристик. Понятие «индиви-
дуальность», которым оперирует психология, обозначает 
совокупность унаследованных и выработанных в процессе 
онтогенеза физических и психических особенностей, от-
личающих данного индивида от всех остальных. Понятие 
«личность» обозначает целостного человека в единстве 
его индивидуальных способностей и выполняемых им со-
циальных функций (ролей)… Личность социальна, пос-
кольку все ее роли и самосознание – продукт обществен-
ного развития» (Кон И.С., 1964)

Это различие понятий нам представляется близким к ис-
тине в отношении индивида и личности, но недостаточным, 
как будет показано, для определения индивидуальности.

Важность разграничения понятий «индивид» и «лич-
ность» очевидна. Но при этом не должно произойти подмены 
терминов, при которой вместо «биологического» употреб-
ляется «индивидное», вместо «социального» — «личнос-
тное», а сам взгляд на проблему соотношения биологичес-
кого и социального остается дуалистическим.
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В российской психологии необходимость разведения 
понятий «индивид» и «личность» признается практически 
всеми общепсихологическими направлениями, каких бы 
разных интерпретаций этих понятий их представители не при-
держивались (Б.Г. Ананьев, Б.В. Зейгарник, Б.Ф. Ломов, 
С.Л. рубинштейн, Б.М. Теплой, Е.В. Шорохова, III.А. На-
дирашвили). И это неудивительно, так как без данного раз-
ведения вряд ли возможно отразить разнообразие характе-
ристик человека в разных системах и подойти к выявлению 
системной детерминации развития личности в обществе. На-
ряду с разграничением понятий «индивид» и «личность» в 
отечественной и зарубежной психологии при характеристике 
личности используют различные триады: «организм», «со-
циальный индивид» и «личность» (М.Г. Ярошевский, ром 
Харре); «индивид», «личность», «индивидуальность» (С.Л. 
рубинштейн). Б.Г. Ананьевым было введено представ-
ление об «индивиде», «личности», «субъекте деятель-
ности» и «индивидуальности». Через понятие «индивид» 
он обозначил «индивидные» природные свойства человека; 
через понятие «личность» – социальное положение че-
ловека в обществе, общественные функции, (роли, цели и 
ценностные ориентации), определяющие социальную био-
графию человека. Под «субъектом деятельности» Б.Г. Ана-
ньев понимал человека, обладающего сознанием и активно 
преобразующего мир в познании, труде и т.д., а под «инди-
видуальностью» – интегративное целостное объединение 
«индивида», «личности» и «субъекта деятельности». 
Сходных взглядов на индивидуальность придерживается 
В.С. Мерлин, разрабатывающий концепцию «интегральной 
индивидуальности».

Таким образом, при разведении понятий «индивид», 
«личность» и «индивидуальность» в контексте историко-
эволюционного подхода к изучению развития личности 
в системе общественных отношений не происходит под-
мены этими понятиями терминов «биологическое» и «со-
циальное». Сама постановка вопроса о животно-биоло-
гическом в человеке, навязанная антропоцентристской 
парадигмой мышления, теряет смысл. Главными стано-
вятся вопросы преобразования закономерностей биоло-
гической эволюции в историческом процессе развития 
общества и системной детерминации жизни личности, спо-
собом существования и развития которой является сов-
местная деятельность в конкретно-историческом соци-
альном образе жизни данной эпохи.

Второй ориентир – это выделение предметной 
деятельности как системообразующего основания 
личности.

В отечественной психологии системообразующим осно-
ванием считается предметная деятельность, в которой инди-
видные свойства, преобразуясь, вносят свой вклад в развитие 
личности (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, С.Л.рубинштейн, 
А.Г.Асмолов). Например, А.Н.Леонтьев утверждает: «Лич-
ность # индивид; это особое качество, которое приобрета-
ется индивидом в обществе, в совокупности отношений, 
общественных по своей природе, в которые индивид вовле-
кается [4, c. 385].

Иначе говоря, личность есть системное и поэтому 
«сверхчувственное» качество, хотя носителем этого ка-
чества является вполне чувственный, телесный индивид 
со всеми его врожденными и приобретенными свойствами. 
Они, эти свойства, составляют лишь условия (предпо-
сылки) формирования и функционирования личности, как 
и внешние условия и обстоятельства жизни, выпадающие 
на долю индивида [там же ].

При таком подходе очевидно, что основной формой су-
ществования личности является ее развитие.

Третий ориентир – новая схема детерминации 
развития личности.

Основанием этой схемы является совместная деятель-
ность, в которой осуществляется развитие личности в со-
циально-исторической системе координат данной эпохи. 
«Мы привыкли думать, что человек представляет собой 
центр, в котором фокусируются внешние воздействия и из 
которого расходятся линии его связей, его интеракций с 
внешним миром, что этот центр, наделенный сознанием, 
и есть его «я». Дело, однако, обстоит вовсе не так [3, с. 
228–229]. Многообразные деятельности субъекта пере-
секаются между собой и связываются в узлы объективными, 
общественными по своей природе отношениями, в которые 
он необходимо вступает. Эти узлы и их иерархии образуют 
тот таинственный «центр личности», который мы назы-
ваем «я»; иначе говоря, центр этот лежит не в индивиде, 
не под поверхностью его кожи, а в его бытии.

В новейшей российской психологии специально отмеча-
ется тот факт, что термины «развитие психики» и «раз-
витие личности» невольно стали употребляться как сино-
нимы (А.В. Петровский, В.А. Петровский). Подобного рода 
отождествление исторически обусловлено тем, что в те-
чение последних пятидесяти лет главное внимание в психо-
логии было приковано к теоретическому и эксперименталь-
ному анализу познавательных процессов а также к изучению 
развития психики. Логической предпосылкой такого отож-
дествления был взгляд на человека как на относительно ав-
тономную систему, в то время как рассмотрение личности 
как активного «элемента» развивающейся системы обще-
ственных отношений незаметно ушло на задний план. Еще 
в 1935 г. С.Л. рубинштейн подчеркивал, что психические 
функции или психические деятельности не отчуждены от лич-
ности, а представляют собой «органы индивидуальности».

Индивидные свойства человека — предпосылки 
развития личности. Человек рождается как существо 
социально-генетическое, и его индивидные особенности 
подготовлены к социально-историческому образу жизни 
общества. Эти «индивидные свойства» (термин Б.Г. Ана-
ньева) на ранних этапах онтогенеза не представляют собой 
биологическую базу или фактор, который предопределяет 
развитие личности в ходе совместной деятельности, а вы-
ступают как «безличная предпосылка» развития личности, 
претерпевающая порой в процессе жизнедеятельности 
личности некоторые изменения. Безусловно, индивидные 
предпосылки преобразуясь в процессе социализации чело-
века являются условием развития личности. Иногда при-
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писываемый ряду психологов взгляд, будто бы деятельнос-
тный подход сбрасывает вообще индивидные свойства со 
счетов или утверждение о полном прекращении действия 
биологических закономерностей развития человека, ос-
нован на недоразумении.

А.Г.Асмолов: Представления об индивидных пред-
посылках развития личности и их преобразовании ос-
таются на уровне рассуждений, если не обратиться к бо-
гатому теоретическому материалу и эмпирическим данным, 
накопленным в дифференциальной психофизиологии, пси-
хогенетике, психосоматике и нейропсихологии. Вместе с 
тем исследования по дифференциальной психофизиологии, 
психогенетике и другим областям будут напоминать, если 
выразиться образно, «кошку, которая гуляет сама по себе», 
если не рассмотреть их предмет как органические предпо-
сылки развития личности и тем самым включить его в кон-
текст целостной системы знаний о психологии личности.

При изучении индивидных свойств человека не следует 
забывать, что они развиваются и преобразуются в контексте 
социально-исторического образа жизни общества.

Социально-исторический образ жизни – ис-
точник развития личности в системе общественных 
отношений.

В психологии в сходном смысле употребляется понятие 
«социальная ситуация развития», которое и было пред-
ложено в дискуссии с исследователями, придерживающи-
мися двухфакторных схем развития личности, в частности 
в ходе критики представлений о «среде» как о «факторе» 
развития личности. Понятие «социальная ситуация раз-
вития», введенное Л.С. Выготским, получило затем право 
гражданства в детской и социальной психологии благодаря 
исследованиям Л.И. Божович и Б.Г. Ананьева. Говоря о 
«социальной ситуации развития», Л.С. Выготский подчер-
кивал, что среда не есть «обстановка развития», т.е. некий 
«фактор», непосредственно детерминирующий поведение 
личности. Она представляет собой именно условие осу-
ществления деятельности человека и источник развития 
личности. Но это то условие, без которого, как и без ин-
дивидных свойств человека, невозможен сложный процесс 
строительства личности. Материалом для этого процесса 
служат те конкретные общественные отношения, которые 
застает индивид, появляясь на свет. Все эти обстоятель-
ства, выпадающие на долю индивида, сами по себе высту-
пают как «безличные» предпосылки развития личности [7, 
с. 376].

И при анализе индивидных предпосылок и при иссле-
довании социально-исторического образа жизни как источ-
ника развития личности постоянно следует учитывать, что 
речь идет не о параллельных линиях биогенетических и со-
циогенетических программ жизни личности в обществе. С 

самого момента движения человека в обществе эти пред-
посылки начинают активно участвовать в жизни той или 
иной эволюционирующей системы, влиять на ее развитие, 
трансформироваться из предпосылок в результате 
ее развития, использоваться личностью как средства до-
стижения ее целей.

Особенно остро эта проблема встает при изучении 
индивидуальности личности как субъекта деятельности. 
Индивидуальность личности, ее творчество, характер, 
способности, поступки наиболее ярко проявляются в про-
блемно-конфликтных ситуациях, увеличивая потенци-
альные возможности развития культуры. При изучении ин-
дивидуальности личности в центре оказываются вопросы 
о том, ради чего живет человек, какова мотивация его 
развития, каким закономерностям подчиняется его 
жизненный путь. Над решением этих вопросов работают 
помимо общих психологов представители возрастной, пе-
дагогической, социальной, инженерной психологии, пси-
хологии труда и медицинской психологии, т.е. тех отраслей 
науки, перед которыми стоит задача воспитания личности 
и коррекция ее поведения. При исследовании индивидуаль-
ности личности как субъекта деятельности представители 
общей и дифференциальной возрастной, социальной исто-
рической, клинической и инженерной психологии поднимают 
проблемы личностного выбора, самоопределения, саморегу-
ляции личности, механизмов, обеспечивающих продуктив-
ность деятельности личности, общих и специальных спо-
собностей как характеристики успешности выполнения 
деятельности. Они также ставят вопросы об изучении инди-
видуального стиля деятельности и характера как форм вы-
ражения личности в деятельности.

Итак, в схеме системной детерминации развития лич-
ности выделяют три следующих момента: индивидные 
свойства человека как предпосылки развития личности, со-
циально-исторический образ жизни как источник развития 
личности и совместная деятельность как основание осу-
ществления жизни личности в системе общественных от-
ношений. За каждым из этих моментов стоят различные и 
пока недостаточно соотнесенные между собой области изу-
чения личности.

Выделенные ориентиры рассмотрения психологии лич-
ности выступают как основа для изучения сложной сети 
взаимоотношений между природой, обществом и лич-
ностью. Они также позволяют обозначить точки прило-
жения усилий разных отраслей психологии, занимающихся 
изучением многообразных проявлений личности. Главное 
же значение этих ориентиров заключается в том, что они 
дают возможность представить разрозненные факты, ме-
тоды и закономерности в едином контексте общей психо-
логии личности.
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Взаимосвязь стиля межличностного взаимодействия  
с интерактивным статусом личности

Смирнов А.Н., студент
Череповецкий государственный университет

Актуальность темы исследования

Взаимодействие человека с окружающим его миром 
осуществляется в системе объективных отношений, ко-
торые складываются между людьми в их общественной 
жизни. Объективные отношения и связи (отношения за-
висимости, подчинения, сотрудничества, взаимопомощи 
и т.д.) неизбежно и закономерно возникают в любой ре-
альной группе. Отражением этих объективных взаимоот-
ношений между членами группы являются субъективные 
межличностные отношения [3].

Всякое производство предполагает объединение 
людей. Но никакая человеческая общность не может осу-
ществлять полноценную совместную деятельность, если 
не будет установлен контакт между людьми, в неё вклю-
чёнными, и не будет достигнуто между ними должное вза-
имопонимание. Вступая в общение – обращаясь к кому-
либо с вопросом, просьбой, приказанием, объясняя или 
описывая что-либо, люди ставят перед собой цель оказать 
воздействие на другого человека. Такое общение высту-
пает как межличностное взаимодействие, то есть совокуп-
ность связей и взаимовлияний людей, складывающихся 
в процессе их совместной деятельности. Содержанием 
межличностного взаимодействия является проявление 
субъектами взаимодействия определённых стилей меж-
личностного взаимодействия по отношению друг к другу, 
а стили межличностного взаимодействия проявляются 
в типах межличностных отношений – типах установок, 
ориентаций и ожиданий членов группы относительно друг 
друга, обусловленных содержанием и организацией сов-
местной деятельности и ценностями, на которых основы-
вается общение людей [2].

Тип межличностного отношения отражает в себе опре-
делённые характеристики его носителя, ответственные за 
преобразования, которые он производит в мотивационно 

– смысловой и эмоциональной сферах других субъектов 
по общению. Однако, до сих пор не достаточно хорошо 
изучено, какие именно характеристики личности влияют 
на её партнёров по взаимодействию.

Говоря об изучении внутригруппового взаимодействия, 
можно столкнуться с серъёзной проблемой: как отме-

чает В.В. Хромов, все феномены внутригруппового вза-
имодействия (социальная фасилитация, внутригрупповая 
поляризация, социальная леность, конформность) выде-
лены экспериментальным путём. Но разнородность экс-
периментальных заданий, разрабатываемых различными 
исследователями для изучения одних и тех же законо-
мерностей, создаёт сложности в интерпретации полу-
чаемых данных и соотнесении между собой результатов 
различных исследований. В качестве примера можно 
проиллюстрировать историю изучения феномена соци-
альной фасилитации, когда вначале Н. Триплетт пришёл 
к мнению, что присутствие других людей влияет только 
положительно на эффективность деятельности человека, 
а затем р. Зайонц на основе экспериментальных данных 
доказал, что присутствие других людей влияет положи-
тельно на эффективность деятельности человека только в 
ситуациях, в которых человек выполняет хорошо им осво-
енную деятельность [5].

Исходя из вышесказанного, целесообразно для ис-
следования процессов внутригруппового взаимодействия 
(межличностного взаимодействия) использовать стан-
дартные экспериментальные ситуации с широким спек-
тром показателей реакций испытуемых, позволяющие 
фиксировать акты и результаты реальной интеракции ис-
пытуемых (интерактометрия). Большие возможности в 
данном отношении представляет проведение групповых 
дискуссий по решению заданий на упорядочивание пос-
ледовательности каких-либо элементов. Примером та-
кого рода задания может служить деловая игра «Потер-
певшие кораблекрушение», разработанная Пфейфором 
и Джонсом, содержащая эталонную последовательность 
предметов по их значимости. В таком варианте задание 
может быть использовано как достаточно универсальная 
и стандартная экспериментальная ситуация для исследо-
вания как внутригруппового взаимодействия в целом, так 
и процесса принятия группового решения. С помощью 
результатов данной игры можно определить интерак-
тивный статус испытуемого – позицию индивида в струк-
туре внутригруппового взаимодействия, которая опреде-
ляется степенью его влияния на результат деятельности 
группы [5].
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Говоря о процессе принятия группового решения сле-
дует отметить, что в современной психологической лите-
ратуре не достаточно хорошо изучена взаимосвязь стиля 
межличностного взаимодействия личности с её интер-
активным статусом. В большей степени исследователи, 
такие как К. Левин, И. Джанис, Дж. Стоунер и др. уде-
ляют внимание организационным, ситуативным фак-
торам, влияющим на принятие группового решения: осо-
бенности организации группового обсуждения, уровень 
риска при принятии решения и т.д., но не уделяют вни-
мания изучению влияния именно стиля межличностного 
взаимодействия на результат группового решения.

В силу всего вышесказанного актуальность данной ра-
боты состоит, во-первых, в необходимости более деталь-
ного изучения проблемы взаимосвязи стиля межличност-
ного взаимодействия с интерактивным статусом личности; 
во-вторых, в необходимости изучения всевозможных ха-
рактеристик личности и их влияния на других людей; в-
третьих, в использовании объективных критериев при ин-
терпретации результатов исследования.

Цель исследования: изучить взаимосвязь стиля меж-
личностного взаимодействия с интерактивным статусом 
личности.

Объект исследования: процесс принятия группового 
решения.

Предмет исследования: особенности стиля межлич-
ностного взаимодействия у людей с разным интерак-
тивным статусом.

Нами были выдвинуты следующие гипотезы исследо-
вания:

1. Более высокий интерактивный статус будет наблю-
даться у испытуемых, ориентированных на доминирующий 
обобщённый стиль межличностного взаимодействия.

2. Более высокий интерактивный статус будет наблю-
даться у испытуемых с более высоким уровнем агрессив-
ности.

3. Более высокий интерактивный статус будет наблю-
даться у испытуемых с более низким уровнем конформ-
ности.

4. Более высокий интерактивный статус будет наблю-
даться у испытуемых, склонных к использованию стра-
тегии конкуренции в конфликтных ситуациях.

В качестве методов исследования выступили: теорети-
ческий анализ литературы, метод тестирования, метод оп-
роса, метод социометрии, экспериментальный метод, ста-
тистический метод обработки материалов исследования.

В качестве методик исследования выступили: мето-
дика диагностики состояния агрессии Басса-Дарки, ме-
тодика диагностики межличностных отношений Т. Лири, 
методика диагностики стратегии поведения личности в 
конфликтной ситуации К. Томаса, деловая игра «Потер-
певшие кораблекрушение» Пфейфора и Джонса.

Организационная база исследования. Эксперимент 
проведён со студентами 3-х курсов очной формы обучения 
(Череповецкий Государственный Университет, г. Чере-
повец) в возрасте 18 – 22 лет. В эксперименте приняли 

участие 30 групп по 3 человека, общая численность вы-
борки составила 90 человек.

научная новизна исследования заключаются в том, 
что в работе систематизированы и обобщены положения 
относительно взаимосвязи стиля межличностного взаи-
модействия с интерактивным статусом личности.

Практическая значимость исследования заключается 
в том, что изучены факторы, влияющие на интерактивный 
статус личности.

Организация и проведение эксперимента

Для проверки выдвинутых гипотез было проведено эк-
спериментальное исследование в такой его форме, как де-
ловая игра «Потерпевшие кораблекрушение» Пфейфора 
и Джонса.

Процедура проведения эксперимента состояла в сле-
дующем: после использования экспериментатором метода 
случайного выбора в каждой студенческой группе форми-
ровалось n экспериментальных групп численностью по 3 
человека в каждой. Затем с экспериментальными груп-
пами проводилась игра, после которой участники экспе-
риментальных групп заполняли следующие методики ис-
следования: методику диагностики состояния агрессии 
Басса-Дарки, методику диагностики межличностных от-
ношений Т. Лири, методику диагностики стратегии пове-
дения личности в конфликтной ситуации К. Томаса.

Суть игры «Потерпевшие кораблекрушение» заключа-
ется в том, что игроки должны проранжировать указанные 
в задании предметы по степени значимости для выживае-
мости спасшихся после кораблекрушения туристов. ран-
жирование выполняется вначале индивидуально, затем 
обсуждается в группе и определяется уже общая позиция 
группы. После группового обсуждения каждый испыту-
емый опять индивидуально ранжирует предметы по сте-
пени значимости для выживаемости спасшихся после 
кораблекрушения туристов. Другими словами, задание 
предусматривает не просто взаимодействие участников, 
но и групповое принятие решения. Поскольку в задании 
имеется эталонная последовательность предметов по их 
значимости (определённая специалистами по выживае-
мости), то существует возможность оценить эффектив-
ность индивидуального и группового принятия решения 
по его правильности. Показатель эффективности инди-
видуального (группового) решения определяется через 
сумму различий ранговых мест каждого предмета в ин-
дивидуально (группой) составленной и эталонной после-
довательности. Обработка данных осуществляется через 
сравнение ранговых мест каждого ранжируемого объекта 
по каждому варианту решения (индивидуальный, груп-
повой, эталонный). Сумма отклонений определяется по 
абсолютным значениям величин различий. Чем меньше 
сумма отклонений, тем менее различаются между собой 
сравниваемые варианты решений. Так как количество 
объектов ранжирования укладывается в пределы от 5 до 
40 единиц, то степень близости взаимосвязи двух сравни-
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ваемых вариантов решения по каждому испытуемому мы 
можем статистически оценить с помощью коэффициента 
ранговой корреляции Спирмена. Кроме того, данная об-
работка позволяет также определить такие показатели 
межличностного взаимодействия, как:

1. Интерактивный статус испытуемых (позиция инди-
вида в структуре внутригруппового взаимодействия по 
степени влияния на результат деятельности группы) – оп-
ределяется через сравнение первого индивидуального ва-
рианта решения задания испытуемым (то есть до груп-
пового обсуждения) с групповым вариантом. Возможны 
следующие значения показателя:

– Лидер. Для лидера характерно то, что его индивиду-
альный вариант решения близок к групповому. Степень 
близости по оценке коэффициентом ранговой корреляции 
Спирмена превышает значение 0,7.

– Ведущий. В отличие от лидера, ведущий оказывает 
влияние на мнение группы по отдельным моментам об-
суждаемого решения. Степень близости его индивидуаль-
ного варианта групповому по оценке коэффициентом ран-
говой корреляции Спирмена соответствует значениям от 
0,3 до 0,7.

– Ведомый. Ведомый не оказывает существенного вли-
яния на мнение группы. Степень близости его индивиду-
ального варианта групповому по оценке коэффициентом 
ранговой корреляции Спирмена соответствует значениям 
от 0 до 0,3.

– Подавляемый. Группа не просто не учитывает его 
мнение, а действует вопреки ему. Степень близости его 
индивидуального варианта групповому по оценке коэф-
фициентом ранговой корреляции Спирмена попадает в 
отрицательную зону от 0 до -1.

2. Тип нормативного поведения индивида во внутриг-
рупповом взаимодействии – определяется через срав-
нение индивидуального варианта второго решения ис-
пытуемым (то есть после группового обсуждения) с 
групповым вариантом. Возможны следующие значения 
показателя:

– Наличие конформных реакций. Индивидуальный ва-
риант после группового обсуждения существенно отли-
чается от группового варианта (уровень корреляции не 
выше 0,5).

– Отсутствие конформных реакций. Индивидуальный 
вариант после группового обсуждения не отличается от 
группового варианта (уровень корреляции выше 0,9) [5].

Следует отметить, что так как в нашем эксперимен-
тальном исследовании акцент ставился на изучении взаи-
модействия, содержанием которого является проявление 
субъектами взаимодействия определённых стилей меж-
личностного взаимодействия по отношению друг к другу, 
а стили межличностного взаимодействия проявляются в 
типах межличностных отношений, то мы и выявляли не 
стили межличностного взаимодействия, а типы межлич-
ностных отношений. Как итог, в данном исследовании мы 
изучали взаимосвязь типа межличностного отношения с 
интерактивным статусом личности.

Обсуждение результатов и выводы по исследованию

Для проверки гипотезы о том, что более высокий ин-
терактивный статус будет наблюдаться у испытуемых, 
ориентированных на доминирующий обобщённый стиль 
межличностного взаимодействия, мы использовали ме-
тодику диагностики межличностных отношений Т. Лири. 
Согласно полученным результатам, большинству «Ли-
деров» присущ такой обобщённый стиль межличностного 
взаимодействия, как «Доминирование» (54,8%); боль-
шинству представителей «Ведущих», «Ведомых» и «По-
давляемых» – «Дружелюбие» (51,2%, 78,6% и 60% со-
ответственно). Интерпретировать подобные результаты, 
с нашей точки зрения, можно следующим образом: лич-
ность, приклоняющая взгляды других участников взаи-
модействия под своё мнение, увеличивает степень своего 
влияния на результат группового решения. Вышеука-
занная гипотеза при проверке её с помощью φ* коэффи-
циента углового преобразования Фишера, подтвердилась 
частично: доля лиц, у которых наблюдается доминиро-
вание, в выборке «Лидеров» оказалось больше, чем в вы-
борке «Ведомых» (φ* эмп = 2,19 при p ≤ 0,01) и в вы-
борке «Ведущих» оказалось больше, чем в выборке 
«Ведомых» ( φ* эмп = 1,89 при p ≤ 0,05).

Для проверки гипотезы о том, что более высокий ин-
терактивный статус будет наблюдаться у испытуемых с 
более высоким уровнем агрессивности, мы использо-
вали методику диагностики межличностных отношений Т. 
Лири и методику диагностики состояния агрессии Басса-
Дарки. Согласно результатам, полученным с помощью 
проведения методики диагностики межличностных отно-
шений Т. Лири, большинству «Лидеров» и «Ведущих» 
присущ авторитарный тип межличностного отношения 
(25,6% и 19% соответственно); «Ведомым» – друже-
любный тип (31,25%), а «Подавляемым» – подчиняемый 
(40%). Интерпретировать подобные результаты, с нашей 
точки зрения, можно следующим образом: у личности с 
увеличением ориентации на себя и на своё мнение увели-
чиваются шансы оказать большее влияние на результат 
группового решения. Согласно результатам, полученным 
с помощью проведения методики диагностики состояния 
агрессии Басса-Дарки, у представителей всех интерак-
тивных статусов доминирующим типом проявления аг-
рессивности является вербальная агрессия, показатели 
проявления которой уменьшаются с уменьшением интер-
активного статуса личности (53,9% у «Лидеров», 40,4% у 
«Ведущих», 35% у «Ведомых» и 50% у «Подавляемых»). 
Интерпретировать подобные результаты, с нашей точки 
зрения, можно следующим образом: при внутригрупповом 
взаимодействии проще отстоять своё мнение тому чело-
веку, у которого в большей степени по отношению к ос-
тальным проявляется выражение негативных чувств как 
через форму, так и через содержание словесных ответов. 
Для статистической обработки полученных результатов 
мы использовали φ* коэффициент углового преобразо-
вания Фишера. В итоге вышеуказанная гипотеза частично 
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подтвердилась: по шкале «Вербальная агрессия» доля 
лиц, у которых доминирующим типом проявления агрес-
сивности является вербальная агрессия, в выборке ли-
деров оказалась больше, чем в выборке ведущих (φ* эмп = 
2,7 при p ≤ 0,01).

Для проверки гипотезы о том, что более высокий ин-
терактивный статус будет наблюдаться у испытуемых с 
более низким уровнем конформности, мы использовали 
результаты игры «Потерпевшие кораблекрушение». Со-
гласно полученным результатам, у «Лидеров» в боль-
шинстве случаев наблюдается отсутствие конформных 
реакций (73,3%); у «Ведущих» и «Ведомых» тип нор-
мативного поведения не выражен (63,4% и 57,1% со-
ответственно); у «Подавляемых» наблюдается наличие 
конформных реакций (60%). Интерпретировать по-
добные результаты, с нашей точки зрения, можно следу-
ющим образом: личность, в большей степени ориентиру-
ющаяся на свою позицию, в большей степени оказывает 
влияние на групповое решение. Вышеуказанная гипо-
теза при её проверке с помощью φ* коэффициента угло-
вого преобразования Фишера, подтвердилась частично: 
у «Лидеров» по сравнению с представителями всех ос-
тальных интерактивных статусов (по сравнению с «Веду-
щими» φ* эмп = 4,26 при p ≤ 0,01, по сравнению с «Ве-
домыми» φ* эмп = 3,95 при p ≤ 0,01 и по сравнению с 
«Подавляемыми» φ* эмп = 4,26 при p ≤ 0,01) и у «Ве-
дущих» по сравнению с «Подавляемыми» (φ* эмп = 2,18 
при p ≤ 0,05) менее всего наблюдается наличие конфор-
мных реакций.

Для проверки гипотезы о том, что более высокий ин-
терактивный статус будет наблюдаться у испытуемых, 
склонных к использованию стратегии конкуренции в кон-
фликтных ситуациях, мы использовали опросник пове-
дения личности в конфликтной ситуации К. Томаса. Со-
гласно полученным результам, «Лидеры» чаще всего 
используют такую стратегию поведения в конфликтной 

ситуации, как «Сотрудничество» (34,1%); «Ведущие» и 
«Ведомые» прибегают к компромиссу (38,8% и 50% со-
ответственно), а «Подавляемые» – к избеганию (37,5%). 
Интерпретировать подобные результаты, с нашей точки 
зрения, можно следующим образом: желание человека 
максимально реализовать свои интересы и при этом мак-
симально ориентироваться на взаимовыгодное решение 
проблемы делает его более привлекательным партнёром 
по взаимодействию для других членов группы, что повы-
шает его шансы повлиять на результат группового ре-
шения. Вышеуказанная гипотеза при проверке её с 
помощью φ* коэффициента углового преобразования Фи-
шера не подтвердилась.

Таким образом, частично подтвердились гипотезы о 
том, что более высокий интерактивный статус будет на-
блюдаться у испытуемых: 1) ориентированных на домини-
рующий обобщённый стиль межличностного взаимодейс-
твия – проявление в поведении личности доминирования 
позволяет приклонять взгляды других членов группы под 
мнение этой личности; 2) у которых наблюдается более 
высокий уровень агрессивности (частично подтвердилась 
по проявлению вербальной агрессии) – при внутригруп-
повом взаимодействии проще отстоять своё мнение тому 
человеку, у которого в большей степени по отношению к 
остальным проявляется выражение негативных чувств как 
через форму, так и через содержание словесных ответов; 
3) с более низким уровнем конформности – личность, в 
большей степени ориентирующаяся на свою позицию, в 
большей степени оказывает влияние на групповое ре-
шение.

В качестве перспективы дальнейшей работы можно 
выделить проведение аналогичного нашему исследования, 
но на уже более крупной выборке с целью уточнения и 
конкретизации положений относительно взаимосвязи 
стиля межличностного взаимодействия с интерактивным 
статусом личности.
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Методологические аспекты изучения социально-структурных явлений
Чаплыгин А.Э., аспирант

Саратовский государственный технический университет

В последнее время достаточно явно обозначилась необ-
ходимость в дополнении исследований поиском зако-

номерностей между так называемым массовым и специ-
ализированным знанием. Это связано в первую очередь 
с тем, что субъекты, в зависимости от уровня познания, 
могут делать совершенно разные заключения, которые в 
своем большинстве не являются научными и истинными. 
Инициаторами выявления истинного знания и отграни-
чение его от суждений частных лиц выступили П. Бергер 
и Т. Лукман. В своей книге «Социальное конструирование 
реальности» [1, c. 37] авторы обратили внимание на мето-
дологические проблемы, которые могут возникнуть в по-
нимании объективной реальности, воспринимаемой спе-
циалистом (экспертом) и обычным человеком. Изучение 
соотношения социально-стратификационных представ-
лений специализированного и массового сознания при-
обретает все большую актуальность в связи с расшире-
нием сферы их взаимодействия. Более того, это вызвано 
сложностью в формировании единства восприятия тех или 
иных социальных процессов и явлений, к которым отно-
сится средний класс. рассмотрим методологические про-
блемы, возникающие при изучении социально-классовых 
явлений.

Необходимо отметить, что между обыденным и специ-
ализированным сознанием есть некоторые сходства, ко-
торые позволяют их сопоставить. Указанные понятия 
объединяет принадлежность к познанию объективной 
действительности и единая тема познания. В этой связи 
некоторые ментальные процессы вырабатывают поня-
тийное восприятие у субъекта с определенной долей ве-
роятности (точности). Следовательно, различные формы 
сознания будут по-разному проецироваться на восприятие 
субъектом тех или иных процессов. Так, «средний класс» 
будет восприниматься в обыденном сознании исходя из 
массовых знаний субъекта, которые будут существенно 
отличаться от познавательной деятельности эксперта. В 
этом случае мы сталкиваемся с проблемой выработки 
критерия истинности.

Таким образом, понятие «средний класс» восприни-
мается субъектом по-разному в зависимости от форм 
сознания. Так, в специализированном сознании ука-
занное понятие конкретизировано теоретическими и ло-
гическими построениями (моделями), которые отра-
жены в научных трудах, а в массовом сознании – средний 
класс существует как результат естественной познава-
тельной деятельности, сопровождающей человека в соци-
альной жизни (восприятие социальных объектов – групп, 
классов и т.д.) [2, c. 212].

Итак, окружающая нас действительность воспринима-
ется индивидом на основании целого ряда условий: чувс-
твенный и рациональный опыт, стереотипы. В процессе 

модернизации и формирования техногенного общества 
основными факторами, воздействующими на массовое 
сознание, явились идеи, которые сложно поддаются про-
верке, а, значит, легче воспринимаются «на веру» субъ-
ектами, не имеющими научных познаний в данной об-
ласти. Далее такое знание постепенно формируется в 
социальные стереотипы [3, c. 120] и представления. При 
этом стереотипное восприятие среднего класса определя-
ется как приблизительная градация людей с позиции ка-
кого-то определенного признака. Таким образом, субъект 
под воздействием различных факторов и информации, с 
учетом собственных психических и интеллектуальных 
особенностей, а также жизненного опыта формирует 
собственное представление об объективной действитель-
ности с частичным использованием научных категорий.

рассмотрим процесс освоения действительности и про-
исходящих в ней процессов с позиции массового сознания. 
Данный процесс может быть рассмотрен в русле двух ос-
новных этапов: разделение социума на группы с исполь-
зованием категорий; определение отношения индивида к 
данным группам по принципу отождествление-дистанци-
рование [4, c. 220]. Для первого этапа характерно стра-
тифицирование социальных групп на основании какого-
либо признака и отнесение субъектом себя либо иных 
социальных групп к определенной категории, которая 
включает в себя устойчивый набор характеристик. Далее, 
субъект выражает свое отношение к той или группе и оп-
ределяет свое отношение к ней, будь-то отождествление 
либо дистанцирование.

Таким образом, субъект в процессе социальной иден-
тификации осуществляет и сравнивает свои характерис-
тики с характеристиками отдельных социальных групп, 
выстраивая с одними отношения идентичности, а с дру-
гими – дистанцирования.

Если рассмотреть социально-структурные явления, то 
в них также встречаются спорные моменты и проблемы 
изучения, которые в большинстве своем объясняются 
отсутствием единого видения вопроса. Так, социологи – 
приверженцы структуралистского подхода уделяют ос-
новное внимание устойчивости присутствия тех или иных 
признаков, по которым индивид относит себя к опреде-
ленной социальной группе. Однако на наш взгляд данный 
подход имеет некоторые слабые места, которые препятс-
твуют использовать его в качестве базисного при иссле-
довании среднего класса. Полагаем, что отрицательными 
моментами указанного подхода выступает отсутствие кор-
ректных методов отождествления между индивидом и со-
циальной группой, а также завышенное внимание ма-
териальных признаков субъекта в ущерб исследованию 
субъективных моментов, значение субъекта в построении 
реальности сводится к минимуму. Более того, данный 
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подход может быть применим в большей степени для ев-
ропейских государств, в которых четко выражены и ста-
бильно развиваются стратификационные процессы. В от-
ношении же россии, а также тех государств, в которых 
происходят (либо недавно завершились) кардинальные 
политические, экономические, и, как следствие, соци-
альные изменения указанный подход вряд ли адаптивен.

Феноменологический подход дополняет указанный 
выше подход тем, что он уделяет значительное внимание 
свободе выбора субъекта с учетом объективных про-
цессов действительности [5, c. 10–12]. В рамках указан-
ного подхода рассматривается самостоятельность в оп-
ределении субъектом социальной структуры, а также 
постепенный отрыв внешних факторов, в результате чего 
индивид становится способным самостоятельно констру-
ировать свой социальный портрет. Недостатком указан-

ного подхода выступает типизация субъективного подхода 
при выборе индивидом той или иной группы.

Считаем, что для исследования среднего класса не су-
ществует единого, истинного подхода, поэтому для его 
изучения необходим целый комплекс подходов, которые 
в своей совокупности позволят выявить сущностную ха-
рактеристику среднего класса с учетом объективных осо-
бенностей российского государства. А именно: при изу-
чении среднего класса или иного социально-структурного 
явления необходимо объединить достижения структу-
ралистского и феноменологических подходов и исследо-
вать указанное явление со всех возможных сторон. В этом 
случае в споре может родиться научная истина, которая 
позволит дать масштабный ответ на заданную проблему 
изучения и обойти противоречия между обыденным и спе-
циализированным сознанием.
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Интернет как ресурс формирования идентичности
Черняева К.О., аспирант

Саратовский государственный технический университет

Общество современной россии, как и всех других 
стран, открыто для глобализационных процессов, 

проникающих во все сферы жизни. В тоже время во 
многих сообществах крепнет процесс, противопо-
ложный глобализации – локализация, направленная на 
реминисценцию традиционной культуры. Синтезом про-
тивоположных тенденций выступает так называемая 
глокализация, в процессе которой глобальные формы 
адаптируются к местным ресурсам, традициям, куль-
турным и природным особенностям. В этих условиях 
особую значимость приобретают вопросы соотношения 
понятий социальной и культурной идентификации, внут-
ренней и внешней иерархии их семантической значи-
мости, темпоральных и пространственных конфигураций 
их формирования.

Глобализация затронула российское общество и 
через практики потребления. Консумеризм во многом 
стал следствием социальных макроизменений, прежде 
всего глобализации, сказавшейся на распределении про-
странства и времени социальной жизни в контексте ин-
дивидуального самоосуществления и нахождения своего 

места в системе социокультурных, политических, эконо-
мических отношений общества.

Массированная виртуализация повседневности, со-
ставляющая общий фон глобального потребления, внесла 
свой вклад в картину повседневной жизни. По данным 
Фонда исследования общественного мнения, аудитория 
российского интернета с 2005 года увеличилась в пять раз. 
Зимой 2009/2010 года число активных интернет-поль-
зователей в россии превысило 25 млн. человек (рост за 
квартал – около 8%). Если определять интернет-поль-
зователей максимально широко – как полугодовую ин-
тернет-аудиторию, то их доля составляет около 37% 
взрослого населения россии (43,3 млн. человек). Это со-
поставимо с населением, например, Испании, где всего 
проживает около 40 млн. человек. российские пользова-
тели всемирной сети составляют примерно 10% всех ев-
ропейских интернет-пользователей. Об этом свидетель-
ствуют результаты очередного выпуска исследования 
«Интернет в россии» [1].

Широкое распространение сетевых коммуникаций, 
особенно среди молодежи (по данным того же ФОМ, ин-
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тернетом пользуются 67% лиц от 18 до 24 лет) [2], де-
лает применение привычных практик идентификации 
неэффективным, а возрастающая неопределенность по-
рождает необходимость формирования новых поведен-
ческих паттернов, новых хабитусов, усиливается потреб-
ность в самоопределении относительно многообразных 
групп и общностей. Ответ на вопрос, какие группы и об-
щности человек признает «своими», а какие частично 
близкими или враждебными, становится принципиально 
важным для понимания новых координат социальности.

К зиме этого года россия обошла по числу пользо-
вателей такие страны, как Испания, Италия и Франция. 
А весной российских пользователей стало столько же, 
сколько зимой было в Великобритании – 33 миллиона [3]. 
Такому резкому росту числа вовлеченных сопутствует и 
появление все новых возможностей и коммуникативных 
практик: приватная переписка вытесняется общением по 
скайпу, виртуальные магазины соседствуют с виртуаль-
ными городами, где каждый может стать демиургом собс-
твенного игрового пространства, да и в целом некоего си-
мулякра реальности, включая вполне реальные деньги. 
Возможности творчества и репрезентаций авторского 
продукта ограничиваются только фантазией самого ав-
тора. Особый интерес представляет изменение способов 
конструирования и репрезентации идентичности в сети. 
Путь приобретения опыта реальности, предполагающий 
столкновение с собой и другими, осуществление еже-
дневных дел, и, конечно, политические действия, нахо-
дится в процессе драматического пересмотра и передела. 
«Виртуальное» наступает на «реальное «. Виртуальные 
деньги уклоняются от правительственного контроля 
и могут даже приносить экономию их держателям  [4, 
p.181.]. Идеи также уклоняются от контроля правитель-
ственных цензоров, независимо от того, о правах ли они 
человека или о расовой ненависти. Территориальные гра-
ницы предоставляются бессмысленными, так как биты 
и байты, электронные версии, данные, факсы, и изобра-
жения ускоряют свой бег по волокнам оптического ка-
беля, вверх и вниз по спутниковым связям, через матрицу 
киберпространства.

Как киберпространство может способствовать конс-
труированию идентичности и движению к самоопреде-
лению? Как мы должны осмысливать идентичность и 
сообщество в век информации? Бенедикт Андерсон ха-
рактеризует сообщество как «глубокое, горизонтальное 
товарищество» – связь, братство, идея, что люди обя-
заны быть вместе – является полезным. Аргумент в том, 
что такие обязательства могут быть созданы в эфире 
битов и байтов, также как в других типах взаимодействия. 
То есть взаимодействия, которые происходят в кибер-
пространстве, в некоторых случаях могут вносить вклад в 
такое товарищество. Как указывает Андерсон, члены со-
общества никогда не имеют возможности встретить боль-
шинство других членов. Эти сообщества, таким образом, 
являются «имажинарными сообществами»: «члены даже 
самой маленькой нации никогда не будут знать боль-

шинство своих членов, встречать их, или даже слышать 
о них, все же в сознании каждого живет власть их со-
общества» [5, p. 7.]. Учитывая, что все сообщества яв-
ляются имажинарными, сконструированными в умах 
членов, не удивительно, что такие сообщества могут по-
являться или укрепляться в киберпространстве. По-
чему? Киберпространство копирует, по крайней мере, 
частично, условия, в которых возникают и поддержива-
ются определенные типы взаимодействий, необходимые 
для сообщества. рей Ольденбург полагает, что есть три 
главных «места», населяемых людьми, – место, чтобы 
жить, место для работы, и место общения и веселья. Про-
цесс перестраивания идентичности, по Д. Элкинсу, от-
носится «разъединению». «Присоединение» затягивает 
идентичности в узел. Территориальность обеспечивает 
способы понимания самих себя и отношений с другими, 
в тех пределах территориальности, которые определяют 
государство и территории за его границами. Есть общие 
элементы типа истории, традиции, культуры, религии, 
языка, этнической принадлежности, которые могут вклю-
чаться в узел, называемый государством, и граждане этих 
имажинарных сообществ берут большинство из них, или 
все вместе как ключевые аспекты идентичности. Когда че-
ловек выходит за пределы территориального государства 
в поисках жизненно важных аспектов идентичности, эта 
идентичность становится по крайней мере частично от-
деленной или отсоединенной от государства. Элкинс по-
казывает, что такое отсоединение может закончиться 
новыми формами присоединения, так как идентичность 
начинает перестраиваться и приобретать новые значения 
[6, p. 142.]. Эти разъединения приводят к созданию пост-
современных Я, децентрированных Я – исторически кон-
ституированной идентичности, подвергающейся непре-
рывному реконструированию. Постсовременное Я – это 
ансамбль его окружающей среды, множественное Я, из-
меняющееся в ответ на различные социальные ситуации 
[7, p. 181.].

Возникновение массовой коммуникации – книг, газет, 
радио и телевидения – помогло сформировать основания 
государственности и национальной принадлежности для 
многих групп. Безусловно, социальные и политические 
движения за самоопределение смогут использовать ин-
тернет как относительно дешевый способ презентации 
собственной позиции, однако те, к кому эта информация 
непосредственно обращена, те, кто мог бы составить силу 
движения, вряд ли смогут ею воспользоваться. Тем не 
менее известны примеры, когда активное использование 
интернет-коммуникаций оказало известное воздействие 
на военный режим и заставило правительство отказаться 
от намеченных планов [8].

Сравним данные по месячным московским аудиториям 
двух крупнейших порталов Яndex и Mail.ru (рис.1). Ос-
тавив в стороне сопоставление объемов аудиторий обра-
тимся к содержательной характеристике интересов поль-
зователей. В обоих случаях на втором месте оказывается 
главная страница, а на третьем картинки и фото, причем 
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численность пользователей примерно одинакова. С нашей 
точки зрения такая популярность картинок и фото объ-
ясняется активным поиском ресурсов для выстраивания 
собственной идентичности. Вспомним вновь замечания 
Д. Иванова о том, что новые неравенства возникают как 
следствия конкуренции образов-стилизаций [9,с.75], сле-
довательно, находка наиболее удачных образов для само-
презентации и личных страничек расценивается как до-
стижение в конструировании символического статуса. 
Еще раз подчеркнем, что зачастую такая деятельность не 
носит осознанного характера и осуществляется в режиме 
практик (П. Бурдье).

рассмотрим целевые группы порталов. Эта инфор-
мация позволит содержательно охарактеризовать ба-
зовые интересы, связанные с формированием идентич-
ности. На подростков и юношей 12–17 лет рассчитаны 
проекты видео@mail.ru, фото@mail.ru, которыми они 
пользуются чаще, чем, например, порталами яндекс ад-
реса, яндекс картинки и ya.ru. в то же время последний 
проект в большей степени привлекает мужчин в возрасте 
18–24 лет, так же как большую популярность в этой це-
левой группе набирают проекты яндекс картинки и яндекс 
фото. Молодые мужчины (25–34) предпочитают яндекс 
маркет и яндекс карты и пробки. Такой выбор диктуется, 
с нашей точки зрения, как стремлением рационализиро-

вать деятельность и сэкономить время, так и страхом его 
потерять (темпоральной фобией). Кроме того, в терминах 
идентичности эти факты свидетельствуют о том, что эта 
целевая группа рассчитывает маршруты собственных пе-
редвижений (независимо от наличия автомобиля).

Здесь же мы можем найти подтверждение потреби-
тельских практик (автомобиль, интернет, рынок). От-
метим, что потребительские интересы меняются с воз-
растом. Мужчины 35–54 лет гораздо чаще молодых 
бывают на сайтах знакомств – Знакомства@mail.ru, 
хотя проявляют интерес так же к картам и пробкам и ян-
дексТВ. Что касается женщин, то здесь тоже существуют 
различия: девушки от 12 до 17 лет чаще остальных посе-
щают яндекс афишу, яндекс игрушки и поиск по блогам, 
для женщин 18–24 характерно обращение к ответы@
mail.ru; они еще не потеряли интерес к яндекс игрушкам 
и играм@mail.ru; но уже в большей степени пользуются 
словарями и блогами по сравнению с младшей группой. 
Женщины 25–34 и 35–44 лет не слишком различаются 
сетевыми предпочтениями: их потребительские интересы 
концентрируются вокруг новостей, погоды, афиши и от-
крыток. Обобщая, скажем, что мужчин интересует, как 
добраться и с кем (сайты знакомств), а женщин – куда 
(афиша) и в чем (погода). Это разные потребительские 
ориентиры.

Аудитории Интернет-порталов в Москве
(Февраль 2007, Москва, 12-54, аудитория за месяц, тыс.чел.)
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Рис. 1. Московская аудитория интернет порталов (февраль 2007 года). 
Источник: Тагиев Р. Аудитория российского Интернета. TNS Web Index: полгода после старта.  

Презентация TNS Gallup Media22/03/2007
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Подчеркнем, что процесс формирования идентичности 
лежит на пересечении нескольких сфер: глобализации, 
виртуализации и потребления, в данном случае еще и пот-
ребления информации и средств доступа во всемирную 
паутину. Ведь чтобы явить себя миру, пройдя через стадии 
самоконструирования необходимы средства доступа. И 

конечный итог зависит от их мощности (если мы рассмат-
риваем не просто сетевые дневники или блоги, а репре-
зентации в игровом/сетевом пространстве). Неслучайно 
показатели статуса и возможности пользования компью-
тером/ интернетом находятся в прямой зависимости. Как 
показал проведенный нами вторичный анализ данных 

Таблица 1.  Соотношение социального статуса и умения пользоваться компьютером

Новости@Mail.ru

Яndex.Поиск по блогам

Яndex.Игрушки
Яndex.Афиша

Ответы@Mail.ru

Игры@Mail.ru

Словари@Mail.ru

Блоги@Mail.ru

Женщины 18-24

Мужчины 45-54
Знакомства@Mail.ru

Яndex.Карты и пробки

Софт@Mail.ru
Авто@Mail.ru

Яndex.Маркет

Мужчины 25-34

Мужчины 18-24

Мужчины 12-17

Ya.ru

Яndex.Адреса

Яndex.Картинки

Яndex.Открытки
Гороскопы@Mail.ru

Женщины 45-54

Мужчины 35-44

Яndex.ТВ

Женщины 25-34

Женщины 35-44

Афиша&ТВ
@Mail.ru

Женщины 12-17

Видео@Mail.ru
Фото@Mail.ru

Яndex.Новости

Путешествия@Mail.ru

Открытки@Mail.ru
Яndex.Погода

Погода@Mail.ru

Тематические проекты порталов: целевые группы

Февраль ’07; Correspondance analisys

Рис. 2. Целевые группы тематических проектов порталов
Источник: Тагиев Р. Аудитория российского Интернета. TNS Web Index: полгода после старта.  
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по массиву Курьер Левада центр 2007 (N=1601), на-
ибольшие значения корреляций между статусом и пользо-
ванием компьютером приходятся на верхнюю и среднюю 
часть среднего слоя (значения 3,7 и 4,7 соответственно), 
в то время как для нижней части среднего слоя и нижнего 
слоя корреляции приобретают максимальные отрица-
тельные значения (-2,2 и -6,5 соответственно – табл.1).

По нашему мнению, со временем в новой конфигурации 

сетевого сообщества наиболее значимым показателем 
станет социально-информационный статус. Диктат про-
странства уже сейчас заменяется диктатом времени. Время 
пребывания в интернете, помноженное на количество 
коммуникативных действий (адресных и безадресных со-
общений), помноженное на число абонентов – коммуни-
кативных линий – может служить ориентировочным пока-
зателем социально-информационного статуса.
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П е д а Г О Г и к а

Использование педагогических технологий в воспитании толерантности 
у учащихся профессиональных колледжей Республики Узбекистан

Акбарова Ш.Г., соискатель
Ташкентский государственный педагогический университет им.Низами

Так как Узбекистан является многонациональным го-
сударством, его перспективное развитие непосредс-

твенно зависит от взаимного согласия более 130 наций и 
национальностей, проживающих на его территории, ус-
тойчивой солидарности между национальностями. Толе-
рантность служит важной основой в приближении друг 
к другу наций и национальностей, установлении между 
ними мира, дружбы, братства и взаимопомощи. Толе-
рантность также занимает ведущее место в решении со-
циальных проблем, таких как, установление устойчивых 
отношений между нациями, возвышение их на более вы-
сокую ступень, открытие все новых граней достижения 
взаимного содружества различных национальностей.

Население, также создает благоприятные условия для 
освоения толерантности молодежью, самопроявления той 
или иной нации или национальности.

Толерантные идеи, заложенные в отношениях между 
народами, нациями и национальностями, возникших в раз-
личные периоды развития человечества, создают почву для 
создания сотрудничества на международной арене. Также 
резкие изменения, новости мирового значения в области 
науки, культуры, техники и технологии, в развитии чело-
вечества, социального общества играют существенную 
роль в установлении содружества и сотрудничества между 
представителями различных национальностей. Уроки ис-
тории же в профессиональных колледжах служат важным 
средством для ознакомления с ними учащихся.

Толерантные идеи имеют значение в ликвидации эт-
нических и расовых конфликтов, возникающих в очень 
сложных периодах истории человечества. Интолеран-
тные же идеи, напротив, создавали почву развития на-
циональных, этнических и расовых конфликтов. Озна-
комление учащихся на уроках истории с сущностью таких 
интолерантных идей, как нацизм, сепаратизм, шовинизм, 
варварство, духовное подстрекательство, неофашизм, 
наркобизнес, религиозным экстремизм, фундаментализм 
и терроризм, раскрытие их прискорбных результатов, от-
рицательного воздействия на социально-национальное 
развитие с помощью педагогических технологий, спо-
собствует воспитанию учащихся в духе непримиримости к 
социальным враждебностям и дискриминациям.

В различные периоды развития человечества, устано-
вившиеся между народами, нациями и национальностями 

отношения, установленная взаимосвязь в социальной, 
экономической и культурной областях,

Как известно, уроки истории способны формировать 
личностные отношения к различным социальным явле-
ниям у подрастающего поколения. Учитывая данные ка-
чества уроков истории целесообразно обращать вни-
мание учащихся на формирование положительного 
отношения у учащихся к представителям своей нации и 
национальности на основе ознакомления с историчес-
кими подробностями явлений, пережитыми в различные 
периоды, занимавшими особое место в социальном, эко-
номическом и культурном развитии Узбекистана и других 
стран мира.

Организация уроков истории на основе современных 
педагогических технологий формирует и закрепляет у уча-
щихся гражданских позиций, а также создает потребность 
достойного вклада к развитию общества, стремления к 
счастливому будущему человечества посредством объеди-
нения их в толерантные группы.

В опытный период исследованы возможности чувства 
толерантности и учащихся и создания толерантных групп 
на уроках истории в профессиональных колледжах.

Организация уроков истории в профессиональных 
колледжах на основе проекта дала ожидаемые резуль-
таты. Ниже приводим пример занятия, посвященного за-
креплению знаний с использованием метода «Кластер», 
способствующего чувства толерантности.

Тема урока: Первая мировая война, ее ход и место в 
мировой истории (1 этап).

Цель урока: передача информации учащимся о Первой 
Мировой войне, о ходе и месте в мировой истории, на этой 
основе формировать у учащихся толерантных чувств, а 
также объединение их в толерантные группы.

задачи урока:
1. Передача теоретической информации учащимся о 

Первой Мировой войне, о ходе войны и о ее месте в ми-
ровой истории.

2. Достижение глубокого освоения темы учащимися с 
целью повышения их познавательной активности.

3. Формирование у учащихся толерантных чувств, в 
частности чувства ненависти к факторам, приводящим к 
войнам и резне.

4. Формирование у учащихся толерантных чувств, при-
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ближающих между собой различных народов, наций и на-
циональностей.

5. Формирование у учащихся понятий, о том, что со-
здание толерантных групп является средством обеспе-
чения положительного решения любых проблем, а также 
фактором, способствующим обеспечения общечелове-
ческого мира, свободы и равноправия народов.

6. Создание потребностей у учащихся стремления ра-
ботать в группе и обеспечения устойчивости толерантных 
идей в группе.

Оборудование: учебник «История Узбекистана», тол-
ковый словарь, политическая карта мира, плакаты, таб-
лицы, дополнительная литература.

План урока:
1. Социально-политическое состояние стран на ка-

нуне мировой войны.

2. Причины войны.
3. Антанта и структура союза Тройки.
4. Подготовка к войне.
5. Причина начала войны.
Учащиеся делятся на группы и получают задание, в 

котором за определенное время они должны будут на-
писать на листе все освоенные понятия по теме. После 
этого члены группы логически связывают понятия между 
собой.

Занятия проведенные, на основе вышеизложенного 
метода способствуют закреплению знания учащихся, 
быстрому и лучшему запоминанию пройденного мате-
риала.

Данный способ педагогических технологий может быть 
использован при проведении каждого предмета.

Педагогика
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Применение систем понятий в обучении химии для активизации учащихся
Ахвердиев К.Н., кандидат химических наук, доцент

Бакинский государственный университет

Изучена активизация учащихся с применением систем понятий при обучении химии, определены факторы, 
влияющие на активизацию и возможности их применения в обучении химии.

Необходимость активизации учащихся способом при-
менения знаний, а не просто оценка учителем конеч-

ного результата их действий очевидна, опыт передовых 
учителей показывает возможность осуществления этой 
методической идеи. Однако при ее реализации в практике 
преподавания возникают трудности, определяющиеся 
следующими обстоятельствами [1]:

1.  Учителя не всегда точно представляют, активизация 
каких умений должна быть сформирована у учащихся и 
какая именно доведена до навыка в процессе обучения. 
работа по формированию некоторых активизаций умений 
проводится эпизодически. Поэтому активизация умения 
не всегда достигает уровня, который предусмотрен в про-
граммах по химии.

2. Ссылаясь на уплотненность школьных программ, 
учителя нередко планируют небольшое число трениро-
вочных упражнений. Поэтому сформированная у уча-
щихся активизация умения иногда недостаточно совер-
шенствуется либо вообще «угасает».

3. Целенаправленная работа по активизации умений 
учащихся не всегда осуществляется. Поэтому даже стар-
шеклассники иногда применяют знания на уровне их вос-
приятия, а их действия в различных видах учебного труда 
часто бывают недостаточно самостоятельными и точными.

В старших классах не всегда удается на одном уроке 
объяснить учебный материал, повторить его сущест-
венную часть и написать в форме конспекта изложенное. 
Учителю необходимо тщательнее отбирать материал для 
изложения, не перегружая его, продумывать текст за-
писей на доске, их объем и расположение. Хорошо под-
готовленная и выполненная учителем запись на доске, 
сохраненная в течение всего объяснения, облегчает уча-
щимся составление конспекта. Необходимо рассматри-
вать с учащимися учебный материал с разных точек зрения 
и в разных связях и не требовать от них, чтобы состав-

ленный ими конспект урока точно повторял содержание и 
последовательность расположения записи, сделанной на 
доске во время объяснения. Более того, учителю надо по-
ощрять учащихся, если сделанную на доске запись они по 
своему усмотрению перестроят, «свернут» или дополнят 
[2–4].

Целесообразно полнее использовать методический ап-
парат учебника и в старших классах. Трудоемкие записи 
уравнений реакций в органической химии можно предло-
жить учащимся сначала рассмотреть по учебнику, затем 
воспроизвести.

При конспектировании материала старшеклассниками 
учитель в основном оказывает помощь в систематизации 
и обобщении ими знаний, контролирует их умения. При 
проверке конспектов следует обращать особое внимание 
на правильность и полноту отбора опорных знаний и ус-
тановление взаимосвязей между ними. Порядок располо-
жения материала в конспекте может быть произвольным.

Достижение в ходе обучения химии качественных 
знаний основ науки и творческого мышления у учащихся 
стало социальной необходимостью.

Это в значительной степени зависит от эффектив-
ности формирования основных химических понятий. Су-
ществующая методика, ориентированная преимущест-
венно на индуктивно-эмпирическую схему образования 
понятий и результаты обучения химии, не удовлетворяют 
современным требованиям. Необходима ее коренная пе-
рестройка.

В качестве основы для перестройки данного учебно-
воспитательного процесса мы предлагаем концепцию 
интенсивного формирования и продуктивного функцио-
нирования общих теоретических систем понятий в разви-
вающем обучении химии.

Составной частью этой концепции являются следу-
ющие принципы [5]:
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1. Повышение обобщенности, системности и функци-
ональности основных химических понятий курса химии 
средней школы в процессе обучения:

2. Интенсификация процесса формирования систем 
понятий и личности учащихся;

3. Активизация и самоорганизация понятийно-теоре-
тической деятельности учащихся в условиях усиления со-
трудничества с учителем и друг с другом.

Концепцию раскрывают следующие методические по-
ложения:

1. Основы химии, составляющие главную часть учеб-
ного предмета, включают в себя важнейшие теорети-
ческие системы знаний, адекватные научные и отража-
ющие в своем содержании основные объекты и проблемы 
химии, ее диалектику, способы решения ее неперехо-
дящей задачи-производства веществ с заданными свойс-
твами. Их раскрытие в обучении химии позволяет выде-
лить в качестве главных и связать в один узел понятия о 
веществе, химической реакции и химической технологии. 
Эти знания передаются учащимся не в готовом завер-
шенном виде, а формируются в активной деятельности и 
усваиваются в форме открытых развивающихся теорети-
ческих систем.

2. Обобщение отдельных понятий в общие теорети-
ческие системы рассматриваются как необходимое ус-
ловие комплексного решения задач образования, воспи-
тания и развития учащихся, поскольку они составляют 
главное содержание учебного предмета, укрупненную 
единицу его усвоения, объект напряженной умственной 
деятельности учащихся. Обладая высоким познава-
тельным и развивающим потенциалом, вследствие при-
сущих этим системам продуктивных функций и способ-
ности минимальными средствами проецировать максимум 
новых знаний, концентрировать и интегрировать их, 
общие системы понятий о веществе, химической реакции 
и химической технологии ускоряют процесс обучения и 
формирования в нем творческой деятельности, научно-
диалектического мышления и мировоззрения учащихся.

3. Формирование общих теоретических систем по-
нятий в предметном обучении строится на основе систем-
ного, концептуального и деятельного подходов, широкой 
реализации метода восхождения от абстрактного к кон-
кретному, что соответствует их химической и познава-
тельно-логической природе.

4. Проявление в обучении двуединой сущности общих 
теоретических понятий, способности отражать концепту-
ально химическую природу и быть одновременно мысли-
тельной деятельностью, возможно лишь при условии со-
ответствующего структурирования их содержания, так как 
именно структура отражает инвариант системы и обеспе-
чивает ее познавательные и методологические функции; 
при условии отражения в структуре важнейших систем 
химических понятий адекватной их природе структуры 
умственной деятельности учащихся по овладению этими 
знаниями, при условии полноценного моделирования и 
функционирования этих систем понятий.

5. Формирование теоретических систем понятий в обу-
чении химии возможно лишь на основе «видения» целос-
тности этого процесса и перспектив развития основных 
химических понятий. Это облегчается использованием со-
держательных и процессуальных моделей обучения, слу-
жащих ориентировочной основой организации процесса 
обучения и синхронной деятельности учителя и учащихся.

6. Важным средством концентрации содержания и об-
зорного предъявления структуры общих понятий, методом 
формирования и инструментом оперирования понятиями 
являются символико-графические обозначения и их раз-
личные конструкции, которые существенно ускоряют раз-
витие мышления учащихся. Активное их применение в 
процессе формирования систем химических понятий воз-
можно лишь после того, как учащиеся осознают их зна-
чение и смысл, приобретут умения знаковой деятельности.

7. Подлинно творческая понятийная деятельность воз-
можна после того, как у учащихся будут сформированы 
абстрактные инварианты основных систем понятий курса 
химии, а следовательно, они смогут использовать в обу-
чении продуктивные функции этих знаний. Добиться этого 
на более ранних этапах обучения можно при условии ин-
тенсификации процесса обучения и рационализации его 
методического обеспечения.

8. Системное и функциональное усвоение химических 
понятий служит основой формирования научного миро-
воззрения и мышления учащихся. Механизмом вклю-
чения понятий в структуру мировоззрения является 
категориальный синтез, мировоззренческое, методологи-
ческое осмысление учащимися его результатов, а итогом 
конкретное проявление и применение знаний, умений, 
убеждений на практике.

Таким образом, важнейшими направлениями практи-
ческого воплощения данной концепции формирования 
систем понятий являются:

1. Полноценная реализация выбранных методологи-
ческих подходов.

2. Ориентация на современные требования общества 
и общие теоретические системы понятий как укрупненные 
единицы обучения и на диалектической метод их форми-
рования.

3. Повышение роли и расширение функций теории и 
символико-графических средств в процессе формиро-
вания систем химических понятий.

4. Интенсификация процесса формирования систем 
понятий в обучении химии в целях повышения их функци-
ональность и развития личности учащихся.

5. Мотивация потребностей учения и активизация по-
нятийно-теоретической деятельности учащихся.

Цели формирования систем химических понятий:
1. Системное раскрытие содержания и усвоения уча-

щимися основных химических понятий и адекватных им 
обобщенных умений.

2. развитие в процессе формирования и функциониро-
вания систем понятий диалектического подхода и специ-
фических способов.
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3. Создание на основе этих знаний химической кар-
тины природы.

4. Выработка у учащихся ценностно-ориентировочных 
и методологических основ учения, необходимых норм от-
ношений к окружающей действительности.

Особенностью реализации целей является приме-
нение комплексного подхода обеспечивающего в единстве 
с формированием химических понятий интеллектуальное 
развитие и воспитание учащихся, а также единство целей 
преподавания к учению.

Для формирования систем понятий существенное зна-
чение имеет понятийное содержание. Оно придает пред-
метность всему процессу обучения и познавательной 
деятельности учащихся. В целях системного усвоения по-
нятий надо представить системы в виде содержательно-
логических моделей, отражающих их существенные при-
знаки, связи и отношения, структура определяет функции 
понятий и деятельность. В свою очередь, функции понятий 
и их систем служат звеном, связывающим содержательную 
и процессуальную стороны формирования этих знаний.

Интенсивное формирование систем понятий – значи-
тельная часть такого учебно-воспитательного процесса.

Интенсификация и эффективность – категории взаи-
мосвязанные, но не тождественные. Интенсификация от-
ражает тип и уровень обучения преимущественно в ка-
чественном плане, являясь одновременно предпосылкой 
и средством повышения его эффективности. Эффектив-
ность обучения является одним из критериев интенси-
фикации этого процесса. Термин «технология обучения» 
также утвердился в международной дидактике. Он отра-
жает три взаимосвязанных аспекта; совокупность знаний, 
нужных учителю для конструктивного решения вопроса 
относительно организации учебно-воспитательного про-
цесса, сам процесс обучения и его технологию его техни-
ческое оснащение.

Анализ литературы, обобщение передового опыта и 
экспериментальное преподавание химии позволяет выде-
лить следующие пути интенсификации обучения химии и 
формирования в нем систем понятий.

Активизация формирования систем понятий в обу-
чении химии выражает также особое отношение учи-
телей и учащихся к выбору и применению путей, средств 
и методов изучения учебного материала, к организации 
учебно-познавательного процесса и их сотрудничеству.
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Структурная модель образования
Юлдашев З.Х., Ашурова Д.Н., преподаватель

Национальный университет Узбекистана, Ташкент

В работе предлагается новый вариант парадигмы образования и соответствующая ей структурная мо-
дель, отражающая многокомпонентность, многовариантность и цикличность образовательного процесса 
в современном обществе.

1. Введение

Трудно переоценить значение образовательной системы в современном обществе. Именно осознание значимости 
эффективной образовательной системы явилось причиной для принятия стратегических концепций развития сис-
темы образования в ряде стран. Например, в 2000 году в США был принят «Национальный план развития об-
разовательных технологий», в россии последовательно реализуются «Доктрина национального образования» 
и целевая «Программа создания общей информационной среды системы образования». В Европе, наряду с ре-
ализацией аналогичных национальных программ, приняты, выполняются и успешно реализуются результаты транс-
национальных проектов, инициируемых специальными образовательными фондами Еврокомиссии. Особое внимание 
проблемам образования уделяется также в государствах СНГ, в том числе и в Узбекистане, где на основе «Закона об 
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образовании» и «Национальной программы по подготовке кадров» последовательно осуществляется реформа су-
ществовавшей в советский период системы образования, результаты которой получили положительную оценку целого 
ряда политиков и специалистов.

Несомненно, что системы образования имеют общие и локальные проблемы, как концептуального, так и инструмен-
тального характера. К концептуальным проблемам, наряду с развитием конкретных инновационных методик обучения 
следует отнести, проблемы обновления и осмысления парадигмы образования, а также проблему создания адекватных 
моделей образования, имеющих общий и/или национальный характер. Спектр инструментальных проблем образо-
вания, несомненно, более широк, захватывает частные методологии преподавания, вопросы разработки нормативных 
документов, учебно-методической литературы, вопросы технического оснащения, программного обеспечения в усло-
виях электронного обучения, ΄ в общем, всё то, что обеспечивает учебный процесс в свете использования инноваци-
онных, в том числе и информационных технологий. В данной работе предлагаются некоторые подходы к теоретичес-
кому осмыслению этих проблем.

2. Новый вариант парадигмы образования: образование через всю жизнь

ряд социологов склонны называть современную фазу развития общества «постиндустриальной», в которой одной 
и важных ценностей является информация. Именно оперативный доступ к нужной информации, как правило, спо-
собен обеспечить успех, как технических, так и гуманитарных проектов. С другой стороны объективное взаимовли-
яние и взаимозависимость национальных экономик, процессы глобализации, относительная прозрачность границ в от-
ношении финансовых и информационных потоков, расширение возможностей свободного выбора места проживания 
ставит перед системой образования любой страны требование «мобильности обучаемых». Последнее требование обус-
ловлено также интенсивностью обновления самих знаний. Как отмечается в [1], « … в ближайшем будущем в раз-
витых странах мира человек должен будет сменить, за активный период своей жизни, несколько (до 5) 
областей профессиональной деятельности. По некоторым оценкам, 80% знаний, которые потребуются се-
годняшним выпускникам вузов, еще никому не известны… Можно констатировать, что уже началось ста-
новление новой образовательной парадигмы: от образования на всю жизнь, к образованию во всей жизни». В 
этой связи нам думается, что более лаконичной новая парадигма образования выглядит в следующей редакции: обра-
зование через всю жизнь.

Кроме высказанных аргументов эта парадигма, на наш взгляд, получает ещё одну мотивацию для её принятия в связи 
с новым финансовым, точнее экономическим кризисом. Так стагнация ряда экономик, повсеместное сокращение ра-
бочих мест приводит к простому заключению: современные специалисты должны иметь знания и навыки по про-
гнозированию экономических катаклизмов и их упреждению, оперативной модернизации налаженных произ-
водственных циклов, быстрейшему налаживанию производства совершенно новых товаров и услуг, а также 
по освоению новых специальностей.

Такое требование «мобильности обучаемых» предполагает не только привитие обучаемым навыков по самостоя-
тельному получению новых знаний или устойчивых навыков по самообразованию, но и привитие им, на всех этапах обу-
чения, навыков по репродукции знаний. Очевидно, что такое свойство репродуктивности обучаемых в большинстве 
случаев предполагает «переоткрытие» со стороны учащихся с помощью учителя через специально подготовленные 
диалоги или учебные задания уже известных истин. Однако, такое инициирование творчества в процессе обучения, со 
временем приводит к формированию навыков по генерации совершенно новых знаний. Таким образом, в отличие от ав-
тора[1], мы предполагаем наличие в инновационном компоненте, реализующим схожую парадигму, свойств по активи-
зации обучаемых не только с целью овладения всё больших объёмов знаний, но формированию свойств репродук-
тивности знаний.

В условиях индивидуального либо элитарного обучения можно ставить и решать подобную задачу с большой веро-
ятностью на успех. Однако, в условиях массового образования, когда ставится задача подготовки значительного коли-
чества специалистов, необходима разработка действенных инструментов, о которых говорилось выше. На наш взгляд, 
к таким инструментам можно отнести инновационно-дидактические программные комплексы [1,2].

3. Структурная модель образования, как отражение новой парадигмы – образование через всю жизнь

Известно, что педагогическая наука, как и многие другие отрасли знаний, условно может быть подразделена на тео-
ретическую и практическую составляющие. Если в традиционных фундаментальных отраслях науки, скажем в физике, 
математике или химии, в ряде случаев теория предшествует практике, то в педагогике теоретическим выводам обычно 
предшествует практическая апробация новых идей и гипотез на практике. В результате многолетних экспериментов и 
наблюдений исследователи предлагают новые педагогические технологии, формулируют новые концепции, предлагают 
новые модели образования, определяют новые варианты парадигмы образования как таковой[3–9].
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Здесь сделана попытка структурного подхода в направлении обобщения целого ряда моделей образования, которые 
зачастую носят лингвистический характер[3,4]. Данный подход, в контексте наличия инструмента по реализации вари-
антов потенциального множества моделей образования, предполагает создание и использование инновационно-ди-
дактических программных комплексов.

Прежде чем дать описание структурной модели образования, соответствующей описанной выше новой парадигме 
образование через всю жизнь, кратко охарактеризуем инновационно-дидактические программные комплексы, обоз-
начаемые в дальнейшем ИДПК. Основное назначение ИДПК - обеспечение эффективного учебного процесса при 
изучении конкретного предмета. ИДПК включает в себя следующие обязательные компоненты:

– Стандартный набор нормативно-методических материалов в электронной и полиграфической формах;
– Инновационный компонент;
– Комплект учебно-методических материалов в электронной форме;
– Материально-техническую базу;
– Web-ориентированное программное обеспечение.
В [2] дано описание составляющих компонент ИДПК и их функционального наполнения.
Теперь сделаем ряд допущений и введём определения, необходимые для дальнейшего изложения результатов.
Всюду ниже объектом обучения является «человек разумный», а именно личность способная овладевать знаниями 

из некоторого множества А и усваивать навыки из множества В. Множества А и В считаются непустыми, конкретизи-
руются индивидуально, изменяются во времени. Овладение знаниями и/или усвоение навыков назовём учебным про-
цессом.

В основе новой структурной модели образования лежит следующий тезис G: «Человек разумный» на протяжении 
всей жизни участвует в учебном процессе.

Определение 1. «Человек разумный» или объект обучения, в отношении которого выполнен тезис G будет назы-
ваться учащийся.

Определение 2. Учащийся подготавливающий, организующий и проводящий учебный процесс будет называться 
учитель.

Определение 3. Специалистом высокой квалификации(СВК) назовём учащегося, который овладел такими мно-
жествами А и В, когда они для него в дальнейшем нерасширяемы либо достаточны для удовлетворения его потреб-
ностей.

Определение 4. Социально активный гражданин(САГ) это учащийся, вносящий безвозмездный вклад в решение 
насущных проблем общества и его отдельных членов.

Ниже, при описании формализованной модели образования мы будем предполагать знакомство с простейшими ма-
тематическими обозначениями в рамках традиционных вузовских курсов высшей математики[10].

Пусть [0, T1] − период деятельности учителя, [0, T2] − период жизни учащегося, знак | (вертикальная черта) исполь-
зуется в смысле «либо», знак \/ означает возможность наличия в конструкции вида K1\/K2 обоих либо одной из ком-
понент, а комбинированный знак ::= (двойное двоеточие и равно) используется в смысле «по определению есть». С 
использованием введённых обозначений модель образования, соответствующая парадигме образование через всю 
жизнь может быть представлена следующей схемой:

                                                . (1)

Данная схема, с учётом смысла составляющих компонент, отражает цикличность процесса обучения и её основную 
цель: общество, инвестируя воспитание и образование, заинтересовано в постоянной репродукции специа-
листов высокой квалификации, являющихся одновременно социально активными гражданами.

Следует обратить внимание на то, какой смысл в схеме (1) вкладывается в компоненту <учитель>. Данный субъект 
процесса обучения по определению сам является учащимся и, в соответствии с тезисом G, сам непрерывно пополняет 
свои знания.

В условиях Узбекистана данную компоненту схемы (1) можно интерпретировать через следующую металингвисти-
ческую конструкцию:

<учитель> ::= <родитель>|<воспитатель дошкольного учреждения>|
<учитель средней школы>|<преподаватель колледжа>|<преподаватель академического лицея>|<преподаватель 

высшего учебного заведения >.
Аналогичные конкретизирующие интерпретации можно дать и другим компонентам схемы (1).
Теперь введём ряд новых определений, которые позволят записать формализованную модель, альтернативную 

схеме (1), в которой наряду с целью и цикличностью процесса образования, будет отражена многовариантность.
Пусть [0, T1] − период деятельности учителя, [0, T2] − период жизни учащегося. Через К1 и К2 будем обозначать 
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конкретных субъектов или объекты. Для К1 и К2 элементы множества Σ = {$, ¬, \/, /\ }, называемые структурными 
логическими операциями, определим в следующем смысле:

1). $К1 = К1 ⇒ К1 − компонента процесса;
2). ¬К1 = ∅ ⇒ К1 − не является компонентой процесса;
3). K1\/K2 ⇒ К1 или К2, либо оба являются компонентами процесса;
4). K1/\K2 ⇒ К1 и К2 одновременно являются компонентами процесса.
Определим некоторую функцию m

ij 1 2L (t , t ) , для которой Σ есть множество значений, а именно m
ij 1 2L (t , t ) s= ∈ Σ, где 

m 1,5= ; t1 ⊗ t2 ∈  W =

= [ti , ti+1] ⊗ [ tj , tj+1] , 
k 1

i i 1
i 0

[t , t ]
-

+
=


 = [0, T1] , tk = T1 , 
n 1

j j 1
j 0

[t , t ]
-

+
=


 = [0, T2],

tn = T2 , i 1,k 1= -  , j 1,n 1= - .

Используя функцию m
ij 1 2L (t , t ) , которую в дальнем, для краткости будем писать в виде m

ijL , определим над W мно-
жество пентаномов

                                                                              { 1
ijL  , 2

ijL , 3
ijL  , 4

ijL , 5
ijL } , (2)

а каждому допустимому, т. е. не нарушающему смысла схемы (1) пентаному сопоставим структуру вида

                         . (3)

При фиксированных i , j и соответствующем выборе варианта цикличности, структура (3) отражает определённую 
форму учебного процесса, а также может отражать конкретные объекты и субъекты этого процесса, если последние 
оговорены изначально.

Примеры: 1). Пусть в (2) выбран пентаном { $ , ¬ , $ , ¬ , ¬  }. Тогда, при соответствующем выборе варианта цик-
личности, структура (3) порождает учебный процесс вида

                                                          . (4)

Конкретные варианты для данной модели весьма разнообразны: от воспитания в семье до индивидуального обу-
чения.  В литературе такая модель называется классической.

2). Пентаном { $ , ∧ , $ , $ , ∧  } позволяет через (3) записать учебный процесс вида

                                    , (5)
       

который отражает вариант инновационного учебного процесса бакалавр+магистр в системе высшего образования 
Узбекистана.

3). Пусть в (2) выбран пентаном { }¬¬$$¬ ,,,, } , который позволяет через (3) записать учебный процесс вида

                                                               . (6)

Эта модель отражает процесс самообразования на базе информационных технологий при условии наличия адек-
ватных инновационно – дидактических комплексов по изучаемым предметам или специальности в условиях дистанци-
онного обручения.
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4). Пусть для (2) выбран пентаном вида { $ , ∧ , ¬  , $ , ∧  }. Тогда, следующий вариант структуры (3)

                               . (7)

отражает систему повышения квалификации  либо процессы овладения новых специальностей.
Дальнейшая формализация учебного процесса возможна на основе применения функции m

ij 1 2L (t , t ) , введения це-
левых функций с использованием соответствующего аппарата теории оптимизации. В данной работе мы ограничились 
структурной моделью (2)-(3), а в ряде публикаций [11–12], на примере конкретного университетского курса «Алгебра 
и теория чисел» отражено описание составляющих ИДПК, их функционального наполнения и пролем повышения ак-
тивности обучаемых в рамках ряда моделей образования.

Наш анализ ряда моделей образования, например моделей из [3–5], позволяет утверждать, что они являются вари-
антами структурной модели (3), при соответствующем выборе пентанома (2). разумеется, авторы далеки от мысли, что 
предложенная формализованная модель (2)-(3), как структурная модель образования, везде и всюду является альтер-
нативой лингвистическим вариантам, которые исследователям покажутся более выразительными, но наш вариант ещё 
раз доказывает, что математическое моделирование применимо во всех отраслях наук.
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Внеаудиторное чтение и его польза в успешном овладении английского языка
Болокова Н.К., кандидат филологических наук, доцент

Кубанский государственный медицинский университет

 Изучение иностранных языков насчитывает не одну 
тысячу лет и на этом поприще человечество доби-

лось феноменальных успехов. Веками вырабатывались 
способы и методы овладения чужим языком. Главная беда 
всех, изучающих долгие годы один какой-либо язык в том, 
что они занимаются им понемножку, а не погружаются с 
головой. Язык – не математика, его надо не учить, к нему 
надо привыкать.

Чтение с точки зрения мыслительных процессов проте-
кает на различных уровнях: от умения понять содержание 
приблизительно до творческого прочтения, при котором 
читающий не только воссоздает ход мыслей автора, но и 
сравнивает, синтезирует прочитанное, принимает или от-
вергает основную мысль [1: 233]. Чтение иностранных 
текстов является одним из основных методов изучения 
языка наряду с письмом, говорением и аудированием. В 
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методике обучения чтению на иностранном языке ста-
вятся следующие цели: полное понимание читаемого, по-
нимание основного содержания и выборочное понимание. 
Первая цель относится к читателям с более высоким 
уровнем языковой подготовки. Вторая и третья цели 
подходят для начального уровня изучения иностранного 
языка. Существует еще одна классификация видов чтения, 
применяемая во многих школах. Чтение, по данной клас-
сификации делится на ознакомительное, поисковое и изу-
чающее. Для ознакомительного чтения рекомендуются 
довольно длинные тексты, легкие в языковом отношении, 
с незначительным количеством избыточной информации. 
Поисковое чтение связано с нахождением в тексте кон-
кретной нужной читающему информации: выводов, оп-
ределений, фактических данных, сведений страноведчес-
кого характера. Текст может прочитываться полностью 
или частично, если читающий знает, где искать интере-
сующую его информацию. Изучающее чтение предпола-
гает достижения полного понимания всех аспектов чи-
таемого текста. Данный вид чтения протекает медленно, 
так как читающий прибегает к повторному чтению, пере-
воду, глубже вникает в текст. Однако при всем разнооб-
разии классификаций видов чтения мы опускаем важную 
деталь – что такое чтение. Обратимся к толковым сло-
варям русского и английского языков. Вот какие опре-
деления понятия «читать» дают Словарь русского языка, 
Современный толковый словарь русского языка Т.Ф. Еф-
ремовой и The Advanced Learners Dictionary of current 
English.

1. Читать – воспринимать что-либо написанное или 
напечатанное буквами или другими письменными зна-
ками, произнося вслух или воспроизведя про себя. [2:682]

2. Читать – а) воспринимать письменную речь по ее 
знакам, буквам (произнося вслух или про себя) б) воспри-
нимать знаки письменной речи, усваивать что-либо, зна-
комиться с содержанием чего-либо.[3: 1001]

3. Read – look at and (be able to) understand (sth. 
written or printed), reproduce mentally or vocally the words 
of (an author, boo, etc.) ( Читать – смотреть и быть в со-
стоянии понимать написанное или напечатанное, воспро-
изводить устно или вслух слова (автора, книги и т.д.) (пе-
ревод Болоковой Н.К.) [4: 810]

Мы не ставим под сомнение многолетний труд совет-
ских и российских ученных, а ищем подтверждения на-
шему пониманию, что такое чтение. А как видно из этих 
определений существует деление данного процесса только 
на чтение про себя и вслух, все же остальные виды (оз-
накомительное, поисковое, изучающее и т.д.), на наш 
взгляд, относятся больше к работе с текстом. Именно 
восприятие чтения как процесса понимания написанного 
или напечатанного вслух или про себя легло в основу на-
шего метода. Мы рассматриваем работу с текстом, одним 
из основных и наиболее значимых компонентов, которой 
является чтение.

Обычно, студентам, изучающим английский язык, 
предлагают для чтения небольшие самостоятельные рас-

сказы и детально разбирают материал текстов. В качестве 
заданий к прочитанному материалу используют следу-
ющие виды упражнений:

• ответить на вопросы;
• найти в тексте перевод слов на русском языке;
• вставить предлоги в отрывки, взятые из текста;
• найти неправильные глаголы в тексте и выписать 

предложения с ними;
• найти определенные грамматические конструкции в 

тексте и выписать предложения с ними;
• найти факты в тексте для подтверждения, какого 

либо утверждения;
• пересказать текст от лица какого-нибудь героя;
• написать краткое содержание текста.
Все приведенные выше упражнения проверенны го-

дами практики и дают хороший результат, они позво-
ляют студентам увеличить свой словарный запас и улуч-
шить понимание грамматических конструкции. Однако, 
при нашем методе, акцент на такого рода упражнения 
рекомендуется делать на начальном этапе, чтобы дать 
возможность студенту почувствовать текст и облегчить 
дальнейшее его понимание без тщательного разбора. 
Студенту важно осознать, что он может понимать язык 
и без дословного перевода или анализа, а интересный 
сюжет произведения должен помочь заинтересовать сту-
дента в дальнейшей работе с ним. Чем больше обучаемый 
понимает из прочитанного, тем более он уверен в своих 
способностях и тем сильнее желание дальнейшего про-
цесса обучения. В качестве материала для чтения мы ре-
комендуем брать художественные произведения и акцент 
делать на общее понимание студентами содержания про-
изведения. Произведения, естественно, не должны быть 
сложными с точки зрения языка и содержания. Идеально 
подошло бы произведение с интересным динамичным сю-
жетом и запоминающимися героями. Мы отдаем пред-
почтение классическим детективам. В качестве подго-
товки студентов к этому методу желательно просмотреть 
с ними фильм по выбранному произведению (можно и 
на родном языке). Далее учитель читает вслух студентам 
первые главы и объясняет, как работать с текстом про-
изведения. Важно сделать акцент на том, что следить 
за сюжетом они могут и без понимания всех слов. Од-
нако студентам рекомендуется догадываться о значении 
слов из контекста, с последующей проверкой своих до-
гадок. По мере чтения произведения студенты заводят 
журнал – в тетради каждый лист делится на две верти-
кальные части. В первой части студентам нужно выписы-
вать фрагменты, заинтересовавшие их больше всего, во 
второй части записывается реакция на содержание за-
данного фрагмента. реакция может выражаться множес-
твом способов: вопрос по содержанию, свое мнение по 
поводу события или поведения героев, предположение 
дальнейших развитий событий или изложение анало-
гичной ситуации из личного опыта читателя. Выписывая 
в журнал отрывки, студенты практикуют правописание 
и развивают моторный вид памяти. Заполнение второй 

Педагогика



252 «Молодой учёный»  .  № 7 (18)  .  Июль, 2010  г.

части стимулирует студентов к общению на языке, так 
как именно эти вот реакции и служат темами для обсуж-
дения прочитанного в классе. Эти журналы также позво-
ляют преподавателю/учителю следить за успехами сту-
дентов. Выбор грамматики оставляется на усмотрение 
преподавателя/учителя. И хотя акцент делается на лек-
сику постепенно и грамматика студентов улучшается, при 
их прилежном выполнении рекомендаций преподава-
теля. Студентам более высокого уровня владения языком 
можно предложить писать свою книгу в объеме одного 
листа в неделю. Время от времени студенты/ученики об-
мениваются своими записями со своими одногруппни-
ками. Такое чтение помогает осваивающим чужой язык 
набрать лексику и привыкнуть к логике языка, поверить 

в свои силы, почувствовать, что теория, изучаемая на ос-
тальных уроках английского языка имеет реальное под-
тверждение на практике. Данный метод подходит уче-
никам старших классов и студентам как языковых, так и 
неязыковых факультетов. Материал (книга) выбирается 
преподавателем/ учителем с учетом уровня владения 
языка студентом/учеником.

В отечественной методике преподавания иностран-
ного языка такой вид чтения имеет название просмот-
ровое [1:234], экстенсивное чтение. Однако, несмотря на 
кажущееся сходство данных видов чтения с предлагаемым 
нами, разница существенна. Объем материала для чтения, 
цели и зачастую результат отличаются от классической 
трактовки данного вида работы с текстом.
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К вопросу о принципах лингвистического образования
Гуртовенко И.Ю., преподаватель

Оренбургский техникум железнодорожного транспорта ОрИПС филиала Самарского государственного университета путей сообщения

Среднее профессиональное образование является 
важной составной частью российского образования, 

развивается как звено в системе непрерывного образо-
вания, призванное удовлетворять потребности личности, 
общества и государства в получении гражданами после-
среднего образования и профессиональной квалификации 
специалиста среднего звена.

Лингвистическое образование представляет собой 
один из составных элементов программы профессио-
нальной подготовки будущего специалиста к практи-
ческой деятельности, занимая одно из ведущих мест в 
связи с тем, что оно содержит огромный потенциал для 
развития и саморегуляции личности, вхождения личности 
в интеркультурную среду.

Отличительной особенностью иностранного языка 
в рамках среднего профессионального образователь-
ного учреждения, является то, что на первый план в этом 
случае выдвигается усвоение системы знаний и умений, 
являющихся непосредственной теоретической основой 
профессиональной деятельности. Они должны обеспе-
чить студентов также системой умений и навыков теоре-
тической деятельности в рамках осваиваемой профессии.

Прежде чем выделить принципы, характерные для 
лингвистического образования, определим понятие 

«лингвистическое образование в технических учебных за-
ведениях».

Не умаляя значимость знаниево-ориентирован-
ного, личностно ориентированного и компетентност-
ного подходов к сущности образования, мы придержи-
ваемся, прежде всего, аксиологического подхода, т.е. 
подхода к образованию на основе общечеловеческих цен-
ностей и самоценности личности (Е.В. Бондаревская, 
Б.С. Братусь, А.В. Кирьякова, Г.А. Мелекесов, А.А. По-
лякова, Н.С. Сахарова) [1]. Анализ литературы пока-
зывает, что ученые выделяют разнообразные аспекты, 
характеризующие ценности. Так, широко известны спе-
циальные исследования, раскрывающие сущность цен-
ностных категорий: человек как ценность (О.Н. Крутова, 
А.И. Титаренко), красота как ценность (Ю.Б. Бореев, 
Л.Н. Столович), познание как ценность (А.М. Коршунов, 
Ю.И.Пономарев), иностранный язык как ценность (Е.М. 
Верещагин, И.А. Зимняя, В.Г. Костомаров, С.Г. Тер-Ми-
насова).

Ценность образования как индивидуально мотиваци-
онного и стимулирующего отношения человека к собс-
твенному образованию, уровню и качеству играет при 
получении любого, в том числе и лингвистического обра-
зования, существенную роль.
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Вслед за Н.С. Сахаровой считаем, ценности профес-
сионального образования формируются и утверждаются 
в общественной жизни не спонтанно [4, с. 39]. Соци-
ально-политические, экономические отношения сущес-
твенно влияют на развитие образовательных ценностей. 
Ценности профессионального образования формиру-
ются исторически и генетически связаны с общечелове-
ческими ценностями. Вместе с тем ценности образования 
могут трактоваться как самостоятельные сущности, так 
как их специфика связана с тем, что именно образование 
трансформирует ценности общечеловеческой культуры в 
среду индивидуального сознания и, таким образом, влияет 
на общественные процессы и жизнедеятельность сооб-
щества людей.

Личностным ценностям образования должен прина-
длежать приоритет во всей международной процедуре, 
когда индивидуально-личностные ценности образования 
проецируются на плоскость интегративно-понимаемых 
ценностей. Учет и анализ целенаправленного и система-
тического изучения образовательного «спроса» счита-
ется своевременным и актуальным. На этом уровне воз-
можен, исходя из профессионально-лингвистической 
ситуации, образовательный синтез знаний и формиро-
вание языковой личности и ее целостной языковой кар-
тины в аспекте получения знаний о профессиональном 
языке, способствующих осознанию принадлежности 
каждого студента к единому человеческому сообществу, 
трансляции ценностей духовных и культурных при полу-
чении образования.

При всех различиях, существующих между опреде-
лениями, высвечивается объединяющее их представ-
ление об образовании как «наполнении» кого-то (об-
разующегося) чем-то (дидактически преобразованным 
социальным опытом) [5].

Если рассматривать это применительно к лингвисти-
ческому образованию, то и она будет представлять собой 
специально организованный процесс и результат деятель-
ности его субъектов, интегрированный в профильную об-
разовательную среду и направленный на создание ус-
ловий, необходимых для овладения студентами системой 
научных знаний, умений и навыков, и формирование на 
этой основе личностно-значимых коммуникативных ка-
честв будущего специалиста.

Проанализировав вышеизложенные трактовки, пред-
лагаем следующее определение лингвистического обра-
зования в технических учебных заведениях – это орга-
низуемый, целенаправленный, положительный процесс, 
направленный на создание условий, необходимых для по-
лучения профессиональных знаний на всех этапах обу-
чения и организации деятельности студентов.

Для лингвистического образования характерны, на на-
шему мнению, следующие основные принципы: принцип 
динамичности, комплексности, интегративности, целост-
ности, непрерывности и индивидуализации.

Принцип динамичности в развитии лингвистического 
образования требует непрерывных, опережающих из-

менений и совершенствования системы формирования у 
студентов готовности к профессиональной деятельности. 
Выпускник железнодорожного техникума должен быть 
ориентирован на процесс самостоятельного мышления и 
принятия решения.

Мир начала XXI века представляет собой кардинально 
изменяющуюся систему, внутри которой происходят ка-
чественные преобразования всех сторон человеческой 
жизни: стремительный научно-технический прогресс, по-
вышение уровня сложности производства, ускорение 
темпов его роста и совершенствования, все это требует 
активизации деятельности человека. Все более усилива-
ющаяся тенденция к интеграции государств, их переход 
на позиции сотрудничества меняет приоритеты на поли-
тической арене. Уже этих примеров достаточно, чтобы 
понять, что доминантой современной системы ценностей 
становится человеческий фактор [2]. Именно человек, 
компетентный, способный ориентироваться в конкретной 
ситуации, умеющий творчески подходить к решению про-
блем. В связи с этим лингвистическое образование обра-
зования должно постоянно искать подходы к выявлению 
гармонично-целого в образовании, которое отвечает тре-
бованиям времени, то есть гармоничности, которая будет 
предопределять внутренние связи элементов в системе 
профильного образования.

Принцип комплексности реализуется, с одной сто-
роны, в интегрировании, например, с профилирующими 
предметами, с другой, в создании совместных программ и 
учебных пособий.

Принцип интегративности, по мнению Н.С. Саха-
ровой, предполагает реализацию идей комбинаторики на 
основе выбора ценностного отношения личности к своей 
деятельности, социально и профессионально значимым 
ценностям [5, с. 62]. Принцип интегративности проявля-
ется в совместном, согласованном использовании потен-
циала образовательных учреждений, социальных инсти-
тутов, общественных объединений, во взаимосвязанных 
интересах. Интеграционные процессы охватывают раз-
личные направления деятельности и могут выражаться 
в разнообразных формах. Нами рассматриваются сле-
дующие направления интеграции: создание комплекса 
учебных дисциплин, форм и методов обучения; единое об-
разовательное пространство (цикл общегуманитарных 
наук и цикл специальных дисциплин, цикл общегума-
нитарных наук и социальные институты, общественные 
объединения), единая информационная среда (Самар-
ский Государственный Университет Путей Сообщения – 
Оренбургский техникум железнодорожного транспорта).

Создание комплекса учебных дисциплин (русский язык, 
иностранный язык), форм и методов обучения на уровне 
междисциплинарной интеграции – это внутриобразова-
тельный процесс, способствующий формированию у сту-
дентов более полного представления об объекте будущей 
деятельности. Трансформация происходит в направлении 
усиления индивидуальной, самостоятельной формы обу-
чения.
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Принцип целостности реализуется в содержании обу-
чения, направленном на формирование у будущего спе-
циалиста умений строить целостные модели восприятия 
явлений действительности для решения проблем желез-
нодорожного транспорта на основе междисциплинарной 
интеграции изучаемых учебных предметов.

Принцип непрерывности непосредственно связан с по-
иском гибкого механизма, который позволил бы эффек-
тивно и последовательно развивать коммуникативные спо-
собности будущего специалиста. Непрерывная система 
лингвистического образования (довузовский этап – центр, 
классы, колледжи; вузовский – университет, институт, 
академия; послевузовский – аспирантура), основанная на 
интеграции деятельности на различных уровнях, позволяет 
оптимально использовать учебно-материальную базу, кон-
центрировать усилия на разработке сборных совместных 
программ и проектов деятельности. Эта система способс-
твует непрерывному личностному и профессиональному 
росту в сфере коммуникации, повышению общей культуры.

Принцип индивидуализации обучения рассматривается 
как комплекс мер и видов деятельности, направленных 
на интенсификацию учебного процесса. Среди органи-
зационных мероприятий – это формирование дополни-
тельных групп, занимающихся в субботу по программе, 
специально разработанной для этих групп. Основная за-
дача преподавателя – помочь студенту систематизиро-
вать знания по языку. Среди основного контингента обу-
чаемых – это формирование групп, начинающих изучение 
языка, (тех, кто в школе изучал французский язык и кто не 
аттестован по предмету). регулярно проводятся консуль-
тации после занятий у преподавателей цикла общегума-
нитарных дисциплин для всех студентов.

Однако, в целом решение проблемы индивидуали-
зации мы связываем с изысканием внутренних резервов 
традиционных и нетрадиционных форм и методов обу-
чения, с поиском оптимального варианта организации и 
управления творческой, самостоятельной работой сту-
дентов, разработкой дидактических материалов, характер 
и содержание которых были бы адекватны уровню когни-
тивной деятельности студентов, их стартовой подготов-
ленности к учебному труду. Изучение индивидуальных 
особенностей, стиля учения, отношения к уровню своих 
результатов, заинтересованность в усвоении языка явля-
ется важным направлением в деятельности цикла обще-
гуманитарных дисциплин техникума.

Прежде чем сориентироваться преподавателю в уровне 
подготовленности, ежегодно проводится стартовый конт-
роль в форме письменного теста по грамматике. Это как 
бы и определяет стартовый индивидуальный подход. Кон-
тингент студентов в процессе обучения условно делится на 
успешных, среднеуспешных и неуспешных по языку. Ор-
ганизационно-дидактическое обеспечение индивидуализи-
рованного обучения составляют в связи с этим проектное 
обучение, проблемные тексты, индивидуальные карты.

Данные мероприятия обеспечивают индивидуализацию 
путей усвоения материала в зависимости от способности 
и интересов, что, в свою очередь, повышает профессио-
нальную культуру.

Конечно, диапазон учебно-практических целей может 
быть достаточно широк и необязательно связан с профес-
сиональной подготовкой. Главное – научить учащихся 
ориентироваться в типичных ситуациях общения, в спе-
циальной литературе по профессиональным интересам, в 
типичных профессиональных ситуациях.
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Условия формирования информационной компетентности учителя биологии
Дикарева И.Г., аспирант

Поволжская государственная социально-гуманитарная академия (г.Самара)

Информатизация системы образования, активное 
внедрение инновационных образовательных техно-

логий, основанных на широком применении программных 
средств, вариативных способов создания образовательных 
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ресурсов и обработки данных требует дополнения и час-
тичного пересмотра системы подготовки будущего учителя 
и повышения квалификации действующих учителей.

В современных условиях ведущим в образовании 
должно стать не знание, а понимание, современное знание 
действительно сталкивается с избытком информации. 
Необходимо умение ориентироваться в этом информаци-
онном потоке, отбирать необходимое. Учитель находится 
в условиях открытого образовательного пространства, 
являясь его частью и одновременно обладая множеством 
ресурсов по его развитию, конкретизации. Таким образом, 
понимание и осознание себя как субъекта информацион-
ного пространства создаёт основу для активной личнос-
тной позиции учителя в условиях модернизации российс-
кого образования. Ценность знаний и умения оперировать 
ими, применять в нестандартных ситуациях учитывается 
в системе формирования и развития педагога-професси-
онала.

Современный учитель биологии работает в условиях 
постоянно нарастающего объема информации о при-
родных процессах и явлениях, характеризующих как от-
дельные объекты, так и биосферу в целом. Особенность 
заключается в увеличении не только количества этой ин-
формации, но и форм ее представления. Все чаще учи-
телю приходится работать в электронных библиотеках, 
подбирать цифровые фотографии, видеоматериалы, на-
ходить ресурсы в сети Интернет и т.п. Отобранные ма-
териалы необходимо обработать и систематизировать в 
удобную для хранения и применения форму: архивиро-
вать, оцифровывать (сканировать), составлять каталоги, 
записывать на различные электронные носители. Следу-
ющая задача – выбрать способ представления матери-
алов для учащихся, коллег, общественности. Все эти ма-
нипуляции с информацией – неотъемлемое требование 
времени, функциональные задачи или компетенции пе-
дагогической деятельности, выполнение которых в соот-
ветствии с методическими требованиями способствует 
достижению успеха.

Какие характеристики составляют содержание этого 
понятия «информационная компетентность», какие лич-
ностные качества педагога ему соответствуют?

Информационная компетентность включает:
– компетентность в предмете преподавания;
– компетентность в методах преподавания;
– компетентность в субъективных условиях деятель-

ности (знание учеников и учебных коллективов);
– умение вести самостоятельный поиск информации [3].
Информационная компетентность пронизывает все ас-

пекты педагогической деятельности, определяя «способ-
ность решать профессиональные проблемы и типичные 
задачи, возникающие в процессе обучения и воспитания».

Специфика методики обучения биологии, а следова-
тельно, особенности деятельности учителя биологии тре-
буют конкретизации общепедагогических представлений, 
сложившихся в научной литературе по вопросу компетен-
тностного подхода.

Под информационной компетентностью учителя 
биологии будем понимать новообразование (качество) 
личности, проявляющееся в способности организации, 
осуществлении и управлении учебно-воспитательным 
процессом по биологии, профессиональном самообра-
зовании на основе знаний и умений в области способов 
работы с информацией и выполнения информационных 
процедур.

Представим структуру информационной компетент-
ности (ИК) учителя биологии в виде схемы (рис. 1).

Группа технологических компонентов включает осу-
ществление когнитивных действий по следующим на-
правлениям: определение, поиск, обработка, структу-
рирование и систематизация, хранение, интерпретация, 
представление, передача информации с помощью тради-
ционных и новых информационных технологий.

Группа общепрофессиональных компонентов вклю-
чает умения, связанные с выполнением различных видов 
информационной деятельности, направленных на

– самообразование;

Рис. 1. Структура информационной компетентности учителя биологии
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– повышение профессиональной квалификации;
– организацию учебно-воспитательного процесса в 

целом;
– представление информационных потоков с использо-

ванием ПК и получение обратной информации;
– построение педагогической деятельности с помощью 

новых технологий согласно дидактическим требованиям.
Группа специальных (частно-методических) компо-

нентов включает умения, связанные с использованием 
новых информационных технологий в

– обучении биологии;
– модернизации учебных курсов в условиях профиль-

ного обучения;
– организации внеурочной и внеклассной деятельности 

по биологии;
– разработке и внедрении творческих учебных про-

ектов, факультативных занятий, систематизации данных о 
нормативно-правовой стороне деятельности учителя био-
логии;

– для сбора и обработки данных полевых и лабора-
торных исследований и т.д.

Каковы условия формирования информационной 
компетентности учителя биологии?

Существенной характеристикой информационной ком-
петентности, независимо от профессии, должны стать на-
учные знания и умения, а также личностная заинтересо-
ванность, т.е. наличие у индивида внутренней мотивации к 
осуществлению информационной деятельности и ценнос-
тного отношения к ней.

Фрагментарное применение на уроках отдельных эле-
ментов информационных технологий не может свидетель-
ствовать о сформированной компетентности учителя.

Можно выделить несколько основных проблем и наме-
тить пути их решения:

1) Низкий уровень компьютерной грамотности учителя 
биологии, препятствующий применению новых информа-
ционных технологий для подготовки к уроку, презентации 
собственного опыта. решение – посещение курсов повы-
шения квалификации, направленных на овладение ком-
пьютером как средством обработки информации.

2) Недостаточное владение научными знаниями и уме-
ниями в области применения современных информаци-
онно-коммуникационных технологий в образовании в 
целом и на уроках биологии, в частности.

распространено ложное представление о доста-
точности применения элементов ИКТ: презентаций, 
фильмов, анимации. Отсутствие системности приводит 
к нежелательным последствиям: вместо повышения мо-
тивации учащихся наблюдается рассеянность и расте-
рянность перед новой формой представления инфор-
мации, особенно часто это бывает на открытых уроках, 
которым не предшествовала работа на основе ИКТ; не-
грамотно составленные мультимедийные презентации за-
трудняют работу учителя вместо того, чтобы экономить 
время, а избыток анимации в тексте приводит к преждев-
ременному утомлению учащихся, повышению нагрузки на 

зрительный анализатор. Следует четко знать санитарные 
нормы, ограничивающие время работы учащихся с источ-
никами ионизирующего излучения, и результаты психо-
лого-педагогических исследований, раскрывающих ас-
пекты эффективности применения ИКТ на уроках.

При подготовке урока с использованием ИКТ учителю 
биологии следует ответить себе на следующие вопросы:

– с какой целью планируется применение цифровых 
образовательных ресурсов?

– какие именно цифровые образовательные ресурсы 
наиболее полно соответствуют поставленной цели?

– можно ли заменить выбранные цифровые ресурсы 
традиционными средствами? Если такая возможность 
есть, то с чем учителю проще организовать работу? И так 
ли уж необходима замена?

Следует помнить, что применять цифровые или ком-
пьютерные средства обучения биологии следует в том 
случае, когда с их помощью можно повысить эффектив-
ность процесса обучения по сравнению с традиционными 
средствами или выполнить задачи, реализация которых 
невозможна в случае применения традиционных средств. 
В противном случае – это бессмысленное, а иногда и 
вредное усложнение. В подтверждение приведем мнение 
А.В.Соловова. В статье «Мифы и реалии дистанционного 
обучения» автор пишет: «Попытки ... использовать 
традиционные методы обучения на новой техноло-
гической основе нередко выглядят как «забивание 
гвоздей микроскопом» [2]. Весьма емкое и очень на-
глядное сравнение. Необходимо учитывать, что основной 
акцент должен быть сделан не на информационное напол-
нение, а на организацию совместной деятельности обуча-
ющихся и педагога.

Логично задать следующий вопрос:
– как организовать работу с выбранными цифровыми и 

традиционными средствами обучения биологии?
решение проблемы – самообразование в области 

применения современных информационно-коммуника-
ционных технологий в обучении биологии: чтение ли-
тературы по данному вопросу, знакомство с передовым 
опытом применения ИКТ на уроках биологии (посе-
щение конференций, тематических семинаров, мастер-
классов).

Психологический барьер, состоящий и в страхе перед 
новым, и в нежелании менять устоявшиеся традиции.

Методика обучения биологии, безусловно, консерва-
тивна в отношении новшеств. Эта черта, присущая любой 
науке или научной отрасли, позволяет сохранить весь по-
ложительный опыт, накопленный методистами предшес-
твующих поколений. Однако время не стоит на месте, 
методика развивается, представляет учителю новые воз-
можности. Личностная заинтересованность учителя, на-
личие устойчивой мотивации к освоению новых форм и 
методов обучения, умноженное на знания, позволит до-
биться успеха и занять достойное место в современной 
системе образования.
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Организация экологического воспитания школьников «Экологический год»
Дикарева И.Г., аспирант

Поволжская государственная социально-гуманитарная академия (г. Самара)

роль природы в жизни общества всегда была значи-
тельной, поскольку она обеспечивает его существо-

вание и развитие. Многие потребности удовлетворяются 
за счет внешней природной среды, при этом развитие лю-
бого общества и всего человечества включено в процесс 
развития природы, в постоянное взаимодействие с ней, в 
конечном счете, – в существование Вселенной. Именно 
поэтому природа всегда была объектом внимания фило-
софов и философского осмысления.

Быстрое развитие научного творчества в ХХ веке не 
только прогнозировал, но и в громадной степени способс-
твовал ему, классик современного естествознания, мыс-
литель и гуманист Владимир Иванович Вернадский. Пла-
нета мыслилась ученым как единая система: биосфера 
активна, ее вещество космично. За счет энергии Солнца 
возникали геохимические циклы, в которые вовлекались 
все новые и новые массы первичной материи. В резуль-
тате геологических процессов возникали и претерпевали 
изменения горные породы. Эта же грандиозная картина 
планетарной эволюции включает и появление человека, 
являющегося не только носителем разума, наблюдателем 
космических процессов, но и участником изменения об-
лика Земли и направляющей силой в отношении неко-
торых планетарных процессов.

Согласно В.И. Вернадскому, продолжая деятельность 
живого вещества, человек осуществляет такие хими-
ческие реакции, которых не было раньше на Земле. Вы-
деляется в чистом виде железо, олово, свинец, алюминий, 
никель и многие другие химические элементы. Количество 
добываемых и выплавляемых человеком металлов дости-
гает колоссальных размеров и возрастает с каждым годом. 
Еще более значительна добыча горючих полезных иско-
паемых. При горении каменного угля и другого топлива 
идет образование углерода, азота и других продуктов. Это 
побочные, бессознательно осуществляемые процессы. К 
числу их относится и развитие некоторых видов микроор-
ганизмов, сопровождающие деятельность человека.

В.И. Вернадский писал: «Еще большее влияние ока-
зывает человек полным изменением лика Земли, которая 
производится им во все больших и больших размерах по 

мере развития культуры и распространения влияния куль-
турного человечества. Земная поверхность превращается 
в города и культурную землю и резко меняет свои хими-
ческие свойства. Изменяя характер химических процессов 
и химических продуктов, человек совершает работу кос-
мического характера. Она является с каждым годом все 
более значительным фактором в минеральных процессах 
земной коры и мало-помалу меняет их направление» [1].

В.И. Вернадский уверенно и оптимистично смотрел 
в будущее человечества, полагая, что разум способен 
свести к минимуму неблагоприятные последствия вме-
шательства в природные процессы. «Нельзя отложить 
заботу о великом и вечном на то время, когда будет до-
стигнута для всех возможность удовлетворения своих 
элементарных нужд. Иначе будет поздно. Мы дадим ма-
териальные блага в руки людей, идеалом которых будет 
«хлеба и зрелищ»...» [2]. Сегодня эти слова В.И. Вернадс-
кого, написанные в 1918 году, звучат грозным предупреж-
дением.

Современный человек стоит перед выбором продол-
жать агрессивное воздействие на планету, а значит, на 
самого себя, или стать более духовным, нравственным, 
культурным, осознать неизмеримую ценность жизни, на-
учиться не только восстанавливать разрушенное, но и со-
хранять первозданный облик природы.

Экологическое воспитание подрастающего поко-
ления воспринимается как необходимая насущность, как 
способ формирования экологической культуры – важ-
нейшей части общей культуры. Важность экологического 
воспитания неоднократно подчеркивали в своих работах 
И.Н.  Пономарева [3], И.Д. Зверев [5, 6], В.В. Севос-
тьянов [4] и др.

Формирование экологической культуры – сложный, 
длительный процесс утверждения в образе мышления не-
обходимости природосообразного подхода в организации 
жизни и хозяйственной деятельности человека.

Весьма популярным направлением современной 
школы является создание и реализация экологических 
проектов, акций. Большая их часть основана на проблеме 
утилизации бытовых и промышленных отходов: прово-
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дятся, безусловно, важные мероприятия по очистке той 
или иной территории от мусора, несанкционированных 
свалок. Такая организация деятельности не может быть 
достаточной для формирования экологического мировоз-
зрения. Осознание личностной и общественной ответс-
твенности, отказ от антропоцентризма, направленность на 
гармонизацию взаимоотношений человека и природы, – 
важные результаты экологического воспитания, которое, 
в свою очередь, носит междисциплинарный характер и не 
может быть реализовано в рамках одной учебной дисцип-
лины или путем проведения эпизодических мероприятий.

Одним из возможных способов организации работы 
по экологическому воспитанию школьников может стать 
проведение «Экологического года». Эта системообразу-
ющая идея основана на привлечении внимания учащихся, 
их семей к так называемым «экодням». Международные 
экологические праздники, памятные даты подписания 
конвенций в области природоохранной деятельности или 
скорбные даты памяти о техногенных и природных катас-
трофах, дни, провозглашенные Генеральной Ассамблеей 
ООН, общественными организациями, – основа эколо-
гического календаря, который составляется совместно со 
школьниками.

Первый этап такой работы – создание инициативной 
группы учащихся среднего и старшего звена, которая вы-
ступает школьным активом, постепенно разрастается, 
включая новых участников. Информация о деятельность 
такой организации, которая, безусловно, приобретет свое 
название, должна быть доступна и постоянно отражаться 
на первых порах в виде школьной газеты, а затем и в виде 
экологической страницы на школьном сайте или активной 
группы в социальных сетях и сервисах сети Интернет. 
Здесь размещаются сведения об истории возникновения 
экологических дней, о планируемых мероприятиях, об ус-
ловиях проведения конкурсов, их участниках и победи-
телях. Умение грамотно проводить поиск, отбор и интер-
претацию информации, творчески использовать ее в своих 
инициативах – важное условие успешности современного 
человека наряду с активной социальной позицией, нерав-
нодушным отношением к окружающей действительности, 
умением принимать ответственные решения.

Следующий шаг – разработка экологического кален-
даря. В целях его создания учащимися проводится поиск 
информации о конкретных датах, имеющих отношение 
к экологической и природоохранной тематике. Данный 
поиск может быть организован как на основе традици-
онных, печатных, так и электронных ресурсов, сети Ин-
тернет. Важно обратить внимание на параллельное со-
здание аннотированного библиографического списка или 
каталога Интернет-сайтов, которые могут быть полезны в 
работе в течение экологического года. Кроме того, следует 
сразу фиксировать историю провозглашения «экодня». 
Получившийся календарный список с помощью совре-
менных информационных технологий может быть издан 
(напечатан) для каждого класса и размещен в классном 
уголке. Интеграция с учебным материалом по информа-

тике позволит разработать интересный дизайн «экокален-
даря». Составляя такой календарь, необходимо помнить, 
что экологические мероприятия могут быть локального 
(школа, микрорайон), регионального или глобального ха-
рактера. Основа – международные, т.е. глобальные эко-
логические даты, но к ним обязательно следует добавить 
мероприятия, приуроченные к областным, краевым или 
республиканским «экодням», а также дать возможность 
учащимся предложить внутришкольные или внутриклас-
сные экологические «акции», «операции», классные часы 
и т.п. Это позволит интегрировать деятельность классных 
руководителей, учителей-предметников, школы в целом с 
работой региональных природоохранных организаций.

Затем на заседаниях школьных методических объ-
единений обсуждаются формы проведения мероприятий, 
межпредметную интеграцию, охват учащихся, возмож-
ность привлечения родителей к подготовке и участию. 
Важно продумать положения, состав жюри, номинации 
в случае организации конкурсов, конференций и других 
форм, предполагающих оценивание работ и определение 
победителей.

Так, например, локальный экологический «День но-
вогодней ёлки» может быть итогом конкурса на лучшую 
искусственную ёлку, изготовленную индивидуально в ка-
честве творческой работы по технологии, изобразитель-
ному искусству, выполненную с помощью родителей или 
коллективно. Школьный конкурс целесообразно заранее 
предусмотреть как этап регионального (городского, об-
ластного и т.п.) конкурса на лучшую новогоднюю игрушку, 
поделку, которые обычно проводятся в преддверии этого 
праздника. На уроках и в качестве внеклассной работы 
по технологии возможно присоединение к всероссийской 
акции «100%НеПакет», проводимой в разных городах 
инициативными молодежными группами, поддерживаю-
щими петицию международного фонда защиты животных 
(IFAW) против использования пластиковых пакетов. Из-
готовление экосумок – любых сумок, из натуральной 
ткани и служащих альтернативой пластиковым пакетам – 
прекрасная возможность для творческой самореализации 
учащихся. Здесь возможно применить лоскутную технику, 
роспись по ткани, вышивку, плетение и т.д. А главное – 
привлечь внимание к проблемам, связанным с использо-
ванием полиэтиленовых пакетов и пластиковой упаковки 
в целом. Акция «100%НеПакет» – одна из множества, 
предлагаемых природоохранными организациями. Поз-
накомиться с ними можно с помощью ресурсов сети Ин-
тернет, в том числе сайтов-накопителей информации о 
деятельности общественных и профессиональных эколо-
гических организаций, например, энциклопедия экологи-
ческих проектов «Ecowiki» [7].

Кроме рассмотренных можно предложить следующие 
формы организации воспитательных мероприятий:

– конкурс открыток;
– конкурс плакатов, постеров;
– конкурс книг-самоделок;
– конкурс поделок;
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– конкурс фотографий;
– конкурс мультимедийных презентаций;
– конкурс видео (фрагментов, фильмов);
– конкурс творческих инициатив (стихи, песни и т.п.);
– конкурс рефератов;
– конкурс сочинений;
– конкурс исследовательских работ;
– смотр агитбригад;
– конкурс песен, миниатюр;
– викторины;
– игры;
– экологический турнир;
– дискуссии;
– круглый стол;
– экологические конференции;
– «Судебный процесс»;
– виртуальные экскурсии;
– демонстрация видеофильмов;
– акции:

• «Птичья столовая»;
• «Чистый город»;

• «Зеленая роща»;
• «100%неПакет»;
• «День новогодней ёлки»;
• «День белого снеговика» и т.д.

Важен охват значительного числа учащихся, массовый 
характер мероприятий, проводимых в течение экологи-
ческого года. Составляя план проведения удобно предста-
вить в виде таблицы 1. Учебно-воспитательный процесс 
в современной школе весьма насыщен, поэтому справед-
ливо полагать, что не каждая экологическая дата будет 
сопровождаться викторинами, играми, конференциями. 
В данном случае можно ограничиться выпуском инициа-
тивной группой школьной стенгазеты, раскрывающей ис-
торию появления и значение «экодня».

Подводя итоги экологического года, необходимо отме-
тить важность накопления методических разработок учи-
телей, которые могут размещаться на школьном сайте в 
соответствующем разделе.

В качестве примера можно рассмотреть планирование 
содержания мероприятий в течение экологического года 
(табл. 2).

Таблица 1. «Экологический год». Планирование мероприятий в течение _______ учебного года

№

м
ес

яц

Содержание Дата и время
проведения

Место
проведения

Охват 
детей

Ответственный

Таблица 2. План проведения «Экологического года»

№

м
ес

яц

Содержание мероприятий

се
нт

яб
рь

Открытие экологического года
История возникновения экодней
15 сентября – День рождения Гринпис
– выпуск «Экологического вестника»;
– лекторий: «Природоохранные организации: история, миссия, принципы, представительства в России»
16 сентября – Международный день охраны озонового слоя
– выпуск «Экологического вестника»
22 сентября – День без автомобилей, Европейский день пешеходов

– выпуск «Экологического вестника»
27 сентября – Международный день туризма

– однодневный туристический поход (в выходной день)
Сентябрь (третье воскресение) – День работников леса

– выпуск «Экологического вестника»: Лесничества Самарской области
Неделя в сентябре – «Мы чистим мир»

– участие в общешкольном субботнике;
– акция «До свидания, пляж» – помощь в уборке берега Волги после пляжного сезона
Сентябрь (последняя неделя) – Всемирный день моря

– игра-путешествие «Тайны морских глубин» 
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ок
тя

бр
ь

2 октября – Всемирный день домашних животных
– подведение итогов конкурсов фотографий, мультимедийных презентаций, видео фрагментов, рисунков;
– изготовление плакатов;
– конкурс миниатюр «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

4 октября – Всемирный день защиты животных
– конкурс творческих инициатив

16 октября – Всемирный день продовольствия
– конкурс рефератов о продовольственной проблеме (10–11 классы);
– итоги конкурса эссе «Биотопливо: за и против»

Октябрь (вторая среда) – Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий
– конкурс докладов «Стихийные бедствия: причины, правила поведения»

но
яб

рь

9 ноября – День антиядерных акций
– конкурс плакатов

15 ноября – День вторичной переработки
– демонстрация мультфильмов, видеофильмов;
– школьный конкурс «Вторая жизнь упаковки»

де
ка

бр
ь

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом
– конкурс памяток здоровья

3 декабря – Международный день борьбы с пестицидами
– выпуск «Экологического вестника»

10 декабря – Международный день акций за принятие Декларации прав животных

20 декабря – Подведение итогов конкурса-акции «День новогодней ёлки»

ян
ва

рь

11 января – Всемирный день заповедников
– игра «Легенды и мифы заповедных Жигулей» 1–4 классы;
– викторина «Наши заповедные Жигули» 5–11 классы

– акция «День белого снеговика» (цель –привлечь внимание к выбросам, загрязняющим атмосферу)

ф
ев

ра
ль

2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий

19 февраля – Всемирный день защиты морских млекопитающих:
– итоги акции «100%НеПакет»;
– подготовка к городской интеллектуальной игре «Экологический Брейн-ринг»;
– участие в очном туре городской интеллектуальной игры «Экологический Брейн-ринг»;
– участие в региональном этапе международного экологического форума «Зеленая планета»;
– участие в районном этапе городской выставки рисунка и плаката природоохранной тематики «Краски По-
волжья»;

– участие в выставке детского творчества «Вторая жизнь упаковки»

м
ар

т

1 марта – Всемирный день кошек
– конкурс фотографий, рисунков;
– конкурс детского литературного творчества

14 марта – Международный день действия против плотин
– круглый стол «Не разрушить ли плотину?» 5–9 класс

21 марта – Международный День лесов
– «Лес как природный комплекс» – экологическое занятие 1–9 класс

22 марта – Всемирный день водных ресурсов (Всемирный день воды)
– Игра-конкурс «Где вода – там и жизнь»;
– Фотоконкурс и конкурс рисунков «Капля воды – целый мир»

23 марта – Всемирный Метеорологический день
 – Экскурсия в Самарский Гидрометцентр – 5–9 класс
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ап
ре

ль
1 апреля – Международный день птиц
– операция «Скворечник»;
– конкурс газет;
– устные журналы

7 апреля – Всемирный день здоровья
– открытие «Недели здоровья» (7–10.04.09);
– викторины «О, спорт! Ты – жизнь» – 1–8 классы;
– «По страницам олимпийских игр» – 9–11 классы;
– Спортивные состязания;
– Итоги «Недели здоровья»

15 апреля – День экологических знаний
– экологическая игра-викторина «В гостях у Флоры» – для начальной школы;
– игра-викторина «Флора и фауна Самарской области» – для 5–9 классов;
– акция «Чистый город» – общешкольный субботник

18–22 апреля – Марш Парков
– конкурс газет об ООПТ;
– помощь в благоустройстве парка, сквера

22 апреля – День Земли
– операция «Живи цветок» – благоустройство школьных клумб;
– тренинг «Подари Земле жизнь»

24 апреля – Всемирный день защиты лабораторных животных
– «Судебный процесс» – 7–11 классы

26 апреля – День памяти погибших в радиационных катастрофах
– урок безопасности в начальной школе;
– классные часы «Радиоактивные излучения и их воздействие на организм человека» – 5–11 классы

28 апреля – День химической безопасности
– выпуск «Экологического вестника»

м
ай

3 мая – День Солнца
– конкурс рисунков «Солнечный круг»;
– конференции в старших классах

15 мая – Международный День Климата
– внеклассное мероприятие «Почему становится теплее?» – начальная школа;
– конференция «Парниковый эффект» 5 – 11 кл.

22 мая – Международный день биологического разнообразия
– «Взаимоотношения организмов в природе» – экологические занятия 1–9 класс

31 мая – Всемирный день борьбы против курения
– конкурс агит-плакатов;
– уроки здоровья (классные часы)

ию
нь

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды
– игра-эстафета «Земля – наш дом родной»

5 июня – День эколога
– награждение активных участников и победителей экологических олимпиад, конкурсов, конференций и т.п.

8 июня – Всемирный день океанов 

17 июня – Всемирный день по борьбе с опустыниванием и засухой
– виртуальная экскурсия «Мировые пустыни»

Закрытие экологического года
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Проведение экологического года позволяет системати-
зировать работу школы в области экологического воспи-
тания, привлечь внимание общественности к проблемам, 

связанным с антропогенным воздействием на окружа-
ющую среду, способствует формированию понимания че-
ловека как органической части природы.
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Что такое рефлексивное исследование задач и нужно ли этому учить детей?
Ефимова Н.В., соискатель

Православная гимназия имени преподобного Сергия Радонежского

В теории обучения решению задач важное место отво-
дится определению их роли в обучении математике. 

Л.М. Фридман справедливо считает, что общее умение, 
общий подход к решению математических задач 
должен сохраниться у каждого выпускника школы на-
долго, так как он является, по сути, «моделью разумного 
подхода к решению любых – бытовых, практических, тех-
нических и иных задач, которые будут повседневно встре-
чаться человеку на протяжении всей его жизни. Ведь 
жить – это значит решать задачи!» [4,с.59]. Таким об-
разом, формирование у учащихся общего подхода к ре-
шению задач, общего умения решать математические за-
дачи, усвоение обобщенного способа решения задач в 
современной дидактической системе рассматривается как 
одна из целей обучения математике.

В большинстве исследований подчёркивается роль 
задач в изучении теоретического материала, задачи вы-
ступают основным средством развития математического 
мышления, творческой деятельности школьников, ука-
зывается, что в процессе решения задач формируется не 
только логическая, эвристическая, алгоритмическая со-
ставляющие мышления, но и многие нравственные ка-
чества учащихся. Таким образом, решение задач является 
важнейшим видом учебной деятельности, в процессе ко-
торой школьниками усваивается математическая теория, 
развиваются их творческие способности и самостоятель-
ность мышления. Однако можно отметить, что в теории 

обучения решению задач недостаточно актуализи-
рована роль задач в создании условий, обеспечива-
ющих процессы самоопределения и самопознания лич-
ности.

Можно отметить две основные причины низкой эф-
фективности сложившейся системы обучения решению 
задач. Первая причина является чисто психической. Мас-
совые обследования показали, что основными мотивами 
решения задач учащимися являются внешние мотивы из-
бегания неудачи (чтобы не ругали родители и учителя), 
оценки, благополучия или престижа. Исследователи и 
педагоги-практики отмечают, что у подавляющего боль-
шинства учащихся решение задач не вызывает большого 
интереса, они пассивно относятся тому процессу и многие 
из них предпочитают списывать с доски или у товарища. 
Во многом характер учебной мотивации зависит от ор-
ганизации процесса обучения решению задач, существу-
ющая организация не способствует формированию глу-
бокого внутреннего интереса к процессу решения задач у 
большинства учащихся.

Вторая причина неудач в обучении решению задач за-
ключается в том, что решение задач – есть сложная умс-
твенная деятельность, и для того, чтобы сознательно ов-
ладеть ею, надо, во-первых, иметь ясное представление о 
ее объектах и сущности, во-вторых, предварительно ов-
ладеть теми элементарными действиями и операциями, из 
которых состоит эта деятельность, и, наконец, в-третьих, 
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знать основные методы ее выполнения и уметь ими поль-
зоваться.

Исследование учеником собственной деятель-
ности в процессе решения задачи и анализ способов 
действий в ходе этой деятельности, безусловно, 
должно способствовать развитию интереса к задачам, об-
разованию внутренних мотивов их решения, овладению 
элементарными действиями, операциями и общими спо-
собами решения задач.

Если принять во внимание тот факт, что решение задач 
есть сложная умственная деятельность, у педагога, учи-
теля математики, в связи с этим возникает естественный 
вопрос: каким образом организовать процесс обучения, 
чтобы умственная деятельность являлась и учебной. 
Всякая умственная деятельность, в том числе и решение 
задачи, влияет на субъект, изменяет его, образует при-
ращение субъектного опыта. И только в том случае, если 
эта умственная деятельность становится предметом целе-
направленного анализа, рефлексии, можно говорить не о 
стихийном, а управляемом процессе обучения. Умение ре-
бенка проводить рефлексивные исследования задачи 
играет существенную роль в обучении решению задач. 
Под рефлексивным исследованием задачи понимается 
исследование учащимся собственной деятельности 
по решению задачи: последовательности действий, 
их правильного выполнения, приобретенного в ходе 
решения опыта. Базируясь на теории учебной деятель-
ности, разработанной В.В. Давыдовым, можно отметить 
тот факт, что именно рефлексивное исследование при-
дает математической задаче характер учебной задачи, до-
полняя ее целым рядом учебных заданий. Сущность и 
актуальность данного вопроса можно проиллюстри-
ровать известным примером В.В. Давыдова: «Дети, под-
нимите руки, кто сегодня научился решать задачи в два 
действия?.. Вижу, почти все научились... А ты, Ваня?» – 
«А я это и так знал!» – буркнул Ваня, который в начале 
урока обнаружил полную неспособность решать задачи 
нового типа, но за 45 минут урока состояние неумения 
перешло в состояние умения: новое умение «овладело 
ребёнком» незаметно для него самого. Учитель-то Ваню 
научил, но учился ли при этом сам ребёнок? Себя, почему-
то не справлявшегося с задачей, и себя, почему-то решив-
шего задачу, он просто не заметил. Для задачи – никакого 
ущерба: она была решена. А для ученика? Каждый следу-
ющий класс задач приведёт его в такой же тупик, из кото-
рого его снова и снова будет выводить учитель. К экзамену 
школьник может прийти подготовленный. Но будет ли он 
готов жить в постоянно меняющемся мире, предполага-
ющим умение постоянно менять себя?» [1, с.243].

Одна из проблем теории и практики обучения ре-
шению задач связана с заключительным этапом ре-
шения задачи – с её исследованием, развитием, преоб-
разованием. Большинство учащихся средней школы (и 
даже многие учителя математики) считают работу над за-
дачей оконченной, как только ими получен правильный 
результат (совпадающий с ответом, данным в учебнике, 

или одобренный учителем); если ответ верен, о данной 
задаче можно и нужно забыть. Таким образом, учащиеся 
(а также многие учителя и авторы учебных руководств) 
забывают об обучающем характере каждой задачи, ре-
шаемой в процессе обучения, о том, что всякая решаемая 
ими задача должна учить их математической деятель-
ности, обогащать их знания и опыт, развивать умение 
ориентироваться в различных проблемных ситуациях. 
Этот вопрос представляет особый интерес. Дело в том, 
что исследование задачи надо рассматривать как цент-
ральный этап рефлексивного исследования задачи. 
Первый этап связан с поиском решения (поисковый 
этап), а третий – собственно с рефлексивным иссле-
дованием. Центральный этап, связанный с исследова-
нием и развитием задачи – исследовательский этап. 
Исследовательский этап, несомненно, является подго-
товительным перед собственно рефлексивным исследо-
ванием задачи, а в некоторых случаях, даже и началом 
рефлексивного исследования. Обоснование необходи-
мости этого этапа можно найти во многих работах, пос-
вящённых обучению решения задач. Вот лишь некоторые 
примеры. Вначале из наставлений учащимся.

«Если вы хотите по-настоящему научиться решать за-
дачи, то анализируйте решения каждой мало-мальски 
новой и более или менее сложной задачи. Не жалейте 
на это времени и сил: всё это в будущем окупится. Для 
школьника решить данную задачу – не главная цель ... 
главное научиться чему-то, связанному с изучением ма-
тематики, узнать и усвоить новые математические факты, 
овладеть новыми математическими методами, накопить 
определённый опыт, научиться мыслить. Итак, главная 
наша цель – учебная, и поэтому каждая задача должна 
вас обучать чему-то полезному, новому знанию или 
умению» [5,с.36]. И особенно для нас важно: «... решив 
задачу, оглянись назад и изучи задачу и найденное ре-
шение в целом, установи, что полезно запомнить, а что 
можно забыть...» [там же, с. 15]; «...заглянув в ответ, вы 
считаете свою работу над задачей законченной. Вы даже 
не отдаёте себе отчёта в том, как получено ваше решение, 
что вам нужно было знать, чтобы найти это решение... 
Итак, вы не учитесь на задаче, и в этом одна из причин 
того, что вы не умеете решать задачи» [2,с.21]. «Стремясь 
извлечь из своих целей максимальную пользу, старайтесь 
подметить в задаче, которую вы решаете, то, что сможет 
пригодиться и в будущем при решении других задач» [3, с. 
13]; «исследуйте ближайшую окрестность – вы нашли на 
дереве спелое и вкусное яблоко, но ведь их может быть и 
несколько» [там же, с.273].

Авторы этих рекомендаций (Д.Пойа, Л.М. Фридман, 
М. Колягин, В.А. Оганесян) отмечают необходимость пе-
рехода от математической задачи к учебной и фак-
тически рассматривают исследование задачи как 
средство этого перехода: «решение задачи – это ваша 
небольшая научно-исследовательская работа. Старайтесь 
при решении задачи почувствовать себя в роли учёного. 
Изобретайте новые решения и новые задачи, овладевайте 
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умением работать творчески. Старайтесь подойти к задаче 
и её решению с разных сторон» [2, с.66].

Возникает вопрос о дидактическом смысле иссле-
довательского этапа в работе над задачей. Очень 
важным и поучительным моментом работы над задачей 
является возвращение к уже решенной задаче. При вто-
ричном изучении решения можно найти дополнительные 
подтверждения правильности полученного результата, а 
обобщение полученных результатов является ценным ма-
териалом при решении других задач. Исследование задачи 
позволяет не только уяснить механизм ее решения, но и 
повышает умственную активность учащихся, стимулирует 
интерес к решению задач.

Известные педагоги предлагают вводить в этап ис-
следования не только составление задачи по некоторым 
элементам, общим с исходной задачей, но и составление 
обратной и её решения, составление аналогичной за-
дачи, решение или составление задачи, обобщающей по 
тем или иным параметрам исходную. Легко заметить, что 
здесь указаны уже не только результаты исследова-
тельского этапа – новые задачи, новые решения, но и 
средства этого исследования – обобщение, аналогия. 
Сюда естественно было бы отнести и конкретизацию.

На современном этапе проблема развития самостоя-
тельности мышления учащихся в процессе обучения ма-
тематике является острой, еще не разрешенной. Система 
учебников математики и подбор задач в них, а также ме-

тодика уроков оставляют крайне мало возможностей для 
проявления инициативы и творчества обучающихся, для 
саморазвития его знаний, для того, чтобы изучение науки 
выступало поистине «игрой его интеллектуальных сил», 
учебник играет огромную роль не только в образовании, но 
и во всей культуре. Он содержит в себе образцы отношения 
субъекта к задаче, формирует стиль и культурные нормы 
деятельности. Сегодня упражнения по самому составлению 
задач, уравнений, систем и т.п. исчезают из стабильных 
учебников, но, коль скоро подобные задания полностью от-
сутствуют в практике обучения, у рядового ученика умение 
составлять задачи само по себе и не возникнет. Поэтому 
несомненным остается тот факт, что творческие задания 
необходимы для умственного развития учащихся и должны 
встречаться на каждой странице учебника математики. 
Рассматривая математическое творчество как вы-
сшую форму самостоятельности мышления учащихся, 
особый смысл придается этапу исследования задачи, 
обучение которому должно естественным образом 
войти в практику обучения математике каждого 
ученика, а не только наиболее способного; войти в 
содержание урока математики, а не внеклассных фа-
культативных занятий. Эффективность обучения ре-
шению задач при этом будет гораздо выше, так как состав-
ление решения одной тактически гораздо поучительней, 
чем решение готовых задач того же вида, причём первое 
осуществляется, в общем, за меньшее время.
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Проблемы формирования культуры здорового образа жизни в семье
Жамолдинова О.Р., кандидат педагогических наук, доцент

Узбекский государственный университет мировых языков

Известно, что судьба человека, его будущие успехи или 
неудачи, счастье или несчастье, выбор профессии, 

даже настроение связаны с семейной средой. Семья – это 
особый институт, в основе концептуализации которого 
лежат высокие нравственные начала, трудолюбие, взаи-
мопонимание, «социально-исторические традиции взаи-
моотношений между людьми, полами и различными по-
колениями, направленность на создание необходимых 
условий для жизни, достижения зрелости ребенком».(8:2)

Семья представляет собой один из факторов, обеспе-

чивающих существование государства, его жизнеспособ-
ность и прогресс.

В свою очередь, формирование здорового образа жизни 
в семье как один из важных факторов развития духовно-
просвещенческих ценностей является необходимым усло-
вием для становления здорового народа, здоровой нации.

Формирование личности ребенка в процессе семей-
ного воспитания происходит двумя путями: под влиянием 
семейного образа жизни, а также под особым воспита-
тельным воздействием родителей.
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В годы независимости основная ответственность по 
воспитанию гармонично развитого, следующего требова-
ниям здорового образа жизни человека падает на семью. 
Здоровый образ жизни обретает особую значимость в ут-
верждении позитивных качеств здоровой и гармонично 
развитой личности, на что и призвано быть направленным 
семейное воспитание детей.

Здоровая семейная среда складывается под воздейс-
твием авторитета родителей, их стремления к постоян-
ному совершенствованию, заботы и справедливости по 
отношению к окружающим, позитивных внутрисемейных 
взаимоотношений. Основу благополучия семьи состав-
ляют ее сплоченность, взаимное доверие, благожелатель-
ность, любовь. Среди многих факторов здорового образа 
жизни в семье особое место занимают взаимоотношения 
между родителями и детьми, уважение и благожелатель-
ность к старшим, правильное воспитание детей, обуст-
роенность и порядок в семье, соблюдение режима дня, 
правильное питание, привитие трудолюбия, культуры об-
щения и др. Одним из наиболее эффективных факторов 
утверждения здорового образа жизни в семье является 
личный позитивный пример старших, который вызывает у 
детей стремление подражать и следовать им.

«Успешная реализация функций семьи рассматрива-
ется как один из важных критериев семейного счастья. 
Поэтому успешное выполнение семьей своих задач воз-
действует не только на ее внутреннее состояние, но и на 
социальное здоровье общества». (3)

Утверждение здорового образа жизни в семье опре-
деляет процесс всестороннего физического и духовного 
совершенствования детей. Они учатся у родителей че-
ловечности, гуманности, уважению к старшим, заботе 
о младших, соблюдению чистоты и порядка, правилам 
общей и личной гигиены.

Как отмечал выдающийся педагог А.С.Макаренко, че-
ловека воспитывает все: события, явления, вещи однако, 
прежде всего это делают люди. Среди них первое место 
принадлежит родителям и учителям, тесное взаимодейс-
твие между которыми является необходимым условием 
для всестороннего совершенствования детей, утверж-
дения здорового образа жизни.

Вопросы формирования здорового образа жизни в 
семье обстоятельно рассматривались в статьях крупных 
узбекских просветителей-джадидов А. Фитрата «Семья» 
(«Оила») и Махмудходжи Бехбуди «Защита здоровья 
семьи» («Хифзи сихати оила»).

А. Фитрат в своей книге «Семья или порядок управ-
ления семьей» подразделяет воспитание на ряд этапов и 
выявляет особенности каждого из них. В частности, он 
пишет: «ребенок с рождения и до семи лет пребывает в 
распоряжении родителей. С восьми лет и до двадцати-
летнего возраста – школы и медресе, а далее и до конца 
жизни – занимается собою сам».(7:51)

Формирование здорового образа жизни, поэтапно ре-
ализуемое в семье, детских садах, школе, профессио-
нальных колледжах, высших учебных заведениях, в про-

цессе самостоятельного образования имеет одной из 
своих важных целей воспитание гармонично развитого по-
коления в духе высокой культуры здорового образа жизни.

Формирование здорового образа жизни требует прежде 
всего обратить особое внимание на обеспечение семей-
ного здоровья, здоровой наследственности, подготовки 
юношей и девушек к семейной жизни.

Психолог В. Каримова, высоко оценивая роль семьи в 
формировании здорового образа жизни, считает необхо-
димым обратить особое внимание на следующие аспекты:

1. Укрепление всестороннего здоровья народа, нации 
следует начинать прежде всего с семьи. Для реализации 
воспитательно-просветительской программы «Здоровая 
семья» следует привлечь махаллинских советников по 
вопросам религиозно-просветительного и духовно-нравс-
твенного воспитания, женские комиссии, активистов ма-
халли, проводить учебно-методические семинары.

2. К просветительско-пропагандисткой работе по под-
готовке молодежи к семейной жизни, ее освоению фи-
лософии здорового образа жизни следует привлекать не 
только ученых и соответствующих специалистов, но и ма-
халлинских старейшин с богатым жизненным опытом, пе-
дагогов и наставников.

3. Исходя из непосредственной взаимосвязи проблем 
семейного благополучия и воспитанности детей, следует 
постоянно обеспечивать надзор общественности за та-
кими важными факторами, как возраст вступающих в 
жизнь, беременных молодых женщин, их здоровье, се-
мейные условия, отношение к спорту, физическая закалка 
и др.

4. Исходя из актуальности проблемы освоения моло-
дежью философии здорового образа жизни, следует вести 
активную пропагандистскую работу с учетом таких ее со-
ставных компонентов, как:

а) обращение особого внимания на культуру жен-
ской одежды в семье, учебных заведениях, общественных 
местах;

б) при формировании культуры общения женщин и де-
вушек в семье и общественных местах широко исполь-
зовать традиции и ценности нашего народа, связанные 
со здоровым образом жизни, опыт старших поколений, 
семей, построенных на здоровой духовной основе;

в) использование реализуемых в нашей республике 
программ по развитию спорта, традиций семейного спорта 
в формировании позитивного отношения к спорту со сто-
роны девушек и девочек-подростков;

г) формирование у членов общества, прежде всего, у 
молодежи культуры осознания ценности жизни, разумной 
организации жизненной деятельности, освоения основ ак-
меологии и валеологии в образовательном процессе;

д) формирование общественного сознания по воп-
росам ценностного отношения к земле, воде, к природе в 
целом, приобщение масс к принципам чистоты и опрят-
ности, заложенные в исламской философии;

е) путем широкой пропаганды в научно-популярной 
литературе вопросов влияния на здоровье духовно-пси-
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хологической атмосферы в семье привлечение внимания 
широкой общественности к проблемам преодоления и 
предупреждения некоторых негативных явлений, возни-
кающих среди некоторой части молодежи, в том числе де-
вушек, а также повышения личной ответственности роди-
телей в этом контексте;

ж) вовлечение общественности махалли, активистов 
комитетов женщин к просветительской деятельности 
врачей и медицинских сестер семейных поликлиник по 
разъяснению в каждой семье сущности и содержания про-
филактической медицины.

5. В целях еще большего привлечения внимания СМИ 
и широкой общественности к реализации задач, постав-
ленных в государственных программах по вопросам реп-
родуктивного здоровья женщин и девушек, следует при 
участии специалистов методологически совершенство-
вать работу по дальнейшему выявлению и решению про-
блем дальнейшего освоения девушками и женщинами не-
обходимых знаний и представлений о репродуктивной 
культуре и ее правообеспеченности.

развитие страны, общества получает должную обеспе-
ченность, если в семье поставлено на правильную основу 

воспитание детей, духовно-нравственный облик семьи 
строится и на позитивных ценностях наших предков, если 
в семье утвердилась современная культура здорового об-
раза жизни.

Джадиды еще в прошлом веке отмечали невозмож-
ность реформирования общества, обеспечивания его 
прогрессивного развития без правильного построения 
основ семьи, без эффективного воспитания молодежи. 
В конечном счете судьба нации оказывается связанной 
с судьбой семьи. Фитрат в своем труде «Семья или по-
рядок управления семьей» писал следующее: «Счастье 
и благополучие каждой нации, конечно, связаны прежде 
всего с ее внутренним порядком и сплоченностью. В свою 
очередь, ее мир и сплоченность строятся на дисциплине 
семьи, ибо там, где семейные отношения зиждятся на про-
чном порядке, там страна и нация столь же сильны и вели-
чественны». (7:44)

Эти положения Фитрата не потеряли своей значимости 
и в наши дни. Наша главная цель также состоит в вос-
питании здорового поколения в семье, оздоровление об-
щества путем утверждения культуры здорового образа 
жизни.
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Технология формирования репродуктивной культуры у студенческой молодёжи
Кенджабаева Н.М., соискатель

Республиканский научно-практический центр «Семья» (Узбекистан)

На современном этапе глобализации, в период широ-
кого использования достижений научно-техничес-

кого прогресса серьезное влияние на здоровье человека 
оказывают экологические проблемы. Заболевание среди 
матерей, смертность среди детей, рождение детей с фи-
зическим недостатком и детей-инвалидов, ухудшение здо-
ровья матери и ребенка требуют особого внимания на про-
блемы здоровья семьи и здорового поколения. Наряду с 
подготовкой молодёжи к самостоятельной семейной жизни 

рождению ребенка и связанные с этим проблемы, требуют 
формирования репродуктивной культуры, предоставления 
необходимых научно-методических рекомендаций, свое-
временных и высококвалифицированных знаний.

Исследования показывают, что здоровье человека ви-
доизменяется на 20–25% под влиянием окружающей 
среды, на 20% на основе генетического фона, остальные 
55% по различным причинам и жизненным обстоятельс-
твом. Показатели по проблемам здоровье подтверждают, 
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что одним из основных феноменов развития и роста чело-
века являются представление человека о своем здоровье, 
степени грамотности, об образе жизни.

Известно, что важное место в воспитании здорового 
образа жизни, репродуктивного здоровья, рождения здо-
рового ребенка, его воспитания занимают медико-био-
логические и педагогико-психологические науки, препо-
даваемые в вузах. В процессе исследовательских работы 
мы определили систему интерактивных методов обучения, 
служащих повышению активности в усвоении знаний в 
области репродуктивной культуры. В систему методов 
входят «работа малыми группами», «ролевые игры», 
«Предпринимательские игры», «Дебаты», «SCORE», 
«Ming mapping», «Круглый стол», «Упражнение про-
блемных положений» и др.

 Экспериментальные работы проводились в вузах педо-
гогического направления Ташкентского ГПУ имени Ни-
зами и Термезского ГУ.

На изучаемых в вузах предметах «Социальная пси-
хология», «Семейная психология», «Валеология», и 
спец курса «Основы репродуктивной культуры» при по-
мощи отдельных методов были организованы семинары-
тренинги на темы «Здоровья-это культура», «Здоровая 
мать-означает здоровый ребенок», «Социально-психоло-
гические положения в подготовке молодежи к семейной 
жизни», «Здоровье женщин репродуктивного возраста», 
«Здоровый образ жизни и благополучная жизнь», «Нар-
комания-чума века». Мы представляем технологическую 
разработку одного из этих семинаров-тренингов.

Цель тренинга: Знакомства с социально-психологи-
ческими положениями в подготовке молодежи к семейной 
жизни. Обучение правильному выходу из различных ситу-
аций в семье. Ознакомление с некоторыми ситуациями в 
репродуктивной культуре.

Предполагаемый результат: Данный тренинг даёт воз-
можность определить неподготовленность молодёжи к се-
мейной жизни, низкий уровень репродуктивной культуры, 
позволяет овладеть знаниями и навыками репродуктивной 
грамотности для решения различных ситуаций и проблем 
семейной жизни, пути их преодоления и ликвидации.

Технология осуществления учебного процесса:
Вид: семинар – тренинг в малых группах.
Метод: «Упражнение проблемных ситуаций», устное 

изложение, «Мозговой штурм».
Средство: слайды, раздаточный материал , средства 

мультимедиа.
контроль: межгрупповой опрос (устно), презентация.
Оценка: поощрение, индивидуальная оценка в системе 

рейтинга.
Ход семинара-тренинга

1 степень. В начале тренинга тренер-учитель путём 
рисунков, знаков, чисел, жеребьевки или другими путями 
делит участников на мини группы в 5–7 человек. Создав 
группы, учитель знакомит участников с порядком и пра-
вилами проведения занятия и обьявляет учащимся про-
блемную ситуацию.

«Мне 20 лет. По требованию родителей я вышел 
замуж за человека старше меня на 10 лет . Сразу же 
после окончания школы. Сначала мы жили хорошо, но 
со временем у нас родился ребенок. ребенку не испол-
нилось и года, как я опять забеременела. когда я об 
этом сказала мужу, он заявил , что ребенок появится на 
свет и твёрда настаивал на этом. Я согласилась ,боясь 
потерять семью и из-за безвыходности положения. 
Через некоторое время по состоянию здоровья я поте-
ряла ребенка. Отношения между нами ещё более обост-
рились. С ухудшением здоровья муж отправил меня для 
лечения к матери. Сейчас я у своей матери, лечусь, но 
не могу определиться в отношениях со своим мужем».

Учитель просит группы по этой ситуации высказаться 
ясно, приводя конкретные доводы и выражая своё отно-
шение.

Предлагает учащимся анализировать по следующим 
этапам:

1. Найти выход из сложившейся проблемной ситуации.
2. Проанализировать социальные, психологические, 

биологические факторы учебный проблемы
3. Предложить решение учебной проблемы и рекомен-

дации.
2 степень. Группы предложили свои анализы по про-

блемной ситуации. Например, 1-я группа по ситуации пред-
ложила «Муж и жена безграмотны в планировании семье», 
прокомментировала причины данной проблемы так:

во-первых, несоответствие возраста и характеров суп-
ругов;

во-вторых, репродуктивная неграмотность
в-третьих, наличие неправильного представления и 

взглядов по вопросу планирования молодой семье
в-четвертых, ранняя выдача замуж девушек.
в-пятых, неправильное использование контрацеп-

тивов мужчиной в семье. Для решения группой предло-
жены следующие рекомендации:

– обратить особое внимание на формирование репро-
дуктивной культуры при подготовке молодёжи к семейной 
жизни, на проблемы планирования семьи.

– знакомить родителей с биологическими, социально-
психологическими положениями в вопросах подготовки 
создания семьи.

– воспитывать сознательное отношение юношей в ис-
пользовании контрацептивных средств для предупреж-
дения преждевременной беременности

– увеличить число брошюр, рекомендаций со сведе-
нием о здоровье женщин репродуктивного возраста о пе-
рерывах предусматриваемых между рождениям детей.

В том же порядке все группы зачитывают свои пред-
ложения.

3 степень. После завершения презентации групп учи-
тель обобщает все предложения и даёт дополнительные 
научно-теоретия сведения по вопросам семейной жизни.

Такие семинары-тренинги проводятся и на вышеука-
занных предметах как «Валеология», «Семейная психо-
логия», «Физиология и гигиена молодых».
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В процесс занятий сознательное отношение учащихся 
к здоровому образу жизни, к формированию репродук-
тивной культуры. Степень педагогико-психологической 
грамотности выяснилась путём проведение бесед, ве-
черов, вопросов и ответов, круглого стола, раздаточного 
материала, самостоятельных творческих работ.

Анализируя результатов, мы пришли к выводу, что ор-
ганизация занятий в формирование репродуктивной куль-
туры у студенческой молодёжи, использование передовых 
форм и методов обучения, предложенными нами направ-
ление привели к росту степени усвоения.

Это означает, что формирование репродуктивной 

культуры у студенческой молодёжи требует присущих 
только ему условий, специальной организации процесса 
обучения,а именно:

– технологическое отношение к учебному процессу, 
использование передового опыта педагогики, новых педа-
гогических технологий;

– находить и использовать на практике новых формы и 
методы обучения в формировании репродуктивной куль-
туры у студенческой молодёжи;

– обеспечить непрерывность в формирование репро-
дуктивной культуры в системе средного специального и 
общего среднего образования.
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Педагогическое мастерство учителя (по А.С. Макаренко)  
как важный фактор воспитания ребёнка

Комаров А.А., аспирант
Московский городской педагогический университет

А.С. Макаренко на протяжении всей своей творческой 
деятельности стремился осмыслить вопрос о сущности 
педагогического таланта и о взаимоотношениях личных 
дарований и методической вооружённости в деле под-
готовки полноценного учителя-воспитателя. В резуль-
тате долгих размышлений над собственной практикой он 
пришёл к весьма важным выводам: в основе педагоги-
ческого мастерства лежит идейная направленность, бла-
городный моральный облик учителя, сознательное и од-
новременно с этим страстное отношение к своему делу, 
глубокое знание своего дела, а также овладение педаго-
гической техникой.

В одной из своих статей «Воспитание в семье и школе» 
А.С. Макаренко пишет: «Мастером может сделаться 
каждый, если ему помогут и если он сам будет работать… 
Почему должен страдать ребёнок, который попал нета-
лантливому педагогу?... Нужно говорить только о мас-
терстве, то есть о действительном знании воспитатель-
ного процесса, о воспитательном умении».

Что же имеется в виду в понимании таланта. «Талант 
только в небольшой мере принадлежит биологии, что в 
самом основном своём блеске он всегда обязан благо-
творному влиянию общества, работы, культуры и знания».

Основой успеха педагогической работы А.С. Мака-
ренко считал отношение к своему делу, чтобы в каждом 
учителе «горел огонь». А чтобы зажечь других, надо го-
реть самому. Покоряет детей жизнерадостность педагога. 
В преодолении трудностей в начале работы А.С. Мака-
ренко подчёркивал большое значение того, что он всегда 
ощущал себя накануне победы.

А.С. Макаренко требовал от учителя не недюжинных 
способностей, не гениальности и талантливости. Он тре-
бовал одного – это энтузиазма в деле, любви и страсти 
в деле, преданности, чтобы человек любил свою работу.

А.С. Макаренко подчёркивал большое значение общей 
и специальной педагогической подготовки будущего учи-
теля, особенно умений в области «педагогической тех-
ники». Таким образом, отношение к делу и соответству-
ющая подготовка лежат в основе мастерства.

Одним из самых интересных вопросов в этой связи, яв-
ляется вопрос о том, какого рода работу проводил А.С. 
Макаренко с сотрудниками своего коллектива, стремясь 
сделать из обычных рядовых людей подлинных мастеров 
своего дела. Его поведение было подчинено требованиям 
строгой логики, предусматривающей по существу стро-
жайшую последовательность действий.

Педагогика



269Июль, 2010  г.  .  № 7 (18)  .  «Молодой учёный»

Научно обоснованная система воспитания была такой 
последовательной и чёткой, что новый работник быстро 
проникался её требованиями и сразу находил верную 
линию своего собственного поведения.

Однако свой собственный пример, а также целесо-
образную организацию жизни и деятельности воспитан-
ников А.С. Макаренко не считал достаточным для твор-
ческой переподготовки окружающих его учителей.

Главная задача работы по подготовке воспитателя со-
стоит в «организации характера педагога, воспитании 
его поведения, а затем в организации его специальных 
знаний и навыков, без которых воспитатель не может 
работать, так как у него не поставлен голос, он не умеет 
разговаривать с ребёнком и не знает, в каких случаях как 
нужно говорить».

Не может быть хорошими воспитатель, который не 
владеет мимикой, который не может придать своему лицу 
необходимость выражения или сдержать своё настро-
ение. Воспитатель должен уметь организовывать, ходить, 
шутить, быть весёлым, серьёзным. Воспитатель должен 
вести себя так, чтобы каждое движение воспитывало.

«Педагог не может не играть. Нельзя допустить чтобы 
наши нервы были педагогическим инструментом… Ведь 
мы же люди. И если во всякой другой специальности 
можно обойтись без душевных страданий, то надо и у нас 
это сделать…». Игра – не как форма развлечения, а как 
искусство, близкое к театральному. Но учитель не пере-
воплощается в литературный образ, и не играет каждый 
раз новую личность. Он остаётся самим собой, и именно 
его идейная устремлённость, личностные качества, ду-
ховное богатство – сила педагогического мастерства. 
Театрализация нужна, чтобы результативнее осущест-
влять задуманное педагогическое действие, но не на ос-
нове «ожидания чуда», а на расчёте педагогической тех-
ники.

Педагогическая работа состоит из непрекращающихся 
многочисленных операций, растянутых на год, годы или 
проведённых в течение нескольких дней. Но всякая такая 
операция строится на сложной режиссуре.

«Я убеждён, что в будущем в педагогических вузах обя-
зательно будут преподаваться вопросы воспитательной 
техники». Следуя этим теоретическим установкам, А.С. 
Макаренко строил свою систему работы с членами педа-
гогического коллектива как с молодыми артистами.

рассматривая рекомендации А.С. Макаренко о не-
обходимости овладеть педагогической техникой, сле-
дует отметить большое внимание к манере держаться: 
«Постоянная бодрость, никаких сумрачных лиц, кислых 
выражений, радужное настроение, бодрое, весёлое…». 
«Взрослый человек в детском коллективе должен уметь 
тормозить, скрывать свои неприятности».

И не менее важно: скромность, строгость, аккурат-
ность в одежде, которые обеспечивают внутреннюю под-
тянутость и духовную мобилизованность. «Я провёл с 
А.С. Макаренко пять лет и не помню, чтоб когда-нибудь 
видел его небритым, неаккуратно одетым. Его подчёрк-

нутая аккуратность магически действовала на воспитан-
ников», – говорил коммунар А.Г. Явлинский.

В повседневной практике А.С. Макаренко выраба-
тывал внимание к «человеку в ребёнке», гибкость и от-
сутствие трафарета в подходе к ребятам. Обучение мас-
терству должно происходить в определённой обстановке 
внимательного отношения учителей к друг другу. «Где нет 
умения говорить товарищу неприятные вещи и не оби-
жаться, если тебе говорят неприятные вещи, там нет и не 
может быть педагогического коллектива».

Требовательное уважение, связанное с доверием, 
должно лечь в основу работы каждого учителя. Каждого 
воспитанника надо увлекать верой в его человеческую 
ценность. Требовательность учителя к детям ни в коем 
случае не должна носить характера суровости.

О необходимости любви к детям, А.С. Макаренко 
имел ввиду только сдержанность во внешнем выражении 
любви. Великая любовь к детям должна проявляться в за-
боте о них, в доверчивости, правдивости, простоте и ис-
кренности, а также в доброте без приторности и наиг-
ранности, в той доброте, которая всегда найдёт отклик в 
детской душе.

Такое отношение к детям не означает, что учитель те-
ряет право на педагогический гнев. Совершенно недопус-
тимы раздражительность, крикливость и грубые окрики, 
которых воспитанники не прощают учителю, но спра-
ведливое, требовательное слово всегда покоряет детей, 
и они поймут законные вспышки гнева учителя, так как 
в негодовании учитель «проявляет себя как гражданин», 
отстаивающий что-то большое.

Вопрос о том, как добиться авторитета является одним 
из спорных в педагогической практике. «Учительский ав-
торитет основывается на ответственности в первую оче-
редь. Это обязывает учителя быть с детьми честными, 
уметь признать ошибку, если допустил её, и извинится 
перед школьниками, если был в чём-то не прав».

Если между учителем и школьниками устанавлива-
ются отношения полного доверия и уважения, то учитель 
приобретает не просто право, а подлинную возможность 
предъявлять категорические требования и даже нала-
гать запрет. Но такие требования возможны лишь когда 
ученик не сомневается в правоте учителя и сам учитель 
уверен в ней.

Педагог должен уметь «разразиться», чтобы воспитан-
ники почувствовали, что он сердит по-настоящему, а не 
разводит педагогическую мораль. «Это вовсе не означает, 
что вы должны кричать. Вы должны так говорить, чтобы 
виновный видел, что вы негодуете. Если ученик знает пе-
дагога как человека с открытой душой, у него всегда воз-
никает мысль что он прав и что к нему надо пойти за со-
ветом». Если учитель пользуется у своих воспитанников 
большим авторитетом, то это свидетельствует о высоких 
качествах учителя. Ложным является авторитет, осно-
ванный на жестокости и запугивании детей. Такие учителя 
вызывают отвращение к себе и к своему предмету. Оскор-
бляет школьников мелочная требовательность, придир-
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чивость по пустякам, нетерпимость к обычным для ребят 
шалостям. Только простота, естественность и настоящая 
близость учителя к детям вызовет подлинное уважение, 
признательность и любовь.

Для успеха учителю необходимо хорошо знать и осо-
бенности характера каждого воспитанника, его стрем-
ления, сомнения, слабости, достоинства. Следует помо-
гать организовывать их жизнь и деятельность, скрывая по 
возможности сущность своей педагогической позиции.

Испытанная форма индивидуального воздействия 
на ученика – беседа с ним. Беседы неопытным вос-
питателем – высшее выражение педагогической тех-
ники. «Воспитанники очень не любят подвергаться спе-
циальным педагогическим процедурам и тем более не 
любят, когда с ними бесконечно говорят о пользе воспи-

тания, морализуя каждое замечание».
Всей деятельности А.С. Макаренко был присущ бо-

евой дух новаторства, последовательная и непримиримая 
борьба с формализмом, примитивизмом в педагогике, 
материалистическая направленность в поисках объек-
тивно-научных основ педагогического мастерства, на-
иболее эффективных приёмов воздействия на «воспи-
тываемых». И многое в этом направлении ему удалось 
добиться.

Несмотря на различия в экономико-политических и 
социальных принципах устройства СССр и современной 
россии, в условиях модернизации школы указанные поло-
жения о мастерстве учителя являются фундаментальными 
и по-прежнему актуальны, в связи с тем, что в их основе 
лежат общечеловеческие и духовные принципы.

Особая благодарность за предоставление материалов для статьи сотрудникам Музея А.С. Макаренко 
(Россия, Москва, Поклонная улица, д. 16).
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Анализ методов оценивания учащихся по физкультуре в школе
Варламова Е.И., ученица, Лебедева И.А., ст.преподаватель, Филинова А.Л., ученица

Филиал Удмуртского государственного университета в г. Воткинске 
МОУ «Воткинский лицей»

 Особенностью предмета «Физическое воспитание», 
включающей в себя самые разнообразные спор-

тивные дисциплины, является оценка достигнутых ре-
зультатов учащегося. В учебном заведении множество 
видов спорта оценивается одной оценкой (в школе – от-
метками «5» или «4» или «3», в вузе – или оценками или 
отметкой о зачете). Причем результат ученика по каж-
дому виду имеет, строго количественное значение (на-
пример, пробежал за 12,8 с, прыгнул на 140 см, подтя-
нулся 24 раза). Другими словами, результат фиксируется 
в точной шкале высокого уровня (абсолютная шкала или 
шкала отношений), позволяющий объективно оценить 
место ученика, занятого в данном виде. Далее, по каж-
дому виду определяется интервалы значений, количество, 
которых соответствуют принятой шкале оценок в учебном 
заведении и учащийся получает окончательную оценку по 
виду спорта. Такая оценка является качественной и отно-
сится к слабой шкале низкого уровня. Это так называемая 
ранговая шкала (другие ее названия: порядковая, пред-
почтения).

По существующей практике, в дальнейшем, находится 
усредненная оценка, которая и является окончательной. 

С точки зрения статистики усреднение качественных ве-
личин является некорректной, в смысле – не однозначной 
процедурой [1]. А не однозначность оценки не повышает 
мотивацию учащихся к достижению более высоких ре-
зультатов, ухудшает отношения в коллективе учебного за-
ведения.

Проиллюстрируем оценки условных двух учеников для 
двух видов спорта (например, метания и прыжки) на схеме 
рисунка 1. Из примера видно, что оба ученика, имеющие 
сильно отличающиеся результаты, получают одинаковые 
оценки.

В школьной и студенческой жизни много различных 
увлекательных командных и личных состязаний не только 
в спорте, где победители выявляются по некоторому 
обобщенному (комплексному, свернутому) значению ре-
зультата. Приведение многих разнообразных результатов 
к одному комплексному значению часто используется в 
практике оценивания самых разных объектов и деятель-
ности. Обычно используют процедуру суммирования мест 
(с учетом или без учета значимости составляющих видов 
состязаний) и ранжирование, т.е. расстановка по занятым 
местам, по наименьшей сумме мест.
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В спорте обобщенная оценка встречается наиболее 
часто: рейтинги спортсменов (кубки Мира и Европы), 
многоборья в одном спортивном виде и различные поли-
атлоны, такие, как современное пятиборье, легкоатлети-
ческие многоборья, зимние многоборья, школьные мно-
гоборья, многоборья ГТО и другие.

Задачами нашей работы являлись:
– анализ существующих методов обобщенной оценки;
– поиск новых методов для использования в школах и 

вузах;
– определение их надежности и достоверности;
– разработка рекомендаций для применения этой 

оценки в школе, вузе в зависимости от поставленных 
целей и заданных условий.

Целями обобщенного оценивания могут быть:
– определение итогового результата или рейтинга 

спортсмена по различным этапам и видам многоборья 
(рейтинга учащегося);

– определение мест спортсменов в многоборьях (у 
школьников и студентов оценки по физкультуре);

– формирование сборных команд для участия в раз-
личных лично-командных командных и состязаний в кон-
курсах, многоборьях (полиатлонах).

В большом спорте используются следующие методы 
получения обобщенного итогового результата по видам и 
в многоборье: по наименьшей сумме мест по отдельным 
видам (редко); по очкам за место, присваиваемым по спе-
циальным таблицам, например, в соревнованиях Формулы 
1, этапах Кубков Мира по различным летним и зимним 
видам спорта и т.п. [2]; по очкам за результат, присваива-
емым по специальным таблицам, например, легкоатлети-
ческие многоборья (Таблицы Очков ИААФ) [2].

В дополнение к перечисленным методам нам кажется 
интересным, а для школьных состязаний и перспек-
тивным, распространить известные в системном анализе, 
квалиметрии и прикладной статистике методы обоб-
щенной (комплексной) оценки [3].

По стандартизованным результатам (показателям) – 
для индивидуальных оценок.

В этом случае стандартизация результатов по каждому 
виду осуществляется по формуле

Xстi = (Xi – Xavg)*A / sx (1)
где – Xстi, Xi соответственно стандартизованные и 

исходные i-тые результаты, sx стандартное отклонение 
данных Xi, А – коэффициент, i = 1,2,…n, n – величина 
выборки.

А = 1, если рост значения, улучшает показатель (на-
пример, длина – метания, прыжки);

А = -1, если уменьшение его значения, улучшает пока-
затель (например, время – бег).

2. По относительным приведенным результатам (нор-
мированным), характеризующим их уровни относительно 
некоторых базовых норм – для индивидуальных оценок. В 
качестве базы могут быть использованы нормативы раз-
личного уровня (от международных до школьных). Часто 
нормативы вообще отсутствуют. В этом случае лучше 
всего в качестве базы использовать среднее значение 
(хотя можно брать за базу и минимальное значение, и 
максимальное значение).

Обобщенный нормированный показатель может быть 
выражен двумя формами:

– Аддитивный показатель –   (2)

где bi – весовой коэффициент i-того показателя, Хi – 
i-тый показатель, Xb – базовый показатель, А – показа-
тель степени, i = 1,2,…n, n – величина выборки.

А = 1, если рост значения, улучшает показатель (длина 
– метания, прыжки);

А = -1, если уменьшение его значения, улучшает пока-
затель (время – бег)

– Мультипликативный показатель –  , 
где bi – весовой коэффициент.

В рассматриваемой работе используется аддитивный 
обобщенный показатель с равными весовыми коэффици-
ентами. Аддитивный показатель рекомендуется использо-
вать в том случае, когда индивидуальные и базовые по-
казатели мало отличаются друг от друга. При большом 
различии, например в оценке надежности технических 
систем, чаще применяется мультипликативный обоб-
щенный показатель [4].

3. Многомерное группирование (формирование групп, 
кластеров) на основе некоторых статистических метрик 
[5] – для групповых оценок и определения интервалов 
для свертки итоговой индивидуальной оценки по при-
нятым шкалам (пятибалльная шкала, десятибалльная и 
др.).

Оценка по обобщенному показателю по относи-
тельным индивидуальным результатам актуальна при 
оценке состязательных результатов в многоборьях (чем 
являются уроки физкультуры и различные соревнования 

Рис. 1. Схема отметок за результаты по двум видам спорта
Штриховкой фигур показаны разные виды спорта. Заштрихованный (первый вид) оценка обоих учеников – 3;  

без штриховки (второй вид) – оценка обоих учеников – 4.  
Общая оценка обоих учеников по существующей практике оценивания – 4.
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и конкурсы в школах), в тех случаях, когда отсутствуют 
специальные таблицы и нормативы.

Использование многомерных группировок актуально 
при формировании сборных команд классов, школы в раз-
личных состязаниях. Кроме того в любых статистических 
исследованиях группировка первичных данных является 
основным приемом дальнейшей работы с собранной ин-
формацией.

Анализ методов обобщенной оценки проводился в два 
этапа. На первом этапе определялась достоверность рас-
сматриваемых методов. За критерий достоверности обоб-
щенной оценки выбрана наиболее распространенная в 
мировом спорте оценка по очкам за результат. Исполь-
зовались и нормативы российской Единой Спортивной 
Классификации (ЕВСК) согласованной с международной 
системой ИААФ [6].

В качестве модельного примера многоборья принято 
женское легкоатлетическое семиборье. Для этого вида 

спорта имеются очки таблицы ИААФ, разрядные норма-
тивы ЕВСК, выраженные в значениях натуральных ве-
личин и очках, что обеспечивает возможность оценить 
индивидуальный результат в многоборье, используя 
различные методы оценки. Условные результаты лег-
коатлетического семиборья девушек приведены в таб-
лице 1.

На втором этапе сравнивались результаты девушек 9-х 
классов по физкультуре по трем разным видам (прыжки 
в длину с места, бег 2000 м и упражнения на развитие 
мышц брюшного пресса).

В таблице 2 приведены очки за результаты, приве-
денные в таблице 1, суммарный результат за семиборье в 
очках ЕВСК и место, занятое спортсменкой.

Аналогичные таблицы были построены:
– По наименьшей сумме мест за каждый вид
– По относительным результатам, приведенным ко 

II-му юношескому разряду

Таблица 1. Модельные условные итоговые результаты легкоатлетического семиборья 

Спортсменки 100 м с/б  Высота  Ядро  200м  Длина  Копье  800м 

А01 20,64 1,25 6,5 34,24 4,50 17,00 182,24

А02 21,94 1,25 7,40 32,64 4,20 20,00 182,24

А03 23,74 1,35 5,50 36,24 3,90 17,00 173,24

А04 20,64 1,35 7,40 32,64 4,50 23,00 173,24

А05 21,94 1,25 6,50 34,24 4,20 20,00 182,24

А06 23,74 1,20 5,50 36,24 3,90 17,00 195,24

А07 20,64 1,35 5,50 36,24 4,50 20,00 173,24

А08 23,74 1,35 7,40 34,24 3,90 17,00 173,24

А09 20,64 1,20 5,50 32,64 4,50 23,00 195,24

А10 21,94 1,25 6,50 34,24 4,50 23,00 173,24

А11 20,64 1,35 7,40 32,64 3,90 17,00 195,24

А12 21,94 1,25 7,40 32,64 4,20 20,00 173,24

Таблица 2. Результаты табл.1, переведенные в очки ЕВСК

 Данные табл.1, в очках по таблицам ЕВСК

Спортсменки 100 м с/б  Высота  Ядро  200м  Длина  Копье  800м  ∑wi Место 

А01 251 359 303 227 428 233 345 2146 6

А02 161 359 361 314 365 289 345 2194 5

А03 67 460 240 138 285 233 430 1853 11

А04 251 460 361 314 428 345 430 2589 1

А05 161 359 303 227 365 289 345 2049 10

А06 67 312 240 138 285 233 237 1512 12

А07 251 460 240 138 428 289 430 2236 4

А08 67 460 361 227 285 233 430 2063 9

А09 251 312 240 314 428 345 237 2127 8

А10 161 359 303 227 428 345 430 2253 3

А11 251 460 361 314 285 233 237 2141 7

А12 161 359 361 314 365 289 430 2279 2
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– По относительным результатам, приведенным к 
среднему результату по каждому виду

– По стандартизованным данным по каждому виду.
Сводные результаты различных методов в опреде-

лении мест приведены в табл. 3. результаты оценива-
лись с помощью парных ранговых коэффициентов корре-
ляции Спирмена. Оценка производилась в среде Statistica 
6 в модуле «Непараметрические данные». Коэффици-

енты ранговой корреляции R и их значимость приведены 
в табл. 4.

Данные таблицы позволяют сделать заключение 
о большой степени сходства оценок, полученных по 
таблицам ЕВСК и различным относительным резуль-
татам.

Во второй части работы, используя рекомендации ана-
лиза методов, решались следующие задачи:

Таблица 3. Сводные результаты занятых мест в семиборье

Спортсменка
По очкам специ-
альных таблиц

По нормированным данным 
(II юношеский разряд)

По сумме 
мест

По стандартизованным
данным

По
среднему

А01 6 9 7 8 9

А02 5 4 4 5 4

А03 11 11 8 11 11

А04 1 1 3 1 1

А05 10 8 2 9 8

А06 12 12 9 12 12

А07 4 6 5 4 7

А08 9 10 5 10 10

А09 8 5 10 7 5

А10 3 2 1 2 2

А11 7 7 10 6 6

А12 2 3 12 3 3

Таблица 4. Коэффициенты парной ранговой корреляции Спирмена их значимость
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– Определение отметки каждого учащегося по трое-
борью;

– Определение места каждого учащегося в приве-
денном троеборье.

В таблице 5 приведены результаты девушек 9-х классов 
МОУ «Воткинский лицей» в 2008 г.

Задача определения отметки каждого учащегося ре-
шается просто только для каждого вида упражнения, если 
существуют нормативы. Такие, например, как нормы, 
приведенные в таблице 6. В таб.6 приведен фрагмент нор-
мативов для школ, работающих по существующей пяти-
балльной системе. Аналогичные нормативы существуют 
для школ, работающих по десятибалльной системе [7]

Проводилось сравнение итоговых результатов по че-
тырем ранее рассматриваемых методов:

Оценка по обобщенному относительному показателю, 
на индивидуальных показателей, приведенных по каждому 
виду к нормативу оценки «4»;

Оценка по баллу, полученному за каждый результат 
по таблице 6 и сведенный в единую оценку (округленное 

среднее);
Оценка по обобщенному показателю вектора стандар-

тизованных индивидуальных результатов;
Оценка по обобщенному показателю вектора индиви-

дуальных результатов, нормированных по среднему
В таблице 7 приведена матрица парных линейных ко-

эффициентов корреляции, после проверки нормальности 
итоговых результатов, гистограммы которых показаны на 
рисунке 2.

Визуальная оценка нормальности распределения поз-
воляет считать, что распределение в целом подчиняется 
нормальному закону. Гистограммы качественно показы-
вают, различие в соотношении итоговых результатов от-
носительно среднего и, следовательно, неоднородность в 
распределении мест и отметок в разных методах оценки.

В таблице 8 приведены значения парных ранговых ко-
эффициентов Спирмена и параметры, характеризующие 
их значимость. Как было показано ранее, для опреде-
ления мест наиболее близким к общепринятому класси-
ческому методу является обобщенная оценка стандарти-

Код  
ученика

прыжок 
длина

бег 2000 м 
см с

пресс 
кол-во

а01  170  622  23

а02  165  600  12

а03  190  593  20

а04  150  662  12

а05  200  593  20

а06  185  600  22

а07  150  581 18

а08  205  622  23

а09  180  625  20

а10  170  694  20

а11  185  602  18

а12  200  625  21

а13  205  548  20

а14  175  683  16

б01  170  625  17

б02  165  611  20

б03  180  648  20

б04  170  600  19

б05  170  604  14

б06  170  611  20

б07  190  653  17

б08  165  690  18

б09  170  583 19

б10  200  621  19

б11  150  545  18

б12  180  9,23  16

б13  205  645  15

б14  165  579  20

Код  
ученика

прыжок 
длина

бег 2000 м 
см с

пресс 
кол-во

в01  180  653  27

в02  175  631  15

в03  155  632  15

в04  165  635  15

в05  180  645  25

в06  150  623  16

в07  170  635  15

в08  165  635  15

в09  155  623  16

в10  185   625  16

в11  180  654  26

в12  175  605  24

в13  165  645  25

в14  155  643 16

г01  190  636  13

г02  165  590  12

г03  165  593  13

г04  175  659 18

г05  180 587  18

г06  180  604 15

г07  185  659  24

г08  165  630  12

г09  190  625  20

г10  150  629  12

г11  190  626  21

г12  170  659  15

г13  185  658 16

г14  155  660 15

Таблица 5. Спортивные результаты девушек 9-х классов школы по трем видам упражнений (2008 год)
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зованных результатов. При определении мест в троеборье 
неожиданно оказалась близость минимальной суммы мест 
к итогам стандартизованных результатов. Этот противо-
речивый результат (таблица 4) возможно случаен, воз-
можно, объясняется малым количеством видов, воз-
можно, какими-то другими обстоятельствами, которые 
необходимо далее исследовать. Тем не менее, стабильно 
близкими являются стандартизованные итоговые резуль-
таты и результаты, нормированные по среднему.

Определение отметок учащихся производилось после 
выделения четырех групп («отличников», «хорошистов», 
«троечников» и группа учащихся со слабым физическим 
развитием). Для этого применялся упрощенный клас-
терный анализ – метод «К – среднего» [8]. Число групп, 
на которое равномерно разбивается размах, определяется 
по формуле

N = K – 2 (3),
где, N – число групп, K – число баллов в принятой 

шкале. Остальное понятно из рисунка 4.
Отметки учеников по спортивным результатам, приве-

денным в таблице 6, показаны в таблице 9.
В таблице 10 приведены сводные данные итогов мест, 

занятыми ученицами в троеборье, определенные разными 
методами.

Если веса каждого вида равны, обобщенный нормиро-
ванный показатель (2) приобретает вид:

 (4)

где Хi – i-тый показатель, Xb – базовый показатель, 
А – показатель степени (1, -1), i = 1,2,…n, n – величина 
выборки.

Таблица 6. Фрагмент нормативов по физкультуре для старших школьников

Таблица 7. Корреляционная матрица обобщенных результатов троеборья

Рис. 2. Гистограммы обобщенных итоговых результатов троеборья
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Таблица 8. Коэффициенты парной ранговой корреляции Спирмена и их значимость

Уч Станд Норм По сред
а01 4 4 5
а02 3 2 2
а03 4 4 5
а04 2 2 2
а05 5 4 5
а06 4 4 5
а07 3 3 3
а08 5 4 5
а09 4 4 4
а10 4 4 4
а11 4 3 4
а12 4 4 5
а13 5 4 5
а14 2 3 3
б01 3 3 3
б02 4 4 4
б03 3 4 4
б04 4 3 4
б05 3 2 3

Уч Станд Норм По сред
б06 4 4 4
б07 3 3 4
б08 3 3 3
б09 4 3 4
б10 4 3 4
б11 4 3 4
б12 4 3 4
б13 4 2 3
б14 4 4 4
в01 4 5 5
в02 3 2 3
в03 2 2 2
в04 3 2 3
в05 4 5 5
в06 2 3 3
в07 3 2 3
в08 3 2 3
в09 3 3 3
в10 3 3 3

Уч Станд Норм По сред
в11 4 5 5
в12 4 5 5
в13 4 5 5
в14 2 3 3
г01 3 2 3
г02 4 2 3
г03 3 2 3
г04 3 3 3
г05 4 3 4
г06 3 2 3
г07 4 5 5
г08 3 2 2
г09 4 4 4
г10 2 2 2
г11 4 4 5
г12 2 2 3
г13 3 3 3
г14 2 2 2

Таблица 9. Отметки учащихся по обобщенным результатам разными методами

Таблица 10. 

 По стандартизованным данным По нормативу «4» По среднему

Абсолютная успеваемость  85,71% 71,43% 89,29%

Уровень качества 51,79% 37,50% 50,00%
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Для стандартизованных результатов каждого вида, 
если результаты нормальны обобщенный показатель 
имеет вид

 (5)

В этом случае стандартизация результатов по каждому 
виду Xcmi осуществляется по выражению (1) с равными 
весовыми коэффициентами.

Для результатов по видам, нормальность которых не 
очевидна, целесообразно использовать обобщенный по-
казатель (4).

расстановка обобщенных результатов по приоритетам 
(по убыванию) позволяет установить ранг (место) каж-
дого учащегося в рассматриваемом троеборье. Особен-
ностью ранжирования по нормативам и среднему баллу 
является большое количество сопряженных рангов.

Учитывая, что вид распределения по видам (рисунок 3) 
нельзя считать нормальным, рекомендовать использовать 
обобщенный показатель с использованием стандартизо-
ванных данных следует осторожно. Следует отказаться и 
от среднего балла, как некорректной величины. Можно 
предположить, что обобщенный показатель, нормиро-
ванный по среднему, является предпочтительным

При подведении итогов требуется выполнить ряд вы-

числительных процедур, что может осложнить исполь-
зование полученных результатов неподготовленным 
персоналом. Однако, умение пользоваться Excel, его вло-
женными функциями и процедурами не вызовет слож-
ностей. Кажущаяся сложность вычислительных процедур 
при подведении итогов соревнований легко может быть 
устранена при помощи автоматизации, например, исполь-
зованием макросов в Microsoft Office Excel или использо-
ванием специальных программ. Пример блок-схемы ал-
горитма расчета обобщенных результатов, применяя 
наиболее простой индивидуальный показатель, нормиро-
ванный по среднему значению приведен на рис.5

Выводы по работе.
1. Впервые в практике подведения итогов в спор-

тивных многоборьях предложены методы оценки, исполь-
зующие относительные безразмерные показатели дости-
жений по каждому виду многоборья.

2. Сильная связь метода обобщенной оценки спор-
тивных результатов, отнесенных к некоторой норме или 
к среднему, в сравнении с классической оценкой по таб-
лицам очков (коэффициент ранговой корреляции R = 
0,87 – 0,89 при его значимости 0,0002 – 0,00008) дают 
основания для рекомендации использования предложен-
ного метода для оценивания достижений школьников по 
физкультуре, как наиболее простого.

Рисунок 4. К определению отметок за многоборье методом «К-средних»

Рисунок 3. Распределение результатов учеников по видам упражнений
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Рис. 5 Блок-схема алгоритма определения итогов по среднему результату
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3. В качестве нормативной базы могут быть использо-
ваны разрядные нормативы, нормативы, установленные 
органами здравоохранения и образования или норма-
тивы, установленные для соответствующих возрастов, 
адекватно отражающие физическое развитие школьника. 

При отсутствии нормативов за базу можно рекомендовать 
среднее значение по каждому виду.

4. Показано, что метод оценки многоборья по мини-
мальной сумме мест не стабилен и имеет низкую надеж-
ность.
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Непрерывность образования в системе «школа – технический вуз»
Лиханова Н.Н., преподаватель

Читинский государственный университет

Главная цель средней общеобразовательной школы – 
способствовать умственному, нравственному, эмоци-

ональному и физическому развитию личности, всемерно 
раскрывать ее творческие возможности, формировать ос-
нованное на общечеловеческих ценностях мировоззрение, 
гуманистические отношения, обеспечивать разнооб-
разные условия для расцвета индивидуальности ребенка 
с учетом его возрастных особенностей – это личностно-
ориентированное образование. Всякое обучение по своей 
сущности есть создание условий для развития личности. 
Личность – это психическая, духовная сущность чело-
века, выступающая в разнообразных обобщенных сис-
темах качеств. Личностно-ориентированное образование 
ориентировано на ученика, на его личностные особен-
ности, на культуру, на творчество как способ самоопре-
деления человека в культуре и жизни. Принцип диффе-
ренцированного образовательного процесса как нельзя 
лучше способствует осуществлению личностного раз-
вития учащихся и подтверждает сущность и цели об-
щего среднего образования. Актуальность проблемы 
развития личности в рамках единого образовательного 
пространства «Школа-Вуз» заключается в том, что диф-
ференцированный процесс обучения – это широкое ис-
пользование различных форм, методов обучения и ор-
ганизации учебной деятельности на основе результатов 
психолого-педагогической диагностики учебных возмож-
ностей, склонностей, способностей учащихся. Использо-
вание этих форм и методов, одним из которых является 

уровневая дифференциация, основываясь на индивиду-
альных особенностях обучаемых, создаются благопри-
ятные условия для развития личности в личностно-ориен-
тированном образовательном процессе. Отсюда следует:

– построение дифференцированного процесса обу-
чения невозможно без учета индивидуальности каждого 
ученика как личности и присущим только ему личностным 
особенностям;

– обучение, основанное на уровневой дифференци-
ации, не является целью, это средство развития личнос-
тных особенностей как индивидуальности;

– только раскрывая индивидуальные особенности каж-
дого ученика в развитии, т.е. в дифференцированном про-
цессе обучения, можно обеспечить осуществление лич-
ностно-ориентированного процесса обучения.

Основная задача дифференцированной организации 
учебной деятельности – раскрыть индивидуальность, по-
мочь ей развиться, устояться, проявиться, обрести изби-
рательность и устойчивость к социальным воздействиям. 
Дифференцированное обучение сводится к выявлению и 
к максимальному развитию задатков и способностей каж-
дого учащегося

Каждый вуз заинтересован в привлечении к обучению в 
своих стенах не просто способных учащихся, но учащихся, 
имеющих призвание к той области деятельности и к тем 
специальностям, по которым вуз организует подготовку.

Для формирования целостного учебно-воспитатель-
ного процесса в рамках непрерывного образования в сис-
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теме «Школа – технический ВУЗ» создан лицей при 
ЧитГУ, с целью обеспечить взаимодействие средней и вы-
сшей школы на основе преемственности в обучении тем 
предметам, по которым проводят предметные олимпиады. 
Поэтому, в процессе совместной практической работы 
школы и вуза были сформированы классы, спрофилиро-
ванные на конкретный институт. Для работы в школьных 
классах привлекаются опытные преподаватели соответс-
твующих кафедр, неоднократно участвовавшие в подго-
товке и проведении вступительных экзаменов, заинтере-
сованные в качестве знаний школьников и ответственные 
за результаты своего труда. Обучение в этом случае яв-
ляется альтернативой частному репетиторству и делает 
вполне доступным поступление в ВУЗ молодых людей с 
разным уровнем школьной подготовки и неодинаковыми 
материальными возможностями семьи.

Для того чтобы помочь учащимся разобраться в своих 
наклонностях и способностях, уменьшить количество 
ошибок, совершаемых ими и их родителями при выборе бу-
дущей профессии без учета индивидуальности, во многих 
взаимодействующих образовательных учреждениях было 
введено психологическое тестирование в старших классах. 
Система довузовской подготовки вызвана стремлением 
упорядочить различные организационные формы работы 
с абитуриентами. Таким образом, осуществляется орга-
низация и координация учебной, учебно-методической, 
воспитательной работы, которую систематически про-
водят в средних общеобразовательных школах. Главным 
принципом организации системы «школа – ВУЗ» высту-
пает личностно ориентированный подход, направленный 
на развитие личности в целом и формировании компетен-
тности как условия успешности социально-профессио-
нальной адаптации, оказание психологической помощи 
человеку, стремящемуся к профессиональному обучению 
на высшем уровне.

Образовательный процесс регламентируется учебным 
планом, рабочими программами. расписание занятий 
предусматривает пары учебных часов, что дает возмож-
ность использовать вузовские формы обучения (лекции, 
практические, семинарские занятия) и тем самым приоб-
щать будущих абитуриентов к обучению в высшей школе. 
Переходя из среднего образовательного учреждения в вуз, 
школьники не имеют опыта учения в новых обстоятельс-
твах. Возникает противоречие между новым статусом уча-
щихся (бывшие школьники уже студенты) и их предвари-
тельной подготовкой к обучению в новых условиях.

Опыт работы многих вузов свидетельствует о том, 
что подготовительные курсы и отделения в традици-
онном их понимании нацеливают будущих абитуриентов 
на сдачу вступительных экзаменов. Однако многие слу-
шатели таких подготовительных структур, успешно их 
сдавших, оказываются не готовыми к учебе в ВУЗе, у 
них слабо сформированы навыки самоорганизации, са-
мообучения, работы с учебной литературой, межличнос-
тного общения. Фундаментальной основой разрешения 
этого противоречия – взаимодействие средних и высших 

образовательных учреждений. Повышение качества об-
разования, возможность его успешного продолжения на 
последующих ступенях, неизбежное в юности самоопре-
деление, профессиональная ориентация – вот неполный 
перечень проблем, решаемых в системе «Школа – ВУЗ». 
реализация идеи и принципов непрерывного образования 
позволит обучать каждого учащегося в зоне его ближай-
шего развития в соответствии с психолого-физиологичес-
кими особенностями, склонностями и способностями, ре-
альными задачами и возможностями конкретного региона. 
Необходимость решения проблемы конкурентной способ-
ности высших учебных заведений и специалистов, выхо-
дящих из стен, заставляет искать новые формы и направ-
ления довузовского образования и профессиональной 
ориентации молодежи. Негативные последствия рефор-
мирования общеобразовательной школы в последние 
годы особенно актуализировали вопросы подготовки 
школьников к поступлению в ВУЗ. При этом возросла 
роль дополнительного образования в период перехода от 
среднего к высшему профессиональному. Основными за-
дачами довузовской подготовки школьников до настоя-
щего времени считалось создание условий для удовлетво-
рения потребностей учащихся, нацеленных на получение 
высшего образования, усвоение знаний, необходимых при 
поступлении в ВУЗ. К основным функциям довузовской 
подготовки относятся следующие:

– компенсирующая – занятия с опытными преподава-
телями в малых по численности группах, направленные на 
ликвидацию пробелов в обязательных результатах сред-
него образования;

– развивающая – смысл которой в том, чтобы дать 
возможность учащемуся развить свои способности, удов-
летворить интеллектуальные потребности личности;

– адаптирующая – имеющая целью облегчить приспо-
собление школьников к учебному процессу ВУЗа, его тех-
нологиям обучения и содержанию образования;

– корректирующая – приведение достигнутого уровня 
школьного образования в соответствие с требованием 
ВУЗа;

– воспитательная – способствующая становлению 
личности слушателей, повышению их уровня развития 
личности, социальной адаптации.

Совместная деятельность школьных учителей и пре-
подавателей ВУЗа положительно влияют на успевае-
мость не только сегодняшних школьников, но в будущем 
и на студентов. Необходимость адаптационного обучения 
обусловлена тем, что в последние годы сильно сдала по-
зиция система среднего образования по естествознанию. 
В докладе министра образования рФ отмечалось, что сни-
жение качества образования связано и с тем, что около 
половины учащихся школ не осваивают необходимого со-
держания по естественнонаучным дисциплинам. Диффе-
ренцированное обучение в школах привело к снижению 
качества образования по предметам, не являющимся не-
обходимым в момент поступления в ВУЗ. Из-за недо-
статка часов по физике в инвариантной части базисного 
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плана ухудшилась подготовка по предмету переводом этой 
дисциплины во «второстепенную»; по которой необяза-
тельно сдавать выпускные экзамены. Совместная ра-
бота школы и ВУЗа решает проблемы психологической 
адаптации к новым условиям и особенностям обучения, 
к непривычным методикам преподавания, к восприятию 
издержки школьного образования. Вообще, модное в на-
стоящее время деление учащихся на гуманитариев и ин-
женеров означает, что, как те, так и другие не способны 
усвоить общей суммы знаний за курс средней школы 
и в этом случае можно говорить об их общем, но никак 
не среднем (полном) общем образовании. В настоящее 
время возникла проблема получения высшего образо-
вания малообеспеченными слоями населения. Высшее 
образование стало превращаться в принадлежность эли-
тарных категорий граждан. Поэтому сегодня, когда полу-
чение образования становится все более зависимым от 
уровня благосостояния граждан, для создания необхо-
димых социально-психологических условий взаимодейс-
твия школьного и вузовского образования должны быть 
решены следующие задачи:

– обеспечение достаточного уровня знаний в общеоб-
разовательных учреждениях;

– привитие навыков самообразования;
– повышение мотивации на получение образования;
– обеспечение бесплатного качественного образо-

вания.
Выходом из создавшейся ситуации является органи-

зованное взаимодействие средних образовательных уч-
реждений и вузов, готовящих учащихся по предметам 
обучения на основе единых требований и стандартов, сов-
местная работа учителей и преподавателей.

В соответствии с новыми жизненными реалиями в 
стране изменился образовательный интерес учащихся и 
их родителей. Этот фактор непосредственным образом 
влияет на образовательное пространство, вызывая к 
жизни новые аспекты функционирования и развития 
средних и высших образовательных учреждений, в том 
числе их взаимодействие.

Взаимодействие лицея и ЧитГУ диктуется сейчас, 
прежде всего, стремлением учащихся и их родителей 
иметь гарантию продолжения образования. Со стороны 
учителя школы, администрации школы и преподавателей 
вузов это взаимодействие, в основном, диктуется стрем-
лением сохранить высокий уровень образования и при-
вить учащимся понимания необходимости постоянного 
пополнения знаний (хотя нельзя отрицать некоторых мер-
кантильных интересов со стороны отдельных образова-
тельных учреждений).

Обобщение опыта взаимодействия школы и ВУЗа поз-
волило сделать выводы:

– об устойчивости и стабильности данного направ-
ления в развитии системы образования;

– об эффективности этого направления, т.к. орга-
низованное взаимодействие средних и высших образо-
вательных учреждений позволяет не только социально 

адаптироваться, но и социально защищать учащихся, учи-
тывая при этом их мотивацию;

– об активном процессе формирования системы непре-
рывного образования в рамках взаимодействия «школа – 
вуз».

Цикл математических и естественнонаучных дис-
циплин является основой высшего технического образо-
вания. Его освоение направлено на углубление познания 
окружающей действительности, вскрытие обще энергети-
ческих законов и закономерностей, необходимых в даль-
нейшем для восприятия профессиональных аспектов об-
разования.

Для освоения инженерной деятельности, особенно ее, 
производственно-технического и научного направлений, 
необходима фундаментальная физико-математическая 
подготовка, которая находит своё профессиональное раз-
витие в общеинженерном и специальном циклах дис-
циплин. Математические и естественнонаучные дис-
циплины, как базис подготовки специалиста, изучаются 
концентрированно на первых – вторых курсах обучения, 
предшествуя изучению дисциплин технического профиля. 
Уровни профессионального образования в рамках его на-
правления имеют доминирующее влияние на отбор содер-
жания и планирования обучения по учебному предмету.

Студенты при дифференцированном обучении всегда 
должны знать перечень основных понятий, навыков и 
умений по каждому конкретному уровню, включая коли-
чественную меру оценки качества усвоения учебного ма-
териала.

Изменения, происходящие в системе школьного об-
разования, его усиливающаяся дифференциация, а также 
переход на многоуровневую структуру высшего образо-
вания открывают новые возможности взаимодействия 
средних и высших образовательных учреждений, способс-
твуют совершенствованию и развитию системы непрерыв-
ного образования. Наряду со знанием общих методов обу-
чения преподаватель должен владеть всей совокупностью 
методов и приемов, характерных для программированного, 
дифференцированного и проблемного обучения.

Успешность применения тех или иных методов обу-
чения и воспитания находится в прямой зависимости от 
того, насколько учитель владеет в научном и педагоги-
ческом плане своим предметом, понимает его образова-
тельные и воспитательные возможности. Следовательно, 
вооружение глубокими и активными знаниями означает 
усиление профессионально-педагогической направлен-
ности педагога.

Надо отметить и то, что учебные планы вузов недо-
статочно своевременно реагируют на модернизацию со-
держания и методов школьного образования, а новое со-
держание высшего образования не всегда учитывает 
специфические особенности обучения в школе. В насто-
ящее время идет работа по пересмотру школьных про-
грамм и учебников с тем, чтобы разгрузить их от чрез-
мерно усложненного и второстепенного материала и 
сконцентрировать внимание на основополагающих поня-
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тиях. При этом имеется в виду не снижение научно-теоре-
тического уровня подготовки школьников, а его усиление. 
Не подлежит сомнению, что аналогичную работу по со-
вершенствованию содержания высшего образования сле-
дует проводить одновременно и параллельно.

Принимая это во внимание, необходимо отчетливо 
представлять, в чем состоит развитие личности в усло-
виях дифференцированного обучения, какие движущие 
силы определяют качественные изменения обучаемых, в 
структуре их личности, когда эти изменения происходят 
наиболее интенсивно и, разумеется, под влиянием каких 
внешних, социальных, педагогических и внутренних фак-
торов. Понимание этих вопросов позволяет выявить как 
общие, так и индивидуальные тенденции в формиро-
вании личности, нарастание возрастных внутренних про-
тиворечий и избрать наиболее эффективные способы 

помощи студентам. Другая форма дифференциации, ко-
торая неразрывно связана с интересами, склонностями, 
индивидуальностью, его ценностей и жизнедеятельности 
самого студента является дифференциация по проекти-
рованию профессии. Согласно теории дифференциро-
ванного обучения, дифференцированная организация 
учебной деятельности учащихся создает благоприятные 
условия для взаимодействия и взаимообогащения ее раз-
личных, порой противоположных направлений на качест-
венно новый уровень поднимает процесс интеграции со-
держания образовательного процесса, в рамках которой 
возможна сама дифференциация. Дифференцированная 
организация учебной деятельности способствует личнос-
тному развитию учащихся в личностно-ориентированном 
образовательном процессе в рамках единого образова-
тельного пространства «Школа-Вуз».
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работа педагога – такой вид трудовой деятельности, 
который просто невозможен вне общения. Струк-

тура педагогического труда насчитывает, по мнению пси-
хологов, более двухсот компонентов. Но одной из самых 
сложных его сторон является общение, либо через живое, 
непосредственное общение педагогов с коллегами, с де-
тьми осуществляется главное в педагогической работе – 
воздействие личности на личность. От стиля и форм взаи-
модействия педагогов зависит их эмоциональный настрой. 
Очень часто педагог, идя на работу, не может оставить 
груз домашних проблем, которые пополняются пробле-
мами коллектива. Педагог не всегда может преодолеть 
свой негативный эмоциональный настрой и щедро делятся 
им с окружающими детьми и взрослыми.

Именно поэтому важно установить конвенциональные 
отношения, то есть те отношения, которые будут стро-
иться на принципах:

Принцип правдивости и доверия: произносимые ре-

чевые акты должны соответствовать коммуникативным 
ожиданиям, то есть соответствовать действительности;

Принцип выразимости: все, что может иметься ввиду, 
можно адекватно выразить;

Принцип неточности выражения в контексте: 
приспособления высказывания коммуникативной цели и 
отклонение при этом от требования точности;

Принцип потенциальной выявимости оснований: 
высказывание должно соответствовать требованию ин-
тенциальной прозрачности;

Принцип оптимальности: говорящий стремиться 
минимизировать сложность поверхностной структуры 
высказывания и максимизировать тот объем информации, 
который может быть успешно сообщен адресату;

Принцип договоренности о новом и старом: задает 
тема – рематическую структуру высказывания.

Как видно из приведенных примеров, конвенции вы-
сказывания представляют собой нормативные требо-
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вания к формально-логической и тематической органи-
зации конвенциональных отношений в коллективе.

Однако сведения о конвенциях как прагматическом 
факторе общения, то есть нормах и принципах речевого 
поведения до сих пор не нашли своего полного описания 
в системе наук [1].

Существует 3 уровня конвенциональности в отноше-
ниях – доконвенциональный, конвенциональный, пост-
конвенциональный. Мы считаем, что в педагогическом 
коллективе перечисленные уровни находят свое отра-
жение как соотношение:

Я + коллектив (эгоцентрический, доконвенцио-
нальный уровень). Желание получить награду, возна-
граждение любой ценой, добиться расположения руково-
дителя, получить одобрение коллег;

Я и коллектив (обыденный конвенциональный уро-
вень). реакция развивается в подчинение законам того об-
щества, к которому человек принадлежит. Человек обре-
тает более высокую культуру, понимает, каким он должен 
быть в конкретном коллективе, что и как должен делать.

Я в коллективе (принципиальный, постконвенцио-
нальный уровень). На третьем уровне человек признает 
моральные принципы в качестве своих собственных при-
нципов, а не в качестве навязанного ему другими вне-
шнего принуждения. Именно указанный третий уровень 
служит областью исследования теорий нравственности

Данные уровни преодолеваются личностью педагога 
согласно соотношению проработанного времени в одном 
коллективе.

Для того, что бы ускорить процесс преодоления кон-
венциональных уровней, необходима эффективная сов-
местная деятельность, которая во многом зависит от 
оптимальной реализации личностных и групповых воз-
можностей. Благоприятная атмосфера в коллективе не 
только продуктивно влияет на результаты ее, но и пере-

страивает человека, формирует его новые возможности и 
проявляет потенциальные. В связи с этим возникает не-
обходимость в оптимизации стиля межличностного взаи-
модействия, или так называемых конвенциональных от-
ношений.

На сегодняшний день формирование конвенцио-
нальных взаимоотношений становятся практикой пов-
седневности, становится очевидным, что на практике 
невнимание к установлению конвенций в межличностных 
отношениях оборачивается как личностными проблемами, 
так и дестабилизацией организационных структур. Дезин-
теграция в обществе, проявляющаяся через многочис-
ленные этнические, классовые, религиозные групповые 
конфликты, также является следствием неумения и не-
желания устанавливать конвенциональные отношения. 
Причем ситуация обостряется для транзитивных (пере-
ходных) обществ, к числу которых относится россия [2]. 
Вопросы конвенциональности касаются взаимодействия 
поколений, так как принципиально важно объяснить, как 
возможно при быстрой смене конвенциональных правил 
сохранять устоявшиеся структурные элементы соци-
альной интеграции. Необходимость постановки вопроса 
о концептуальных основах социальной конвенциональ-
ности обостряется в связи с интенсивностью процессов 
культурной универсализации и глобализации [3]. Соци-
альные науки пытаются ответить на вопросы о возмож-
ности формирования конвенциональных норм и правил 
общения, признанных всеми, и какими должны быть кон-
венциональные отношения, чтобы не разрушить соци-
окультурную идентичность человека. Иными словами, 
существование социальной конвенциональности под-
тверждается практикой, причем данная проблема пред-
ставляется не такой простой, как может показаться на 
первый взгляд, острота же социальной проблемы опреде-
ляет важность теоретического анализа феномена.
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Быстрое развитие различных форм обучения иност-
ранным языкам, изменение социокультурного аспекта 

общественной жизни влечёт за собой изменение требо-
ваний, предъявляемых современным обществом к обра-

зованию в целом и языковому образованию в частности.
В последние годы на фоне интеграции современного 

российского общества в мировые экономические и об-
щественно-политические процессы особую актуальность 
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приобрело изучение иностранных языков. Круг людей, 
желающих овладеть навыками устного общения на инос-
транном языке, существенно расширился. Обучение об-
щению на иностранном языке является актуальной за-
дачей, стоящей перед высшей школой, так как контакты 
людей разных национальностей призваны укреплять вза-
имопонимание и взаимодействие между представителями 
разных стран. В этой связи аудирование привлекло и про-
должает привлекать большое внимание методистов, лин-
гвистов и психологов.

Данная статья посвящена системе упражнений для 
обучения аудированию.

Сложность проблемы развития умений аудиро-
вания, её многогранность и актуальность подтвержда-
ются большим количеством исследований в области ме-
тодики обучения данному виду речевой деятельности как у 
нас в стране, так и за рубежом. Методистами разработан 
достаточно большой круг вопросов, связанных с обуче-
нием этому виду речевой деятельности: изучались условия 
предъявления устной информации; выявлялись законо-
мерности взаимодействия между аудированием и другими 
видами речевой деятельности; рассматривались вопросы 
обучения пониманию иноязычных речевых сообщений в 
зависимости от источников информации; развитие умений 
аудирования монологической и диалогической речи; фор-
мирование умения понимать на слух иноязычную речь в 
зависимости от языковых особенностей, стиля и формы 
изложения; формирование словаря для аудирования; раз-
рабатывались упражнения для обучения аудированию; 
анализировались формы контроля при обучении данному 
виду речевой деятельности.

Без восприятия речи невозможно речевое общение, 
поскольку этот процесс является двусторонним. Недо-
оценка умений восприятия речи может крайне отрица-
тельно сказаться на подготовке учащихся. Однако слуша-
нием пронизан весь процесс обучения, так как оно служит 
опорой для других видов речевой деятельности. В про-
цессе общения аудирование выступает во взаимосвязи с 
говорением (мы слушаем, чтобы ответить), чтением (вид 
чтения определяется на основе услышанной установки) и 
письмом (мы фиксируем звучащую информацию). Таким 
образом, качество знаний учащихся во многом зависит от 
восприятия речи.

Всякая работа с магнитофоном начинается по сути 
дела со слушания. Поэтому упражнение в слушании-по-
нимании имеет место каждый раз при воспроизведении 
той или иной звукозаписи. Однако некоторые упражнения, 
особенно те, которые выполняются в первоначальный 
период обучения, должны быть специализированными, 
предназначенными только для обучения слушанию иноя-
зычной речи.

При обучении слушанию может быть использован ма-
териал учебника: предречевые и речевые упражнения, 
содержащиеся в стабильных учебниках, а также любой 
другой вспомогательный материал. Обучение слушанию-
пониманию иностранной речи должно проводиться не от 

случая к случаю, а систематически на каждом уроке по за-
ранее разработанному плану.

В обучении слушанию иноязычной механической речи 
следует идти от простого прослушивания к усложнённому, 
когда учащиеся получают специальное задание – пере-
дать услышанное, составить вопросы к воспроизведён-
ному фономатериалу, записать или перефразировать ус-
лышанное и т. п.

Под системой упражнений понимается организация 
взаимосвязанных действий, расположенных в порядке на-
растания языковых операционных трудностей, с учётом 
последовательности становления речевых умений и на-
выков в различных видах речевой деятельности.

Последовательность формирования умений и навыков 
восприятия речи на слух реализуется иерархическим пос-
троением упражнений, которые расчленяются на две под-
системы – подготовительные (языковые) и речевые, на 
распадающиеся, в свою очередь, группы – (упражнения 
для снятия лингвистических трудностей аудирования, уп-
ражнения для устранения психологических сложностей 
аудирования), включая типы и виды упражнений.

Составными компонентами системы упражнений явля-
ются группы, типы, виды упражнений и их расположение, 
соответствующее последовательности формирования на-
выков и умений, количество упражнений, форма и место 
их выполнения. Из этих компонентов постоянной ос-
таётся лишь аргументированная последовательность рас-
положения упражнений, прочие составляющие изменя-
ются в зависимости от характера аудиотекстов, языковой 
подготовки учащихся, сложности коммуникативных задач 
и других факторов.

При построении системы упражнений для аудирования 
следует учитывать следующее: 1) взаимодействие аудиро-
вания и говорения как двух форм устного общения; 2) вза-
имодействие подготовительных и речевых упражнений, их 
дозировка и последовательность выполнения зависят от 
языковой подготовки учащихся и их речевого опыта, в час-
тности, в области восприятия на слух; 3) постепенное уве-
личение трудностей, что позволит гарантировать посиль-
ность выполнения упражнений на разных этапах обучения.

В отечественной методике чаще всего различают две 
подсистемы упражнений: тренировочную / подготови-
тельную и речевую / коммуникативную.

Цель подготовительных упражнений заключается в 
том, чтобы предварительно (до слушания текста) снять 
трудности лингвистического или психологического харак-
тера, что позволит аудитору сосредоточить своё внимание 
на восприятии содержания.

Подсистема тренировочных/подготовительных упраж-
нений является крайне важным звеном общей системы 
упражнений, хотя это ещё не речевая деятельность, а со-
здание основы и средств для её осуществления.

Учитывая факторы, влияющие на восприятие речевых 
сообщений, в подготовительных упражнения можно выде-
лить две группы: 1) упражнения, направленные на снятие 
трудностей лингвистического характера и 2) упражнения, 
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направленные на преодоление трудностей психологичес-
кого характера.

В результате выполнения упражнений первой группы 
формируются следующие умения:

1. вычленение из речевых сообщений незнакомых яв-
лений, их дифференциация и понимание;

2. соотнесение звуковых образцов с семантикой;
3. определение значения слов (с помощью словообра-

зовательной догадки);
4. определение контекстного значения различных лек-

сических единиц и грамматических конструкций;
5. распознавание и осмысление синонимических и ан-

тонимических явлений и другие.
Вторая группа подготовительных упражнений спо-

собствует развитию:
1. прогностических умений;
2. объёма кратковременной и словесно-логической 

памяти;
3. механизма эквивалентных замен;
4. речевого слуха;
5. умений свёртывать (редуцировать) внутреннюю 

речь и другие.
В целом к этой подсистеме упражнений предъявля-

ются следующие требования:
1. сочетание элементарных операций со сложными 

умственными действиями, развивающими творческие воз-
можности учащихся и позволяющими им уже на данном 
этапе сочетать мнемическую деятельность с логико-смыс-
ловой;

2. строгое управление процессом подготовки к ауди-
рованию за счёт создания опор и ориентиров восприятия, 
частичного снятия «незапрограммированных» трудно-
стей, двукратности предъявления и т. д.

3. постепенность увеличения языковых сложностей;
4. концентрация внимания на одной сложности или на 

группе аналогичных сложностей;
5. сочетание в упражнениях известного и неизвест-

ного материала;
6. направленность внимания на форму и содер-

жание.

Подготовительные упражнения

I. Упражнения для обучения речевому слуху.
1) прослушайте и повторите несколько пар слов; 2) 

прослушайте слова, найдите каждое из них в графи-
ческом ключе, состоящем из трёх слов; 3) определите на 
слух рифмующиеся слова, отметьте их цифрами; 4) про-
слушайте пары предложений, поставьте в графическом 
ключе (на карточке) «+», если предложения одинаковые, 
и « – «, если они разные; 5) прочтите вслух текст с рече-
выми пометами и другие.

II. Упражнения, для обучения вероятностному про-
гнозированию.

1) прослушайте ряд прилагательных (глаголов), назо-
вите существительные, которые с ними чаще всего упот-

ребляются; 2) переведите на слух слова, образованные из 
известных вам элементов; 3) прослушайте ряд речевых 
штампов, назовите ситуации, в которых они могут упот-
ребляться; 4) прослушайте текст, заполните затем про-
пуски в графическом варианте того же текста и т. д.

III. Упражнения на развитие кратковременной и 
словесно-логической памяти.

1) прослушайте ряд изолированных слов, запомните 
и воспроизведите из них те, которые относятся к одной 
теме; 2) прослушайте две-три короткие фразы, соедините 
их в одно предложение; 3) прослушайте и повторите за 
диктором (преподавателем) фразы, размер которых пре-
вышает объём кратковременной памяти 7±2, т. е. состоит 
из десяти и более слов; 4) прослушайте фразу, добавьте к 
ней ещё одну, связанную по смыслу и др.

IV. Упражнения в распознавании на слух реалий и 
аббревиатур:

1) прослушайте фразы, содержащие реалии; переве-
дите их (запишите реалии в процессе восприятия); 2) про-
слушайте текст, содержащий реалии; сгруппируйте по-
нятые вами реалии (имена собственные, географические 
названия, названия учреждений и т. д.), проверьте себя по 
графическому ключу; 3) прослушайте фразы, содержащие 
географические названия, сходные по звучанию.

V. Упражнения в развитии словообразовательной и 
контекстуальной догадки:

1) прослушайте ряд глаголов, образуйте от них сущес-
твительные с суффиксом – er; 2) прослушайте сложные и 
производные слова, образованные из известных вам сло-
вообразовательных аффиксов (или слов); 3) определите 
значение интернациональных слов по контексту и их зву-
ковой форме; 4) определите значение незнакомых слов с 
помощью дефиниций (описания) на иностранном языке; 
5) просмотрите ключевые слова и назовите тему, которой 
посвящён аудиотекст, затем прослушайте текст и про-
верьте правильность своего ответа.

речевые упражнения способствуют выработке умений 
воспринимать речевые сообщения в условиях, приближа-
ющихся к естественному речевому общению. Они обу-
чают: а) определять наиболее информативные части со-
общения; б) устранять пробелы в понимании за счёт 
прогнозирования на уровне текста; в) соотносить текст с 
ситуацией общения; г) членить аудиотекст на смысловые 
куски и определять основную мысль в каждом из них; д) 
письменно фиксировать основную часть информации; 
е) объединять разрозненные куски в целый текст; ё) ис-
пользовать ориентиры восприятия (паузы, ударение, ин-
тонацию, риторические вопросы, повторы, клише и др.) 
для создания установки на выполнение определённой де-
ятельности с речевым сообщением; ж) приспосабли-
ваться к индивидуальным особенностям говорящего и к 
различной скорости предъявления (в темпе от ниже сред-
него до выше среднего темпа); з) соотносить паралинг-
вистические явления с ситуацией общения; и) понимать 
элементы субъективной информации, выраженной эмо-
ционально-оценочными словами и предложениями; к) 
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удерживать в памяти фактический материал аудиотекста 
(цифровые данные, хронологические даты, имена собс-
твенные, географические названия и т. д.); л) совмещать 
в процессе восприятия мнемическую и логико-смысловую 
деятельность (фиксацию опорных слов, составление 
плана, тезисов и др.); м) различать воздействующую / 
прагматическую функцию речевых сообщений.

речевые упражнения должны проводиться на текстах, 
обладающих значительным потенциалом в плане решения 
коммуникативных и познавательных задач. При их вос-
приятии языковая форма должна осознаваться на уровне 
непроизвольного внимания, если речь не идёт о самом со-
вершенном, критическом уровне понимания.

Речевые упражнения

Упражнения для развития умений смысловой перера-
ботки и фиксации воспринятой информации делятся на 
следующие подгруппы:

I. Упражнения для частично управляемого обучения 
аудированию:

1) ознакомьтесь с картиной / серией рисунков, прослу-
шайте текст, описывающий данную ситуацию. Выберите 
в процессе слушания одно из предложений для названия 
картины / серии рисунков;

2) прослушайте текст, опираясь на ключевые слова / 
план. распределите слова / пункты плана в последова-
тельности, отражающей содержание текста;

3) прослушайте текст, познакомьтесь затем с 2 – 3 за-
головками. Выберите наиболее подходящий, прокоммен-
тируйте его, дополните подзаголовками;

4) прослушайте сообщение, определите тип текста (на-
пример, диалог, описание, интервью и т. д.) и основную 
тему;

5) ответьте на вопросы, знакомящие с большим кон-
текстом;

6) прослушайте текст и заполните таблицу, касаю-
щуюся сходства и различия в культуре двух стран;

7) прослушайте текст, опираясь на серию рисунков, 
прослушайте диалог / описание, согласуя его с заключи-
тельным рисунком;

8) прослушайте начало диалога, расширьте и допол-
ните заключительную реплику одного из партнёров;

9) прослушайте часть диалога, продолжите его в 
парной работе с одним из учащихся;

10) прослушайте монологический текст-описание, 
дайте развёрнутые ответы на вопросы, имеющиеся в 
ключе / написанные на доске и т. п.

II. Упражнения для неуправляемого обучения ауди-
рованию:

1) прослушайте текст в фонозаписи, разделите его на 
смысловые части и озаглавьте их /составьте план;

2) прослушайте фрагмент кинофильма / радиоигры, 
проиграйте эту сценку;

3) прослушайте фрагмент диалогической речи, пере-
скажите содержание разговора в форме монолога;

4) прослушайте текст, охарактеризуйте ситуацию об-
щения;

5) прослушайте сообщение учащихся по заранее за-
данной теме, прокомментируйте высказывания, допол-
ните их новыми сведениями;

6) прослушайте описание ситуации / совершаемого 
поступка. Изобразите воспринятое в схеме/на рисунке и 
др.

III. Упражнения для развития умений смысловой 
переработки и фиксации воспринятой на слух инфор-
мации:

1) прослушайте текст, составьте аннотацию, тезисы;
2) прослушайте текст, постарайтесь запомнить весь 

фактический, в том числе цифровой, материал. Сгруппи-
руйте его по степени важности, дайте обоснование своего 
решения;

3) сопоставьте прослушанный аудиотекст с графи-
ческим текстом, посвящённым аналогичной теме. Срав-
ните содержание по сходству / различию, дайте аргумен-
тированную оценку;

4) оцените прослушанный текст с точки зрения того, 
что было интересно / неинтересно, ново / не ново;

5) укажите, где можно использовать данные, содержа-
щиеся в прослушанном тексте;

6) прослушайте текст, обсудите ряд проблемных воп-
росов по затронутой теме;

7) прослушайте текст, составьте рецензию на него, ис-
пользуя следующий план: тема сообщения, действующие 
лица, краткое содержание, основная идея, оценка прослу-
шанного и др.

Соотношение между подготовительными и речевыми 
упражнениями определяется этапом обучения и харак-
тером формируемых навыков и умений. Если в начале 
обучения языку это соотношение в пользу подготови-
тельных упражнений (2:1), то уже к концу второго года 
занятий речевые упражнения преобладают (2:1). В целом 
речевые упражнения, воспроизводя ситуации общения, 
должны занимать главное место среди упражнений на ау-
дирование.

По мере формирования речевых умений в качестве ис-
точника для аудирования начинает привлекаться неадап-
тированная речь различной стилевой окраски, по своим 
параметрам приближающаяся к естественной речи носи-
телей языка.

При выполнении упражнений предусматривается фор-
мирование следующих навыков и умений аудирования.

Навыки: 1) узнавание речевого сигнала; 2) различение 
речевого сигнала; 3) различение вопросительного, по-
вествовательного, восклицательного предложения с по-
мощью интонации; 4) определение количества слов в 
предложении; 5) определение количества «смысловых 
вех» в аудиотексте; 6) определение смыслового и грам-
матического значения слова по его формальным при-
знакам.

Умения: 1) удержание в оперативной памяти прослу-
шанной информации; 2) выделение главной мысли пред-
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ложения, сферхфразового единства; 3) разделение текста 
на смысловые части; 4) понимание смысла текста в целом 
(Щукин А. Н. Методика использования аудиовизуальных 
средств» М., 1981).

В заключение выделим основные виды упражнений, 
которые помогают при обучении учащихся аудированию. 

Упражнения делятся на подготовительные и речевые. ре-
чевые упражнения включают в себя упражнения для час-
тично управляемого обучения аудированию, упражнения 
для неуправляемого обучения аудированию, упражнения 
для развития умений смысловой переработки и фиксации 
воспринятой на слух информации.

Состояние методического сопровождения управленческой деятельности 
в дошкольном учреждении

Насырова Л.Г., аспирант
МДОУ №86 г. Набережные Челны Республики Татарстан

Для современного дошкольного образовательного уч-
реждения требуется не просто заведующий – от-

ветственный за события в нем, а менеджер – свободно 
мыслящий, способный воплощать передовые идеи и тех-
нологии обучения и воспитания. Удовлетворение потреб-
ностей современного общества требует от руководителя 
дошкольным учреждением высокой культуры, сформи-
рованной системы ценностей, его заинтересованности в 
развитии творческого потенциала своих педагогов, спо-
собного к инновационной деятельности, самосовершенс-
твованию и профессиональной активности.

Модернизация образования потребовала новых под-
ходов к методическому сопровождению управленческой 
деятельности в ДОУ. Профессиональный рост руководи-
телей дошкольных учреждений должен стать системным 
и постоянным процессом, а не случайным и разовым яв-
лением, возникающим по мере необходимости. Структура 
и содержание методического сопровождения управлен-
ческой деятельности в ДОУ должна подкрепляться на-
учной обоснованностью ее содержательных компонентов, 
с помощью использования разнообразных организаци-
онных форм и структур методической работы дошкольном 
учреждении, обеспечивающих эффективное взаимодейс-
твие руководителей ДОУ и субъектов учебно-воспита-
тельного процесса.

Структура методического сопровождения управлен-
ческой деятельности ДОУ охватывает следующие направ-
ления деятельности его руководителя:

– организационно-методическая и консультационная;
– учебно-методическая;
– информационно-аналитическая;
– деятельность по информатизации системы образо-

вания.
Организационно-методическая и консультаци-

онная деятельность.
Этот показатель в структуре деятельности руководи-

теля ДОУ наиболее насыщен содержанием и различными 
формами работы. Эффективность выполнения этой фун-
кции связан:

– с организацией повышения квалификации и пере-
подготовки кадров;

– организацией и проведением конференций, педа-
гогических чтений, конкурсов профессионального мас-
терства, фестивалей, конкурсов, конференций;

– обеспечением комплектования фондов ДОУ;
– подготовкой к аттестации педагогических работ-

ников.
результаты мониторинга изучения профессиональных 

потребностей заведующих ДОУ г.Набережные Челны 
рТ, проведенного за период 2004–2007 гг., показали, 
что потребность в профессиональном и личностном 
росте выросла у них с 47,2 до 69,4%. Предпочитают ак-
тивно сотрудничать с коллегами целью повышения про-
фессиональной компетентности 45% заведующих ДОУ. 
Методическое сопровождение управленческой деятель-
ности считают эффективными через такие формы как 
заседания методических объединений, семинары, про-
блемно-тематические группы 58% заведующих ДОУ. По 
мнению 49% заведующих ДОУ эффективными являются 
новые методы и формы работы, предлагаемые методис-
тами института непрерывного педагогического образо-
вания и педагогического института (ИНПО).

Повышению ключевых компетенций руководителей 
ДОУ, безусловно, способствуют курсы повышения ква-
лификации при ИНПО в г.Набережные Челны. Анализ 
входного-выходного контроля руководителей ДОУ в пе-
риод с 2004 по 2007 годы показал, что уровень профес-
сиональной компетентности заведующих ДОУ за период 
обучения на курсах повышается с 43% до 69%.

Качественный анализ прохождения курсов за эти годы 
показал, что большинство слушателей (93%) испытывают 
потребность в повышении методической грамотности. 
При этом, они рассматривают курсы повышения квали-
фикации: как фактор личностного развития 87%, как ис-
точник новой информации 75%, как необходимое условие 
для хорошей работы 93%, как интересное занятие 42%. 
Как отмечают руководители ДОУ, методическое сопро-
вождение управленческой деятельности осуществляется 
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эффективно на курсах повышения квалификации за счет 
того, что они имеют возможность составлять программы 
(68%), анализировать, моделировать свою деятельность 
(60%), учатся видеть перспективу развития ДОУ (32%), 
правильно вести документацию (67%), учатся планиро-
вать работу (76%).

Если до начала курсов 24% руководители ДОУ оце-
нивали свою компетентность в области управленческой 
деятельности как на низком уровне и 76% на среднем 
уровне, то после обучения 8% оценили свою компетент-
ность как средняя, а 92% оценили ее как выше среднего 
уровня.

Анализ тестирования руководителей ДОУ до обу-
чения и после него на курсах показал, что они имеют 
различный уровень знаний по управленческой деятель-
ности ДОУ, что позволяет говорить о необходимости 
проведения внекурсовой работы с работниками ДОУ в 
виде семинаров, проблемных курсов по наращиванию 
творческого потенциала руководителя ДОУ, так как эф-
фективность работы ДОУ зависит от результативности 
деятельности его руководителя, его инициативности, 
предприимчивости и смелости принятия управленческих 
решений, конкретно тех специалистов, кто отвечает за 
качество работы.

Другим направлением методической поддержки руко-
водителей ДОУ является организация объединений уп-
равленческих работников ДОУ, которые содействуют со-
зданию благоприятной среды для обмена информацией, 
опытом, профессионального роста и развития кадров и 
т.д. В настоящее время в муниципальной системе обра-
зования действует следующие объединения городское 
методическое объединение работников ДОУ. В этих ме-
тодических объединений все большее распространение 
получают творческие группы руководителей ДОУ, ко-
торые направлены на практическую разработку проблем, 
связанных с модернизацией образования.

Важно отметить, что многообразие функций и задач 
методический работы в современных условиях, посто-
янно обновляющийся характер её содержания, а также 
конкретные особенности образовательных учреждений в 
муниципальной системе образования современного го-
рода, требуют от руководителей ДОУ достаточного раз-
нообразия форм работы, постоянного обогащения и 
повышения эффективности традиционных форм и ис-
пользования новых форм методической работы. ру-
ководители ДОУ эффективно используют в своей де-
ятельности разнообразные формы методической работы: 
практические конференции, методические семинары 
и семинары практикумы, педагогические мастерские, 
мастер – классы, круглые столы, конкурсы, выставки, 
презентации и др.

Содержание учебно-методической деятельности руко-
водителей ДОУ связано как с обеспечением инноваци-
онных процессов в дошкольных учреждениях города, так 
и с оказанием практической помощи педагогическим и ру-
ководящим работникам.

Обновляется содержание дошкольного образования. 
Система методической работы службы дошкольного об-
разования обеспечивает оптимизацию системы управ-
ления качеством дошкольного образования в городе.

На сегодняшний день 84 % дошкольных учреждений 
г.Набережные Челны реализуют программы дошкольного 
образования нового поколения.

Чтобы определить наиболее актуальные формы и на-
правления методического сопровождения управлен-
ческой деятельности руководителей ДОУ нами были изу-
чены актуальные и перспективные формы и направления 
взаимодействия. В рейтинге их выбора первые места за-
няли такие формы, как:

– организация методического сопровождения управ-
ленческой деятельности с помощью сетевой проектной 
деятельности (76%);

– проблемные и проектировочные семинары (65%);
– курсы повышения квалификации (61%);
– дистанционное обучение (54%);
– конференции, мастер-классы (52%);
– краткосрочные курсы (проблемные) (45%);
– индивидуальные и групповые консультации (41%)э
Проведенное анкетирование подтверждает необходи-

мость решения вопросов методического сопровождения 
управленческой деятельности руководителей ДОУ.

Анализ методического сопровождения управленческой 
деятельности в дошкольном учреждении через основные 
задачи руководителей ДОУ показал следующее:

– Удовлетворение информационных, учебно-методи-
ческих, образовательных потребностей педагогических 
работников дошкольного учреждения. Как показало анке-
тирование руководителей ДОУ г.Набережные Челны 64% 
из них отмечают низкую удовлетворенность информаци-
онным обеспечением управленческой деятельности. По 
их мнению, информационные потоки, как правило часто 
запаздывают, поступают не своевременно, зачастую тре-
бует уточнения или конкретизации. Все это, безусловно, 
не способствует повышению качества управленческой 
деятельности дошкольным учреждением. Обеспечение 
учебно-методических потребностей управленческой, по 
мнению 87% руководителей является недостаточной. При 
этом заведующие отмечают обилие учебной литературы, 
но при этом большинство из них не выдерживает критики 
и носит зачастую противоречивую информацию.

– Повышение качества дошкольного образования. Как 
отмечают 48% руководителей ДОУ выполнение этой за-
дачи менее всего методически оснащено и подкреплено. 
По мнению 69% респондентов понятие качество до-
школьного образования остается на данный момент слабо 
разработанным и не выработан механизм его достижения. 
Как считают 83% руководителей качество дошкольного 
образования напрямую связано с социально-экономичес-
кими проблемами современного общества.

– Создание условий для организации и осуществления 
повышения квалификации педагогических и руководящих 
работников дошкольного учреждения. По мнению 71% 
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респондентов в дошкольном учреждении высокая мо-
тивация педагогических и руководящих работников до-
школьного учреждения для повышения квалификации. 
Однако 65% руководителей отмечают, что методических 
материалов для этого недостаточно.

– Оказание помощи в развитии творческого потен-
циала работников дошкольного учреждения. Как отме-
чают 38% руководителей ДОУ, практически нет меха-
низмов для развития творческого потенциала работников 
дошкольного учреждения. По их мнению, эта задача за-
частую решается не с помощью методического верно вы-
строенной тактики, а с помощью интуиции и опыта прак-
тического руководства педагогическим коллективом.

– Содействия в выполнении целевых федеральных, 
региональных и муниципальных программ образования, 
воспитания, молодежной политики и др. руководители 
ДОУ отмечают (74%), что, как правило, дошкольное уч-
реждение остается в стороне от решения этих задач. До-
школьное учреждение становится объектом внимания 
общественности лишь в редких случаях (выборы, полити-
ческие акции и др.).

Поскольку решение этих задач проходит через ос-
новные направления деятельности методического обес-
печения управленческой деятельности, то анализ их по-
казал следующее:

Организация аналитической деятельности:
– организуют мониторинг профессиональных и инфор-

мационных потребностей педагогов 62% руководителя 
ДОУ;

– создают базы данных о педагогических работниках 
75%;

– изучают и анализируют состояния результатов мето-
дической работы в ДОУ, определяют направления ее со-
вершенствования 48% руководителей;

– выявляют затруднения дидактического и методичес-
кого характера в учебно-воспитательном процессе 49%;

– организуют сбор и обработку информации о резуль-
татах учебно-воспитательной ДОУ 63%;

– изучают, обобщают и распространяют передовой пе-
дагогической опыт 39% руководителей.

Организация информационной деятельности:
– сформирован банк педагогической информации (нор-

мативно-правовой, научно-методической, методической и 
др.) лишь у 27% руководителей;

– организуют информирование педагогических работ-
ников ДОУ о новых направлениях в развитии дошколь-
ного, общего, специального образования и дополнитель-
ного образования детей, о содержании образовательных 
программ, новых учебниках, учебно-методических комп-
лектах, видеоматериалах, рекомендациях, нормативных, 
локальных актах всего 18% руководителей;

Организация организационно-методической деятель-
ности:

– оказывают практическую помощь и методически со-
провождают молодых специалистов, педагогам в период 
подготовки к аттестации 42% руководителей ДОУ;

– прогнозируют, планируют и организовывают повы-
шение квалификации и профессиональной переподго-
товки педагогов ДОУ, оказывают им информационно-ме-
тодическая помощь 48% руководителей ДОУ;

– участвуют в разработке программ развития дошколь-
ного учреждения 86% руководителей ДОУ;

– участвуют в организации и проведении конкурсов, 
семинаров и конференций 34% руководителей ДОУ.

Организация консультационной деятельности:
– организуют консультационную работу для педагоги-

ческих работников ДОУ 48% руководителей ДОУ;
– участвуют в популяризации и разъяснении резуль-

татов педагогических и психологических исследований 
23% руководителей ДОУ;

– консультируют педагогических работников ДОУ и 
родителей по вопросам обучения и воспитания детей 39% 
руководителей ДОУ.

Современный руководитель должен быть компетентен 
как в вопросах методологии воспитания, развития и обу-
чения дошкольников, так и в системном управлении. По-
этому, методическое обеспечение управленческой де-
ятельности руководителей ДОУ, позволит обеспечить 
повышение качество дошкольного образования.
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Рис. 1. Количество детей в дошкольных учреждениях г. Набережные Челны, 
обучающихся по разным образовательным программам
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Формы, методы и основные средства связи и школы и музея
Низомхонова Н.Э., преподаватель

Каршинский филиал Ташкентский университет информационных технологий (Узбекистан)

В статье рассмотрены основные направления сотрудничества школы и музея при изучении общественно – 
гуманитарных дисциплин, приведены конкретные рекомендации по организации уроков с использованием му-
зейных материалов.

ключевые слова: духовное наследие, экспонаты, образцы изобразительного искусства, зрительная память, худо-
жественный вкус, экскурсия, выставка, портретная живопись, художественный деталь, музейные материалы.

 Совместную деятельность школы и музея рекоменду-
ется проводить в нескольких направлениях [1]. Ве-

дущий специалист в области музейной педагогики Б. А. 
Столяров рекомендует организовать два блока (секции);

1) Школа – музей в образовательной деятельности 
и 2) Музейная педагогика в школе. В его рекомендации 
входят в основном экскурсии и деятельность музея. Учи-
теля школы должны быть готовы к совместной деятель-
ности с сотрудниками музея.

Сотрудничество между школой и музеем целесооб-
разно начать с составления программы и использовать 
её в учебном процессе прежде всего для воспитания уча-
щихся в духе уважения к культурному наследию.

В данной статье мы попытаемся изложить методику 
использования музейных материалов учителями обще-
ственно-гуманитарных предметов и организаторами вос-
питательной работы на примере изучения отдельных тем. 
В аспекте сказанного выше на школу возлагаются следу-
ющие задачи:

– Пробудить у учащихся интерес к образцам изобра-
зительного искусства, народного прикладного искусства, 
скульптуры и других видов искусств;

– Формировать у учащихся знания, умения и навыки на 
примере образцов искусства в области истории, литера-
туры, общество ведения и др.;

– Привить учащимся чувство гордости и уважения к ду-
ховным ценностям;

– Довести до сознания учащихся понимание духовного 
богатства как комплекса духовных и материальных куль-
турных ценностей;

– Направить познавательную деятельность учащихся 
на изучение культурных ценностей, созданных человечес-
твом, духовного наследия узбекского народа и общечело-
веческих ценностей;

– Воспитать культуру посещения музеев, осмотра и 
изучения музейных экспонатов, представляющих сов-

ременную и древнюю эпохи;
– Формировать духовность, индивидуальные способ-

ности личности, творческий подход к окружающей дейс-
твительности.

Использование материалов музея в процессе изучения 
общеобразовательных предметов, посредством органи-
зации передвижных выставок, исторических документов, 
образцов прикладного искусства, репродукций картин ху-
дожников,

во-первых, воспитывает у учащихся уважение и 
чувство гордости к духовному наследию;

во-вторых, развивает у них художественный вкус, спо-
собность к размышлению, зрительную память, твор-
ческое воображение, эстетические чувства, так как поз-
нание действительности начинается с чувственного 
восприятия, которое является источником художествен-
ного мышления.

разумеется, при изучении основ наук в школе нет воз-
можности постоянно проводить уроки в музеях. Поэтому 
целесообразно организовать курсы повышения квалифи-
кации учителей при музеях для того, чтобы они вооружи-
лись методикой использования музейных материалов в ус-
ловиях школы.

Возможности использования музейных материалов в 
школе при изучении школьных дисциплин, в особенности 
гуманитарных предметов, безграничны.

Ведущее место в этом отношении занимает литература. 
Писатель так же, как и художник, отражает действитель-
ность в образах, только литератор создаёт образы в сло-
весной форме, а художник – красками и специальными 
приёмами: выбор сюжета, композиция, колорит (цве-
товая гамма), использование освещения через созданные 
образы не только воссоздаёт действительность, но и воз-
действует на чувства.

Идея, выраженная в художественной форме, оказы-
вает более сильное влияние, поэтому целесообразно от-
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бирать высокохудожественные произведения.
При знакомстве учащихся с произведениями искус-

ства, будь то литература или другой предмет, речь не идёт 
о детальном подробном анализе. В этой связи необходимо 
соблюдать следующие требования:

–  реализация поставленных перед школой учебных и 
воспитательных целей при отборе содержания художест-
венных произведений;

– Соответствие отобранных образцов искусства раз-
витию познавательной деятельности учащихся;

– Соответствие изучаемой теме;
– Отобранные произведения должны быть высокоху-

дожественными;
– Использование произведений искусств должно быть 

последовательным и постоянным.
На уроках литературы в 5–7 классах учащимся даются 

краткие сведения о жизни и творчестве писателей, реко-
мендуются для чтения отрывки из их произведений, при-
влекаются отдельные факты биографии. Учащиеся же 
должны иметь более широкие познания о писателе и его 
творческой деятельности. Поэтому учителю важно при-
влечь как можно больше дополнительных сведений, и в 
этом могут помочь фотографии, портреты, картины, пред-
меты, хранящиеся в музеях.

В 5–9 классах проводится работа с портретами писа-
телей, в 9 классе сведения о портретных изображениях 
писателей углубляются, кроме того привлекаются изоб-
ражения общественно – политической жизни, окружа-
ющей обстановки того времени, когда жил писатель – всё 
это повышает уровень восприятия событий и эпохи.

В программе для 5 класса по изобразительному ис-
кусству содержатся сведения о портретной живописи. 
Благодаря видеофильмам, слайдам, репродукциям, от-
носящимся к портретному жанру, учащиеся получают 
представление об этом жанре. На уроках литературы эти 
представления укрепляются на основе работы с портре-
тами художников А. Абдуллаева, р. Ахмедова, Б. Жало-
лова, А. Икромжонова, Ж. Умарбекова, создавших га-
лерею портретов писателей.

В программу по литературе (с 5 по 9 класс) включены 
произведения А. Навои «Об учтивости и вежливости», 
«О слове», глава «О султанах» из поэмы «Смятение пра-
ведных», газели «Чёрные глаза», «Брови другой», поэма 
«Семь планет» и др.

В процессе изучения творчества Навои проводится со-
поставление известных портретов, созданных узбекскими 
художниками, с биографическим текстом, дополняются 
сведения о Навои как поэте, государственном деятеле, ве-
ликом гении и обычном простом человеке.

А. Навои – великий гуманист, основатель узбекского 
языка и литературы, талантливый и выдающийся учёный 

– энциклопедист, государственный деятель, писатель, 
поднявший узбекскую классическую литературу на новую 
ступень, выдающийся деятель культуры. При изучении 
его жизни и творчества следует остановиться на детских 
и юношеских годах, научной и творческой деятельности, 

заслугах в области культуры и благоустройства, обще-
ственно – политической деятельности и при этом исполь-
зовать портреты: А. Навои и Абдурахмон Джоми, Навои и 
Хусайн Байкаро, созданные как при жизни Навои, так и в 
последующие годы.

Можно продемонстрировать портреты, созданные 
Махмудом Музаххибом, В. Кайдаловым, А. Абдуллаевым.

В 9 классе при изучении творчества Навои выясняется, 
какие из портретов Навои учащимся знакомы. Учащиеся 
называют портреты В. Кайдалова, А. Абдуллаева или те, 
которые встречали на страницах журналов, либо в лите-
ратурно – краеведческих музеях и музеях изобразитель-
ного искусства.

В 5 классе, сообщая сведения о детских и юношеских 
годах А. Навои уместно показать репродукции картин А. 
Циглинцева «Алишер идёт в школу». В. Б. Пестинского 
«Алишер читает «Язык птиц»», «Мешхед. Алишер читает 
стихотворение Абулкосиму и Хусайну».

В 7–9 классах учащиеся больше узнают о литера-
турной и общественной деятельности А. Навои. Помо-
гают им в этом произведения художников А. Абдуллаева 
«Алишер Навои на стройке», «Алишер Навои», «Алишер 
Навои перед бунтовщиками в Герате», А. Циглинцева 
«Алишер Навои получает от Хусайна Байкаро приказ об 
отправке в Астрабад», «Алишер Навои в Астрабаде».

Портрет Алишера Навои кисти А. Абдуллаева очень 
близок к портрету, написанному Махмудом Музаххибом. 
Об этом свидетельствует и словесное описание облика 
Навои в романе Айбека Навои. Учитель путём сопостав-
ления словесного портрета и портрета, выполненного ху-
дожником Абдуллаевым, раскрывает перед учащимися 
секреты воссоздания образа с помощью художественного 
слова.

Писатель Айбек так описывает портрет Навои: «На го-
лове поэта аккуратно закрученная остроконечная чалма, 
на нём неяркий халат, поверх халата чекмень. Навои ещё 
нет тридцати лет, но выглядит он старше. Выше сред-
него роста, худощавый, крепкого телосложения, пальцы 
длинные и тонкие, чёрная короткая бородка, аккуратные 
и ровно подстриженные усы, выступающие скулы на ши-
роковатом лице выражение постоянной мысли, духовной 
мощи и в то же время улыбка слегка уставшего человека. 
В глазах под несколько выпуклыми бровями словно выра-
жается полёт мысли и сила воли.»

Учащиеся, рассматривая портрет, обращают внимание 
на детали, отмеченные Айбеком. И писатель, и художник 

– один искусством слова, другой средствами живописи 
(кистью и красками) прекрасно воссоздали образ вели-
кого государственного деятеля Алишера Навои.

Первым создателем портрета Навои был ученик вели-
кого мастера Бехзода Махмуд Музаххиб, работа которого 
сохраняется в Тегеране в Шахиншахской библиотеке [3]. 
Портрет Навои, созданный Бехзодом, до нас не дошёл.

На портрете Музаххиба поэт изображён, будучи в 
преклонном возрасте. Он стоит, опираясь на посох, не-
сколько наклонившись. Годы борьбы за правду и справед-
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ливость отразились в побелевших волосах и во всём об-
лике. Поэт, будучи уставшим, всё же кажется активным, 
одухотворённым. Его слегка нахмуренные брови, углуб-
лённый в себя взгляд изображены живо и реально. Пор-
трет Навои свидетельствует о Махмуде, как о сложив-
шемся художнике.

Постоянные творческие занятия Навои, сложности 
и трудности государственной деятельности его явно уто-
мили и отразились на здоровье. В период, когда великий 
поэт возглавлял государственную службу, по его инициа-
тиве создавались величественные здания, мечети, медресе 
и др. Он создал достойные условия для служителей искус-
ства, науки, культуры и покровительствовал им. Одним из 
таких деятелей был Бехзод.

Если учитель приведёт примеры из жизни Навои, свя-
занные с поддержкой, материальной и моральной по-
мощью Бехзоду, то воспитательное воздействие таких 
фактов ещё более возрастёт.

О взаимоотношениях великого поэта и великого ху-
дожника можно судить по произведению Орифа Усмонова 
«Камолиддин Бехзод и его художественная школа» из сле-
дующего эпизода.

Автор приводит рассказ из сборника «Жунг», который 
был записан со слов афганского художника Мухаммад 
Саида Машъали. (Сборник был широко распространён 
среди афганских учёных, занимающихся историей герат-
ской культуры).

Амир Алишер, сменив свою официальную одежду, при-
ходит в келью бродячего художника (Бехзода) и стучится 
в дверь. Услышав ответ изнутри, он спрашивает раз-
решения войти. В келье он обнаруживает собственных 
изображений больше, чем шахских (т. е. Х. Байкаро).

Несколько удивившись, он спрашивает:
– Это чьи изображения?

Художник почтительно отвечает ему:
– Это портреты отца мастеров, великого деятеля, гос-

подина Амир Алишера, перед которым я сейчас стою.
Амир спросил:

– Почему до сих пор Вы не приходили ко мне?
Художник ответил:

– А зачем ? Если бы я пришёл к Вам, Вы бы меня ода-
рили, и получилось бы, что я продаю свою произведения. 
Между тем, есть столько желающих приобрести Ваш пор-
трет, что до Вас очередь не дошла бы.

Амир поклонился художнику и сказал: «Я безмерно 
рад, что меня так высоко оценили не во дворце шаха, а в 
келье бедного художника».

Затем Амир Алишер спросил, в чём художник нужда-
ется и пообещал исполнить все его просьбы. Известно, 
что Навои, оказывая покровительство художникам, сам 
также занимался живописью [4]. Об этом свидетельс-
твует его рисунок «Закованный в цепи лев».

Алишер Навои сыграл значительную роль в истории 
развития культуры и литературы узбекского народа. Как 
крупный поэт и мыслитель, он в своих произведениях вы-
двигает идеи гуманизма, просветительства, справедли-
вости. Однако в его время трудно было реализовать свои 
чаяния.

Противники Навои постоянно преследовали его, в ре-
зультате этих преследований и клеветы, его отправляют 
в Астрабад в качестве хокима, а точнее – в ссылку. Это 
сильно подействовало на него. В Астрабаде он чувствует 
себя скованным львом и выражает это состояние в своём 
рисунке.

Приведенные примеры из жизни Навои не только вос-
полняют знания учащихся, но и призваны способствовать 
их вхождению в мир искусства, обогащению их знаний а 
также проявлению их творческих способностей.
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Роль неправительственных организаций  
в формировании культуры здорового образа жизни у женщин

Рискулова К.Дж., аспирант
Узбекский государственный университет мировых языков (г.Ташкент)

В годы независимости повышение политической и об-
щественной активности женщин стало одним из при-

оритетных аспектов государственной политики в Узбе-

кистане. реализация этой проблемы требует активного 
отношения к ней со стороны всех существующих в обще-
стве организаций. Наряду с государственными организа-
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циями в формировании культуры здорового образа жизни 
у женщин, расширении их мировоззрения, подготовке к 
материнству, укреплении репродуктивного здоровья, об-
ретении глубоких знаний и профессий, а также в решении 
других актуальных вопросов большую роль играют непра-
вительственные организации.

Как известно, в нашей республике к началу нашего 
века действовало 177 неправительственных некоммер-
ческих организаций, занимающихся женскими пробле-
мами.

Основные направления их деятельности связаны с по-
вышением правовых, медицинских и политических знаний 
у женщин, пропагандой среди них знаний по профилак-
тике ВИЧ инфекции, борьбой за гендерное равенство и 
гендерную защиту, недопущением торговли людьми в 
гендерной сфере и т.д. В Узбекистане 14 ННО осущест-
вляют свою деятельность в области науки, 49 – занима-
ются вопросами повышения правовых знаний, 54 – про-
блемами социальной защиты населения, 44 – медицины 
и развития спорта, 11 – поддержки предпринимательства, 
4 – вопросами Арала и экологии.

Деятельность неправительственных некоммерческих 
организаций в Узбекистане имеет прочное правовое обес-
печение, о чем свидетельствуют 32, 34 статьи Консти-
туции рУз, 73, 75 статьи Гражданского кодекса, законы 
«Об общественных объединениях» от 30 апреля 2004 года, 
«О неправительственных некоммерческих организациях» 
от 14 апреля 1999 года, «Об органах гражданского само-
управления» от 14 апреля 1999 года, «Об общественных 
фондах» от 29 августа 2003 года, «О финансировании по-
литических партий» от 30 апреля 2004 года, «О полити-
ческих партиях» от 26 декабря 2006 года, «О профессио-
нальных объединениях, их правах и деятельности».

В Узбекистане осуществляют свою деятельность 5 по-
литических партий, 2 социально-общественных движения, 
46 обществ, 4 комитета, 24 ассоциации, 18 отраслевых 
профессиональных объединений, 35 фондов, 15 объеди-
нений, 32 федерации, 31 другая организация.

Следует отметить, что деятельность неправительс-
твенных организаций по укреплению культурно-просве-
тительской сферы, культуры здорового образа жизни, 
репродуктивного здоровья женщин оказалась чрезвы-
чайно результативной.

На основе изучения деятельности неправительс-
твенных организаций нами были выявлены личностные 
критерии сформированности культуры здорового образа 
жизни у человека.

Содержание, цели и задачи, реализующиеся неправи-
тельственными некоммерческими организациями в ходе 
таких мероприятий, как семинары, семинары-тренинги, 
беседы за круглым столом, диспуты, конференции, пока-
зательные конкурсы, встречи, поездки, ролевые игры и 
другие, направлены на формирование следующих взаи-
мосвязанных ингредиентов, заложенных в понятие «здо-
ровья у женщин» (рис. 1).

В деятельности неправительственных организаций, 
связанной с формированием культуры здорового образа 
жизни народа, важное значение обретают следующие 
средства:

– учебные предметы, внеклассные и внешкольные вос-
питательные работы (конференции, семинары, викто-
рины, туристические поездки, встречи, диспуты, семи-
нары-тренинги);

– СМИ, телерадиопередачи;
– неправительственные некоммерческие организации 

(фонды, центры, комитеты, объединения и т.д.);
– художественная, научная, массовая литература;
– семья;
– общественность;
– современная реклама, ролики телерадио, наглядные 

материалы;
– национальные обычаи, обряды и традиции;
– разного рода дополнительные образовательные уч-

реждения.
Как свидетельствуют исследования, формирование 

культуры здорового образа жизни у женщин представляет 

Рис. 1.
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собой особую систему, взаимосвязь и взаимодействие 
между компонентами которой являются залогом ее эф-
фективности. реализацию этой системы, связанных с ней 
соответствующих знаний призваны осуществлять компе-
тентные организации и учреждения, семья, детские сады, 
школы (начальные, подростковые и старшие классы), 
лицеи, колледжи, высшие учебные заведения, махалли, 
неправительственные некоммерческие организации.

Воспитательно-образовательная деятельность непра-
вительственных организаций, будучи проводимой на ос-
нове определенных принципов, имеет важное значение 
в достижении вышеуказанных целей. Принципы фор-
мирования культуры здорового образа жизни у женщин 
включают в себя последовательность, органическую вза-
имосвязь, постоянство, непрерывность, ступенчатость, 
наглядность, занимательность, многогранность, учет воз-
растных и психологических особенностей, взаимодейс-
твие, целевое взаимосоответствие, толерантность, тре-
бовательность и контроль, гармонизацию содержания, 
форм, методов и средств воспитательных работ, идейное 
единство и др.

Как показывают исследовательские результаты, взаи-
модействие неправительственных организаций в форми-

ровании культуры здорового образа жизни у женщин все 
еще не отвечает в достаточной мере необходимым требо-
ваниям. Поэтому для оптимизации воспитательных работ 
по формированию культуры здорового образа жизни у 
женщин было бы целесообразным их проводить в соот-
ветствии со специальными планами и программами, со-
здавать учебные пособия, соответствующие возрастным 
и психологическим особенностям женщин, осуществлять 
систематический мониторинг результативности прово-
димых в этом направлении работ, широко использовать 
современные эффективные формы, методы и средства 
воспитания, реализовать воспитательно-образова-
тельные работы на основе предварительного изучения по-
желаний и интересов самих женщин, применять междуна-
родный опыт в решении данной проблемы соответственно 
менталитету нашего народа, а также строить воспита-
тельный процесс в контексте национальных ценностей.

В целом следует отметить, что неправительственные 
организации, принимая активное участие в формировании 
культуры здорового образа жизни у женщин, выполняют 
важную общественную функцию, поскольку женщины, в 
свою очередь, призваны играть одну из ведущих ролей в 
реализации этого процесса у молодого поколения.
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Модель обучения иностранному языку для специальных целей  
в условиях углубленной языковой подготовки студентов

Розанова (Горских) Я.В., ст.преподаватель, Кукурина О.С., кандидат химических наук, доцент
Национальный исследовательский Томский политехнический университет

 Подготовка выпускников технических вузов к инно-
вационной инженерной деятельности, обеспечива-

ющей высокую конкурентоспособность, и, как следствие, 
их интеграция в мировое научное, производственное, об-
разовательное сообщество требует создания новой мо-
дели обучения, направленной как на обучение, так и на 
развитие личности.

В Томском политехническом университете (ТПУ), на-
правленном на интеграцию в мировое научно-образо-
вательное сообщество, особое внимание уделяется ис-
пользованию методов активного обучения и внедрению 
инновационных подходов в преподавании, а также осво-
ению и использованию иностранного языка с целью раз-
вития способности и готовности, обучающихся к меж-
культурной профессиональной коммуникации. В качестве 
примера инновационной деятельности ТПУ как Наци-
онального исследовательского университета предлага-
ется рассмотреть практику, основанную на интеграции 
и синтеза языковой и предметной составляющих в кон-
тексте направления подготовки будущих специалистов. С 
1998 г. в университете успешно реализуется Программа 
углубленной языковой подготовки студентов, специфика 
которой заключается в базовом компоненте – дисцип-
лина «Профессиональный иностранный язык» (ПИЯ), 
которая дополняется вариативным компонентом про-
фильных дисциплин реализуемых в аудиторных формах 
учебного процесса.

Вариативный компонент программы составляют эле-
менты содержания специальных дисциплин, выполня-
емые студентами самостоятельно, и в обязательном по-
рядке предоставляются и обсуждаются в учебной группе 
на иностранном языке с преподавателем-специалистом в 
области профильной дисциплины, ведущего часть занятий 
(8 аудиторных часов) на иностранном языке [1]. Важной 
составляющей данного компонента является выполнение 
раздела выпускной квалификационной работы/проекта 
(ВКр) на иностранном языке и представление этого раз-
дела при защите в Государственной аттестационной ко-
миссии (ГАК).

Для успешной реализации данной программы необхо-
димо согласованная и кооперативная работа преподава-
теля–специалиста в области иностранного языка и препо-
давателя-специалиста в области профильной дисциплины. 
Сотрудничая, преподаватели организовывают учебный 
процесс таким образом, чтобы занятия представляли 
собой взаимосвязанную, и логическую цепочку, направ-
ленную на совершенствование языковых и профессио-
нальных умений специалиста. Такой междисциплинарный 
альянс является значимым условием, по определению А.А. 
Вербицкого, «совмещенной учебной деятельности».

«Совмещенная учебная деятельность представляет 
собой такую форму организации учебной активности сту-
дентов, при которой один вид деятельности выступает 
средством решения предметных задач другого. При такой 
организации учебного процесса познавательные цели под-
чиняются установками более широкого плана, и в первую 
очередь формированию профессионально значимых ка-
честв обучающегося, развитию его профессиональной 
компетентности и навыков социального взаимодействия. 
Происходит накопление опыта в его предметном и соци-
альном аспектах, который обеспечивает готовность бу-
дущего специалиста к самостоятельному осуществлению 
профессионального труда» [2, с. 185].

При моделировании основных компонентов курса 
необходимо ориентироваться на альтернативные об-
разовательные технологии такие как: личностно-
ориентированное обучение, контекстное обучение, про-
блемно-ориентированное обучение, коммуникативная 
направленность обучения, обучение в группах сотрудни-
чества. Данные методы обучения направлены на всесто-
ронне развитие личности и отвечают принципам гуманис-
тической педагогике, изложенным Е.С. Полат [3, с. 108]:

1. Организация совместных (групповых) видов поз-
навательной деятельности для формирования самостоя-
тельно критического мышления.

2. Опора на проблемные ситуации.
3. Опора на применение знаний из различных об-

ластей.
4. Организация самостоятельной поисково-иссле-

довательской деятельности.
5. Создание условий для рефлексии.
Кроме того, обучающиеся – это студенты старших 

курсов. Как возрастная категория студенчество относится 
к этапу взросления в психологии, для которого харак-
терны внутреннее развитие, совершенствование, профес-
сиональное самоопределение. Поэтому личность обучаю-
щегося является важным звеном в построении курса по 
ПИЯ.

Знание психологических особенностей личности сту-
дента – способностей, общего интеллектуального раз-
вития, интересов, мотивов, работоспособности т. д. – 
позволяет изыскивать реальные возможности их учета 
в условиях современного массового обучения в высшей 
школе [5, с. 128].

Следовательно, одним их ключевых аспектов при раз-
работке курса по ПИЯ является учет потребностей обу-
чающихся. Кроме того, реальные ситуации, с которыми 
выпускники данной специальности будут сталкиваться 
в будущей профессиональной деятельности, умения, на-
выки, знания, которые «служат» формированию клю-
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чевых компетенций должны быть включены в программу 
языковой профессиональной подготовки обучающегося. 
Hutchinson and Waters (1987) classify needs into necessi-
ties, lacks and wants: necessities are what the learners have 
to know in order to function effectively in the target situa-
tions. By observing the target situations and analyzing the 
constituent parts of them, we can gather information about 
necessities. Lacks are the gap between the existing profi-
ciency and the target proficiency of learners. Wants are what 
the learners feel they need. Wants perceived by learners may 
conflict with necessities perceived by teachers and this con-
flict may have a de-stabilizing effect on motivation. There-
fore, course designer or teacher must take into account such 
differences in materials and methodology. It is important to 
plan in advance and remember that needs analysis is not a 
once-for-all activity but a continuing process, in which con-
clusions are constantly checked and re-assessed [6, с. 64].

Условно дисциплину «Профессиональный иност-
ранный язык» можно разделить на две составляющие это: 
английский для профессиональных целей, английский для 
академических целей, но независимо от этого, конечной 
целью обучения ПИЯ является формирование ключевых 
компетенций, необходимых для большей конкурентос-
пособности и трудоустройства, обучающихся в будущем. 
Исходя из специфики языковой подготовки в Томском 
политехническом университете, предлагается три ос-
новных направления в обучении ПИЯ: а) формирование 
предметной компетенции; б) формирование иноязычной 
профессиональной коммуникативной компетенции; с) 
формирование академических умений. Формирование 
предметной компетенции через иностранный язык осу-
ществляется преподавателем-специалистом в области 
профильной дисциплины. На основе исключительно ау-
тентичных материалов, таких как аудио, видеозаписей, 
текстового материала различного жанра, с помощью ко-
торых происходит формирование профессионального те-
зауруса обучающегося, информационной основы будущей 
профессиональной деятельности. Обучающиеся должны 
быть окружены аутентичным языковым материалом, ин-
формационным потоком, используемым в их предметной 
области в различных жанрах – статьи, технологические 
схемы, инструкции, международные патенты и стандарты, 
лекции, интернет-блоги, научные и профессиональные 
форумы, различные базы данных, новостные сводки и 
т.д. Более того, некоторые тексты могут быть записаны 
на аудио для внеаудиторного прослушивания лекций или 
представляться в электронном \ печатном виде для про-
фессионального внеаудиторного чтения. Однако, спе-
цифика профессиональной терминологии студентов, на-
пример, химического профиля такова, что основная часть 
терминов представляет собой греко-латинскую термино-
логию, произношение и семантика данной терминологии 
часто оказывается знакомой обучающимся. При этом уде-
лять большую часть времени на работу с терминами, а не 
на обсуждение профессионально значимых вопросов для 
обучающихся представляется не совсем продуктивным. 

Согласно требованиям к вариативному компоненту, эле-
менты содержания специальных дисциплин, выполняются 
студентами самостоятельно и обсуждаются в учебной 
группе на иностранном языке с преподавателем-специа-
листом в области профильной дисциплины. Обсуждение 
осуществляется в форме деловых игр, презентаций, семи-
наров-дискуссий, анализа конкретных производственных 
задач и ситуаций, отчета о выполнении лабораторной ра-
боты, защиты раздела курсового проекта, производс-
твенной или исследовательской практики, результатов 
НИрС и т.д. Подобная практика помогает обучающимся 
успешно осуществлять функцию речевого партнера, быть 
способным к полноценному пониманию и продуциро-
ванию профессионального иноязычного дискурса, ис-
пользуя соответствующую профессиональную термино-
логию, типичную для профессиональной области знаний.

Сами обучающиеся оценивают эту практику как про-
дуктивную. В качестве примера, приведен анализ резуль-
татов анкетирования, студентов химико-технологического 
факультета. По окончании вариативного компонента дис-
циплины «Химия и технология сырья и мономеров», были 
получены следующие результаты: большинство студентов 
оценили данную практику как важную, так как она поз-
волила им получить дополнительные знания по специаль-
ному предмету и дополнительную коммуникативную прак-
тику на иностранном языке; обучающиеся положительно 
оценили видео просмотр основных технологических про-
цессов по специальности, работу с терминологией, ис-
пользуемой в международном пространстве; самостоя-
тельная работа над приготовлением устных сообщений, 
по мнению студентов, способствовала лучшему запоми-
нанию новой информации, научила работать с аутентич-
ными источниками по специальности. Кроме того, обу-
чающиеся пожелали увеличить часы на взаимодействие 
с преподавателем-специалистом в области профильной 
дисциплины.

Безусловно, формирование предметной компетенции 
посредством иностранного языка немыслимо без овла-
дения сопутствующими умениями и навыками репродук-
тивного и продуктивного характера, что и осуществляется 
на занятиях по дисциплине «Профессиональный иност-
ранный язык». Более того, ошибочно предполагать, что 
роль преподавателя–специалиста в области иностран-
ного языка будет выполнять преподаватель-специалист в 
области профильной дисциплины. Поэтому, на занятиях 
по профессиональному иностранному языку происходит 
«совершенствование коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, ауди-
ровании, чтении, письме); умений планировать свое ре-
чевое высказывание и неречевое поведение; овладение 
новыми языковыми средствами в соответствии с отобран-
ными темами и сферами общения в области профессио-
нальной деятельности; увеличение объема лексических 
единиц; развитие навыков оперирования языковыми еди-
ницами в коммуникативных целях; развитие умений выхо-
дить из положения в условиях дефицита языковых средств 
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при получении и передачи иноязычной информации и т.д.» 
[4, с.21–22].

Важно отметить, что привнесение в профессиональный 
иностранный язык элементов базового иностранного 
языка – залог эффективной коммуникации в различных 
ситуациях общения. Учебный материал, прежде всего, от-
ражает сферы, регистры, типичные ситуации общения, 
коммуникативные задачи, набор ситуативных ролей, ко-
торыми должен владеть специалист, а, также, соответс-
твующими им умениями. Примером может служить ситу-
ация, при которой обучающийся играет роль организатора 
конференции, роль гостя конференции, председателя на-
учной секции, роль сопровождающего иностранной де-
легации и т.д. Каждая отдельно взятая ситуация, подра-
зумевает определенное речевое поведение, формальный 
или неформальный стиль общения. Приведем ситуацию, 
в которой реализуется использование «бытового» инос-
транного языка в условиях профессионального взаимо-
действия – разговор с коллегой в период кофе-брейк ка-
кого-либо научного мероприятия. Язык повседневного 
общения, употребляемый для профессиональных целей – 
компонент, который необходимо внедрять в учебный про-
цесс.

Третье направление в обучении ПИЯ на занятиях у 
преподавателя – специалиста в области иностранных 
языков – набор академических умений для выполнения 
исследовательских работ. Успешное осуществление дан-
ного вида деятельности интегрирует умение работать с 
информацией, умение использовать ту или иную стра-
тегию в зависимости от цели задания. «Reading is the first 

skill to be addressed. A significant contribution to the ap-
proach to reading is the shift from considering a text as «a 
linguistic object» to considering it as «a vehicle of informa-
tion». Instead of engaging students in linguistic analysis, we 
now encourage them to focus on understanding the macro-
structure of a text and extracting information from it. While 
presenting vocabulary and relevant grammatical structures, 
we help students develop various micro-skills such as pre-
dicting, skimming, scanning and deducing unknown words; 
we should keep a balance between language and skills to ob-
tain optimal teaching outcomes» [7, с. 65 ].

Академическое письмо является другим важным эле-
ментом содержания обучения. Данный вид письма ори-
ентирован на ситуации, с которыми в профессиональной, 
деловой или научной деятельности может столкнуться 
выпускник. Поэтому формирование соответствующих 
умений, навыков приобретает колоссальное значение.

Таким образом, в условиях интенсивной языковой под-
готовки в области профессиональной коммуникации для 
формирования функциональной грамотности выпускника 
высшей школы необходимо выявлять профессионально 
значимые деятельностно-коммуникативные потребности 
будущих специалистов, учитывать соотношения языка 
для академических и профессиональных целей, пересе-
кать границы дисциплин и конструктивно планировать 
кооперативную работу преподавателя-специалиста в об-
ласти иностранных языков и преподавателя-специалиста 
в области профильной дисциплины, для развития профес-
сионально значимых компетенций, требуемых от выпуск-
ника сегодня для успешной работы.
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Разностороннее влияние социальных сетей Интернета на социализацию молодежи
Середкина Е.А., аспирант, Горошкина С.А., аспирант

Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева

Социальные сети стали неотъемлемой частью совре-
менного общества. Есть сайты для загрузки фото-

графий, видео файлов, сервисов изменений, встреч с но-
выми людьми и для нахождения старых друзей. В наше 
время фактически идёт информационная война. И самое 

ценное – информация. Поэтому социальные сети активно 
используются старшими школьниками для добычи самой 
разной информации о людях или организациях.

Термин социальная сеть был введён в 1954 г. социо-
логом из «Манчестерской школы» Джеймсом Барнсом 
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в работе «Классы и собрания в норвежском островном 
приходе». Он развил и дополнил изобретенный в 1930-х 
гг. подход к исследованию взаимосвязей между людьми 
с помощью визуальных диаграмм, в которых отдельные 
лица представлены в виде точек, а связи между ними – в 
виде линий.

Таким образом, социальная сеть – это универсальная 
система связей, которая призвана удовлетворять глу-
бинные потребности людей, связанные с группировкой 
участников социальных сетей по определённым инте-
ресам.[1]

Современное понятие социальных сетей в простом 
виде означает некий круг знакомых человека, где есть сам 
человек – центр социальной сети, его знакомые – ветки 
этой социальной сети и отношения между этими людьми – 
связи. Если рассматривать социальную сеть более глу-
боко, можно обнаружить, что связи делятся по типам: 
односторонние и двусторонние; сети друзей, коллег, одно-
классников, однокурсников и т.д.

Во второй половине 20 века социальные сети стали ак-
тивно развиваться как научная концепция, сначала они 
стали популярны на западе, чуть позже пришли и к нам. 
Затем это обычное профессиональное понятие социо-
логов превратилось в модную концепцию, являющуюся 
одной из центральных в концепции веб 2.0, которую как 
понятие впервые ввёл Тим О’рейли 30 сентября 2005 
года в своей статье «Tim O’Reilly — What Is Web 2.0».[2]

Социальные сети опутывают Интернет и кардинально 
меняют способы общения и взаимодействия между людьми. 
То, что когда-то казалось простым увлечением, теперь уп-
равляет вниманием школьников по всему миру. Так, что 
же такое социальная сеть с точки зрения школьника?

Прежде всего – это средство развлечения, а уж потом 
источник знаний и помощник в учёбе. Очень малый про-
цент школьников используют социальные сети в учебных 
целях.

В российском интернет-пространстве, как и прежде, 
среди старших школьников доминируют две социальные 
сети – «Одноклассники» и «В Контакте». По итогам оп-
роса, еще в 2008 году «Одноклассников» предпочитали 
71 процент российских школьников, а год спустя их доля 
снизилась до 60 процентов. На первое место в нынешнем 
году вырвался сайт «В Контакте». Сейчас им пользу-
ются, по данным SuperJob.ru, 63 процента школьников в 
россии. Еще год назад этот показатель составлял 48 про-
центов. У того и другого портала – своя аудитория. Если 
«В Контакте» является платформой, главным образом, 
для школьников и студентов до 20 лет (91 процент пользо-
вателей), то на «Одноклассниках» большинству – от 30 
до 40 лет (68 процентов пользователей).[3]

Более 150 миллионов школьников используют 
Facebook для поддержания контакта с друзьями, обмена 
фотографиями и видео и регулярного обновления своих 
мыслей и действий. Еще шесть миллионов пользуются 
Twitter, сервисом позволяющим пользователям распро-
странять текстовые сообщения о себе.

На сегодняшний день все большее число родителей 
беспокоит влияние средств массовой информации на 
развитие их детей. Школьники всё больше времени про-
водят у монитора, всё больше общение через интернет 
вытесняет общение «вживую». Всё больше школьники 
сидят в интернет – кафе и дома, всё меньше на улице 
и в гостях. Внутреннее чувство одиночества не пропа-
дает, а только усиливается. Всё больше школьники жа-
луются, что им скучно, а ведь это чувство возникает, 
когда человек перестаёт заниматься полезными делами. 
Старшим школьникам, проживающим свою жизнь в со-
циальных сетях зачастую необходима социальная под-
держка, у них большие трудности в общении, они ис-
пытывают неудовлетворенность, низкую самооценку, 
закомплексованность, застенчивость и т.п. Все эти про-
блемы «решают» социальные сети! Школьники спешат 
уйти в безопасную для них среду, ни к чему не обязыва-
ющую жизнь. Таким образом, они, во-первых, усугуб-
ляют те свои черты характера, от которых хотели бы 
избавиться, а также приобретают новые: уход от реаль-
ности посредством изменения своего психического со-
стояния, виртуально изменяя свой пол, возраст... Без-
условно, постепенно такой образ жизни, образ мысли, 
пропитывает все уровни их жизни. Человек начинает 
действовать и думать по-другому. Он по-другому ре-
шает бытовые вопросы, семейные, личные, профессио-
нальные, партнерские и т.д.

Принято считать, что пристрастие к интернету имеют 
школьники, лишенные родительского внимания. Однако, 
были проведены исследования, в результате которых вы-
яснилось, что старшие школьники приобретают привычки 
общаться в интернете в процессе общения со взрослыми. 
[4] Ведь большинство родителей тоже проводят доста-
точно большое количество времени в социальных сетях. 
Школьники смотрят на взрослых, впитывают инфор-
мацию как губка – и что они получают из социальных 
сетей? Достаточно зайти на некоторые сайты и вы сами 
всё поймете.

Большинство родителей ограничивают школьника в 
использовании социальных сетей. Безусловно, трудно 
представить, что использование интернета и социальных 
сетей не отражается на развитии школьников и их пове-
дения. Чем больше школьники используют социальные 
сети, тем меньше у них развито творческое мышление, так 
как социальные сети предоставляет готовые, легко интер-
претируемые образы.

Было доказано, что чем больше времени школьник 
проводит у компьютера, тем меньше времени он уделяет 
чтению книг. Есть и другое мнение: школьники, которые 
мало читают, в конце концов начинают больше пользо-
ваться компьютером. Для мало читающих школьников 
час, проведенный в социальной сети, естественно заме-
щает какую-то деятельность, но этот час дети все равно не 
стали бы тратить на чтение.

Нами было проведено исследование среди старших 
школьников. Обобщая исследования, можно выделить 
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следующие признаки зависимости школьников от соци-
альных сетей:

• Школьник не может контролировать время, про-
водимое в сети. Обещает уменьшить его и выйти из про-
граммы и не в силах это сделать (как правило, очень сер-
дится на тех, кто его отвлекает от компьютера).

• Лжет относительно времени, которого он провел 
в социальной сети, либо уменьшая оценку длительности 
работы, либо скрывая, какого рода занятиями он был ув-
лечен (например, говорит, что пять часов подряд писал 
реферат в то время, как на самом деле все это время он 
играл в сетевую игру или болтал по сети Интернет).

• Страдает от негативных последствий от времени, 
проведенного в сети (в их число могут войти как несде-
ланные важные дела в реальной жизни, так и головные 
боли).

• Переоценивает роль социальных сетей в своей 
жизни, закрывая глаза на порождаемые им проблемы и 
отказываясь от критических оценок; глух к мнению окру-
жающих на эту тему.

• Испытывает смешанное чувство эйфории и вины 
за работу в социальных сетях — либо по причине чрез-
мерного времени, проводимого за «виртуальными» заня-
тиями, либо по причине ненормального (от просто раз-
драженного до психопатологического) поведения при 
общении в сетях.

• Ощущает депрессию или тревогу, когда что-то вме-
шивается в его планы посидеть в социальных сетях (на-
пример, препятствует игре, сокращает срок работы в сети 
или прерывает возможность работы).

• Погружен в виртуальную активность, будучи вне до-
ступа к компьютеру (например, думает о том, как пройти 
на следующий уровень компьютерной игры)

• Использует социальную сеть как отдушину в ми-
нуты грусти или подавленности, как способ скрыться от 
проблем или избежать чувства неадекватности в реальной 
жизни.

Как известно, именно через интернет школьники ус-
ваивают социальные стереотипы поведения женщин, 
мужчин, пожилых людей и многих других групп, включая и 
самих школьников. Социальные сети дают иллюзию все-
дозволенности, вытаскивая из школьников самое худшее 
что в них есть. В социальных сетях существуют клубы са-
моубийц, клубы наркоманов, клубы обучающие начина-
ющих террористов. В таких клубах можно заказать собс-
твенную смерть, купить пару шашек динамита, обучится 
правильно подбирать и колоть наркотики. Насилие в ин-
тернете и детская агрессивность совершенно очевидны. 
Исследования последних лет показали, что насилие, де-
монстрируемое средствами массовой информации – это 
одна из причин, ведущих к агрессивному поведению. 
Кроме этого, в социальных сетях полно порнографии. 
Большинство школьников используют социальные сети 
лишь для того, что бы зайти на порносайт. В социальных 
сетях легко найти группы, где свободно продаются видео-
материалы с детской порнографией. К сожалению вычис-

лить авторов этих сайтов практически невозможно, даже 
для спецслужб, так как эти нелюди регистрируют сайты 
на подставных лиц. В реальности этого существенно 
меньше. Ведь на подобный сайт может зайти любой че-
ловек, и школьники в 13–16 лет в том – и что они увидят.

Что касается физического развития, то использование 
социальных сетей также ведет к уменьшению времени, 
отводимого на занятия спортом. Школьники, подолгу про-
сиживающие в социальных сетях, ведут малоподвижный 
образ жизни, часто едят во время общения в интернет-
порталах. результаты воздействия социальных сетей за-
висят не только от количества, но и от того, какие именно 
сайты смотрят дети. Больше всего родителей беспокоит 
усвоение стереотипов, усвоение агрессивного поведения 
и чрезмерная подверженность влиянию интернет – рек-
ламы.

Хотя сами школьники считают, что социальные сети 
вполне безобидны. По крайней мере для здоровья. Ну что 
может быть плохого в возможности пообщаться со ста-
рыми приятелями и завести новые знакомства? Известно, 
что социальные сети планомерно ослабляют организм 
и оказывают негативное влияние на здоровье, прежде 
всего психическое. раньше в этом обвиняли лишь ком-
пьютерные игры. Однако выяснилось, что и «Одноклас-
сники», и «Вконтакте» вполне могут вызвать патологи-
ческую зависимость старших школьников. На наш взгляд, 
это всё та же интернет-зависимость, которую официально 
признали психологическим заболеванием, только в более 
конкретной форме. Постоянно пребывая в виртуальном 
пространстве, школьники неосознанно начинают мыслить 
общемировыми категориями.

Ученые обнаружили, что зависимость старших школь-
ников от интерактивных сетей намного выше, чем от ком-
пьютерных игр. Среднестатистический обладатель стра-
ницы в любой из популярных социальных сетей проводит 
на сайте вдвое больше времени, нежели он бы потратил 
на компьютерную игру. Психологи подсчитали, что ми-
нимальное время, которое проводит школьник в соци-
альных сетях, равняется трем часам в день. Как правило, 
школьник в тех же «Одноклассников» просматривает 
странички друзей, оценивает и комментирует фото и 
просто перекидывается с товарищами парой фраз. В запу-
щенных случаях старший школьник может беспрерывно 
сидеть на сайте до 30 часов.

Вызваны данные проблемы желанием старших школь-
ников общаться с большим количеством знакомых в со-
циальных сетях. По началу эту зависимость школьник не 
чувствует, по крайней мере, пока получает то, от чего за-
висит, но стоит ему лишиться доступа к социальной сети, 
как сразу возникают симптомы зависимости. Специа-
листы в области психологии полагают, что подобная за-
висимость может привести к проблемам со сном, чувс-
твом тревоги или страха, перепадам настроения или даже 
сексуальным расстройствам. Избавиться от такой зави-
симости довольно сложно. В данном случае будет эффек-
тивно переключиться на реальное общение с друзьями, 
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которые в свою очередь должны помогать школьнику вы-
лечиться.

Выявляется зависимость от социальных сетей до-
вольно просто: нужно на некоторое время, например на 
месяц, запретить школьнику использовать социальные 
сети и, если с этим проблем не возникнет, зависимости 
нет, если начнёт появляться непреодолимое желание – 
зависимость однозначно есть.

Социальные сети вызывают изменения в мозге у мо-
лодых пользователей, предупреждают ученые. Как ут-
верждается, такие сайты как Facebook, Twitter и Bebo 
рассеивают внимание и делают молодых людей более эго-
центричными. Психологи также утверждают, что циф-
ровые технологии меняют образ нашего мышления. На-
пример, школьникам больше не нужно планировать 
структуру сочинения или доклада, они могут изменить ее 
по ходу написания.[5]

Опровергая популярную точку зрения о том, что со-
циальные сети способствуют установлению контактов 
между людьми, биолог утверждает, что социальные сети 
дают пользователям лишь иллюзию общения.[6] Ученые 
отмечают, что родители проводят все меньше времени с 
детьми, все меньше детей ужинают вместе с родителями.

«Одноклассники» стирают реальную личность. Иссле-
дователи уверены, что старшие школьники, которые и со-
ставляют большинство пользователей социальных сетей, 
после создания идеального образа самого себя начинают 
выстраивать свою личность таким образом, чтобы она 
полностью соответствовала виртуальному образу.

ІCQ, блоги, «Одноклассники» и мэйл-агенты заме-
няют сегодня людям общественные собрания, культпо-
ходы и пикники. Через социальные сети легко проводить 
коллективный «мозговой штурм» через наиболее ак-
тивных членов социальной сети, и влиять на других участ-
ников социальной сети.

Очевидно, что в наши дни родителям стоит предостере-
гать школьников от чрезмерного увлечения социальными 
сетями, которые все больше заменяют общение с живыми 

людьми. Ясно, что отсутствие реального общения может 
негативно влиять на работу иммунной системы организма, 
гормональный баланс, работу артерий и процессы мыш-
ления. В долгосрочной перспективе это повышает риск 
появления и развития различных болезней, среди которых 
рак, сердечно – сосудистые заболевания и слабоумие.[7]

 Биологи начали бить тревогу неспроста: количество 
времени, которое школьники проводят в живом общении, 
сокращается. Например, средний школьник в 1987 году 
проводил в общении с родными в среднем 6 часов в день, 
в 2007 году это время сократилось до до почти 2 часов. 
За этот же период времени использование электронных 
СМИ и интернета выросло с 4 до почти 8 часов в день. По-
лучается, что меньше, чем за два десятилетия количество 
людей, которым, по их словам, не с кем обсудить важные 
вопросы, почти утроилось.[8]

Физиологические процессы в организме протекают по-
разному в зависимости от того, находится человек в оди-
ночестве, в чьем-то обществе или в виртуальной реаль-
ности. Многое из этого еще предстоит исследовать, но, 
существует разница между влиянием реального присутс-
твия кого-то и виртуальным заменителем общения.

Среди множества различных социальных сетей, 
школьник доверяют прежде всего рекомендациям от 
друзей и знакомых.

На наш взгляд, нужно сделать предупреждение мил-
лионам родителей школьников, чья социальная жизнь за-
висит от посещения любимых веб-сайтов каждый день. 
Старшие школьники разучилась общаться и концентри-
роваться вдали от компьютеров. Современный школьник 
не мыслит уже свое существование без интернета. Из вы-
шесказанного следует вывод о необходимости ограничи-
вать время, которое школьник проводит в социальных 
сетях.

Вывод прост: вместо того, чтобы способствовать ус-
тановлению контактов между молодыми людьми и уве-
личению социальной активности людей, социальные сети 
заменяют общение.
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Дидактические особенности развития творческих способностей учащихся 
в процессе освоения народных художественных промыслов

Таджиев Ж.К., преподаватель
Ургенчский государственный университет

В условиях радикальных социальных экономических и 
культурных перемен педагогическая проблема опти-

мально плодотворного развития творческих способностей 
учащихся приобретает особое значение как одна из осно-
вополагаювдих в современной научной педагогике и прак-
тике обшеобразовательного обучения.

Современный период развития общества характеризу-
ется интенсивно возросшим интересом народов к своему 
историческому и эстетическому наследию. В этой тен-
денции находят гармоничное слияние общечеловеческое и 
культурное наследия, плодотворное использование наци-
онального художественного опыта, системы эстетических 
и дидактических критериев развития изобразительных и 
художественно-творческих способностей учащихся.

Народная педагогика за тысячелетнюю практику на-
копила немалый и весьма плодотворный творческий по-
тенциал глубокого ознакомления учащихся с исторически 
сложившимися методами нравственного воспитания и об-
разования при учете региональных особенностей.

Многолетние наблюдения наиболее прогрессивных 
педагогов показывают, что только те преподаватели, ди-
дактическая система которых базируется на исконно на-
родных средствах, формах и приемах семейного, школь-
ного и традиционно-общественного воспитания, способны 
добиться оптимальных результатов в развитии творческих 
способностей учащихся. При этом преподаватель должен 
умело и плодотворно сочетать теоретический опыт гу-
манитарного образования и региональный эстетический 
багаж, присущий каждому учащемуся, умело использо-
вать в развитии изобразительных и творческих способ-
ностей, в познании народных промыслов.

Прогрессивные педагогические и воспитательные 
идеи, методика, а также культурно-эстетический опыт, 
как региона, так и данного народа позволяют преподава-
телю найти гармонию сугубо научного и спонтанно-тра-
диционного начал в воспитательном и обучающем про-
цессах. Опыт каждого человека тесно связан с передачей 
нравственного и художественно-эстетического опыта 
от старшего поколения к младшему. Начальным этапом, 
особенно для национальных регионов, является се-
мейное воспитание и в конкретных случаях – обучение. 
В дальнейшем ребенок поступает в общеобразовательное 
учебное заведение. На первом этапе и раскрывается по-
тенциал, заложенный в национальных культурных тради-
циях семьи.

Возрождение традиционного авторитета и высокого 
статуса семейного начала, столь характерного для респуб-
лики Узбекистан, имеет в своей основе тщательно оце-
ночное отношение представителей старшего поколения 
к младшему, творческое переосмысленное и оптимальное 

использование традиционных и, как показала многове-
ковая историческая практика, весьма плодотворных ме-
тодов нравственного и эстетического воспитания.

На основе эмпирически выверенного опыта старейшин 
кристаллизуются оптимальные традиции семейного, 
нравственного и эстетического воспитания подрастаю-
щего поколения, причем со строгим соблюдением ген-
дерных принципов и конкретной региональной специфике. 
Так, мальчики должны заниматься более «нагрузочными» 
в физическом отношении ремеслами – землепашеством, 
выпасом скота, традиционными семейными ремеслами, 
требующими значительных физических усилий. Девочки, 
в свою очередь, обладают более тонким восприятием бы-
товых ценностей. Нельзя не отметить присущие исконно 
женской психологии такие качества, как восприимчи-
вость, тщательность, аккуратность, гибкость (что сказы-
вается, в частности, в ковроделии, вышивке, гончарном 
искусстве и др.).

Плодотворное сотрудничество педагогов, учителей-
предметников, родителей, представителей старшего поко-
ления и сверстников, совместный поиск оптимальных ме-
тодов, способов, форм воспитания и обучения в заданных 
условиях непосредственной деятельности детей, базиро-
вание на изначально здоровом общественном мнении, ис-
ходных позициях народной педагогики помогут возродить 
и развить традиции предшествующих поколений. В спе-
цифических условиях школьной практики республики Уз-
бекистан необходимо тщательно учитывать локальные 
особенности отдельных народных художественных про-
мыслов и декоративно-прикладных ремесел в развитии 
творческих способностей учащихся.

Уроки трудового обучения должны стать основопола-
гающим фактором развития творческих и, в частности, 
художественно-изобразительных способностей каждого 
учащегося на базе оптимального использования обуча-
ющего потенциала региональных народных художест-
венных промыслов. Следовательно, преподаватели тру-
дового обучения должны плодотворно привлекать весь 
потенциал этических и эстетических народных традиций, 
а также художественных промыслов. Первоочередное 
значение преподавательской деятельности должно, при-
надлежать накопленному народом опыту старших поко-
лений, творчески воплощенному как в общеэтическом, 
так и в конкретно эстетическом проявлениях.

Каждая из намеченных методической программой тем 
учебного предмета должна быть подтверждена плодо-
творным использованием прогрессивных традиций исто-
рически выверенной народной педагогики в развитии об-
щего уровня подготовленности учащихся. Именно синтез 
научного и дидактического воздействий позволит на-
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иболее глубоко и доступно в возрастном, половом и реги-
ональном аспектах раскрыть перед учащимися подлинную 
значимость научного и народного педагогического на-
следия, нацеленного на плодотворное формирование об-
щественно ценной личности.

Преподавание и изучение народных художественных 
промыслов необходимо в тесной логическо-познава-
тельной связи с другими дисциплинами цикла предметов 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства. В 
комплексе знаний и умений, которые должны быть приоб-
ретены учащимися, входят знание мотивов народного ор-
намента, правильное чувство композиции и умелое приме-
нение техники и технологии изготовления изделий. Крайне 
важно наиболее плодотворно использовать исторически 
сложившийся опыт обучающего потенциала традиционной 
народной педагогики в развитии художественных и твор-
ческих способностей учащихся. В связи с этим считаем це-
лесообразным изучить основы народного педагогического 
опыта, систематизировать, обобщить и творчески исполь-
зовать традиционно сложившиеся в определенных истори-
ческих и культурных регионах навыки передачи художес-
твенных традиций, критериев и методов в соответствии с 
требованиями современной школьной методики.

Для решения поставленной проблемы и обеспечения 
использования педагогического потенциала народных ху-
дожественных промыслов как средства развития твор-
ческих способностей по нашему мнению требуется: 

тщательное изучение основ национальной культуры и эс-
тетических критериев народных художественных про-
мыслов как определенного вида творчества и развития 
изобразительных художественных способностей уча-
щихся; введение в содержание обучающего процесса 
таких видов народного искусства, как художественная об-
работка глины, дерева, металла, кости, ковроткачество, 
используя их как эффективное средство творческого по-
тенциала школьников; разработка педагогических ус-
ловий и методов развития творческих возможностей уча-
щихся в освоении обучающего потенциала народных 
художественных промыслов; создание на этой базе дидак-
тической целенаправленной системы педагогических воз-
действий, способствующей развитию творческих возмож-
ностей в овладении основами народных художественных 
промыслов.

Наше исследование подтвердило эффективность пред-
ложенной дидактической системы развития творческих 
способностей учащихся в изучении основ народных ху-
дожественных промыслов как важного направления со-
вершенствования художественно-эстетического образо-
вания школьников. Это наглядно проявляется не только в 
формировании высокого уровня художественных знаний, 
умений и навыков учащихся, но и в повышении их позна-
вательного интереса к народным художественным про-
мыслам путем анализа особенностей исторически сло-
жившихся видов декоративно-прикладного творчества.

Роль самостоятельной работы в развитии мотивации  
к изучению иностранного языка как средства общения

Топчиян Э.П., соискатель
Российская академия правосудия (г.Москва)

ряд методистов и психологов авторов определяют моти-
вацию, как специфическую познавательную направлен-

ность личности на предметы и явления действительности. 
С точки зрения формирования учебно-познавательной мо-
тивации в методическом аспекте эту проблему можно рас-
сматривать как цель обучения и воспитания. Когда учитель 
английского языка создаёт с помощью элементов зани-
мательности, вводимых на различных этапах урока, вни-
мание к теме, он пользуется мотивацией как средством 
обучения и воспитания. У ученика в этом случае появля-
ется новый мотив учебного действия: ему интересно слу-
шать объяснение преподавателя. Учитель идёт дальше, он 
ставит целью обучения английскому языку развитие этого 
нового мотива, и вот уже ученику трудно, но интересно вы-
полнять более сложную умственную работу. Эта работа 
всё чаще связана с самообразованием. Здесь уже моти-
вация выступает как результат обучения и воспитания. Это, 
на наш взгляд, и позволяет объединить в системе препода-
вания английского языка все три особенности мотивации 
как цели, средства и результата.

В методической теории различают эпизодические и 
постоянные мотивы. Первые возникают эпизодически в 
процессе деятельности и угасают с её окончанием. Вторые 
характеризуются устойчивостью, не зависят от конк-
ретной ситуации и побуждают человека к деятельности 
в интересующей области в любых условиях. Необхо-
димо отметить, что желание что-то делать для углубления 
своих познаний об иноязычной культуре – это всего лишь 
первая, хотя и необходимая ступень формирования устой-
чивой мотивации и потребности в самообразовании.

Стремление к самообразованию не возникает стихийно. 
Оно является в большинстве случаев прямым следствием 
правильно поставленного семейного и школьного воспи-
тания в предшествующий период жизни.

Если отсутствие учебно-познавательной мотивации 
учащихся ставит в качестве основной проблему пробуж-
дения учебных интересов, то наличие её снимает эту про-
блему как несущественную, выдвигая на первый план 
способность учителя максимально и постоянно развивать 
возникшие познавательные мотивы. В этом случае нужен 
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новый подход к организации и проведению уроков, вне-
классных мероприятий.

Методисты подчёркивают, что знания, полученные са-
мостоятельно, путём преодоления посильных трудностей, 
усваиваются прочнее, чем полученные в готовом виде от 
учителя, ведь в ходе самостоятельной работы каждый 
ученик непосредственно соприкасается с усваиваемым 
материалом, концентрирует на нём всё своё внимание, 
мобилизуя все резервы эмоционального, интеллектуаль-
ного и волевого характера. Оставаться нейтрально-пас-
сивным он не может.

Помимо того, что самостоятельная работа вызывает 
активность учащихся, она обладает ещё одним важным 
достоинством – носит индивидуальный характер. Каждый 
ученик использует источник информации в зависимости 
от своих собственных потребностей и возможностей. Это 
свойство самостоятельной работы придаёт ей гибкий адап-
тивный характер, что значительно повышает ответствен-
ность каждого учащегося и, как следствие, его успевае-
мость. В рациональном использовании самостоятельной 
работы, несомненно, кроются значительные резервы по-
вышения уровня учебно-познавательной мотивации.

Отдавая себе отчёт в преимуществах самостоятельной 
работы как таковой, нам предстоит выявить её примени-
мость к предмету «английский язык» как коммуникатив-
ному процессу.

В методике принято выделять следующие уровни само-
стоятельной работы:

– воспроизводящий (копирующий);
– полутворческий;
– творческий.
Воспроизводящий уровень самостоятельной работы 

очень важен при изучении английского языка, поскольку 
он лежит в основе других её уровней, и он «ответствен» 
за формирование произносительно-лексико-граммати-
ческой базы, за создание образцов в памяти учащегося. 
Фактически, с этой базы начинается усвоение нового. 
Учащимся предлагается, например, чтение за диктором, 
списывание с учебника, в ходе самостоятельного воспро-
изведения происходит «пропускание через себя» нового 
материала. Однако при организации самостоятельной ра-
боты этого уровня учителю следует помнить, что долго де-
ржать учащихся на такой работе не следует, поскольку 
она скучна и монотонна; в то же время и торопиться не 
следует, т.к. нужно, чтобы учащиеся могли правильно и 
в нормальном темпе воспроизводить усваиваемый язы-
ковой и речевой материал, который им нужен для ре-
шения более сложных задач.

Полутворческий уровень самостоятельной работы – 
следующий по сложности выполнения и вытекающий из 
воспроизводящего уровня. Здесь осуществляется перенос 
приобретённых знаний, навыков и умений на другие, но 
аналогичные ситуации, в частности, чтение слов, слово-
сочетаний, предложений и текстов без образца, задава-
емого диктором; не списывание с учебника, а разнооб-
разные преобразования материала в письменной форме 

и, наконец, формирование высказываний в аналогичных 
ситуациях. Самостоятельная работа этого уровня требует 
от выполняющего её большей мыслительной активности 
и связана с такими операциями, как подстановка, расши-
рение, трансформация.

Творческий уровень самостоятельной работы связан 
с формированием навыков и умений осуществлять поиск 
при решении более сложных коммуникативных задач, как 
в устной речи, так и при чтении, например, действовать в 
соответствии с предлагаемыми обстоятельствами и взятой 
на себя ролью, подготовить сообщение на определённую 
тему, прослушать сообщение и высказать своё отношение 
к его содержанию; прочесть рассказ, и ответить на про-
блемные вопросы в связи с содержательно-смысловым 
планом текста, интерпретировать главную идею текста .

В практике самостоятельной работы по английскому 
языку эти уровни сосуществуют, и каждый из них может 
быть представлен конкретным набором подуровней.

Воспитание в учащихся глубокого интереса к ино-
язычной культуре и потребности в самообразовании 

– сложный процесс, связанный с изучением личности 
школьника, мотивов его поведения и учения, что необхо-
димо для развития индивидуальных склонностей и инте-
ресов всех учащихся. В современной методической теории 
многие вопросы, связанные с решением этих проблем, 
достаточно хорошо изучены и исследованы. разработка 
конкретного методического материала для учащихся, по 
мнению исследователей, должна включать:

– дифференцированные задания для самостоятельной 
работы различной степени трудности;

– варианты кратковременных и длительных программ 
самовоспитания и самообразования для учащихся;

– методические указания и рекомендации по изучению 
отдельных наиболее сложных вопросов, тем, проблем 
учебной программы;

– программы познавательных бесед, вечеров, дис-
куссий .

Проблема формирования учебно-познавательных мо-
тивов учащихся по отношению к иноязычной культуре ре-
шается каждым учителем с учётом конкретных условий 
и возможностей. Однако общие методические принципы 
подхода к проблеме позволяют выделить три основных 
уровня решения проблемы, которые вполне могут быть и 
этапами усложняющейся деятельности по формированию 
познавательной мотивации.

Первый – эмпирический. В основе лежит опытное 
представление о необходимости формирования у детей 
познавательных мотивов, особенностях их становления 
на различных этапах урока, при проведении внеклассных 
мероприятий и т.д.

Второй уровень – творческий, с элементами научно-
исследовательского подхода. На этом этапе деятельности 
усложняются задачи, которые выдвигает перед собой учи-
тель, и как результат – усложняются требования, предъ-
являемые педагогом к учащимся, и объём материала для 
самостоятельной работы.
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Третий, высший уровень решения проблемы – научно-
исследовательский. Он соединяет воедино эмпирическое 
начало и творческое отношение с исследовательским под-
ходом к изучению интересов учащихся, их склонностей, 
способностей. На этом этапе, с учётом состояния здо-
ровья учащихся, уровня их предшествующей учебной под-
готовки, создаются самые благоприятные условия для 
становления и развития учебно-познавательных мотивов 
учащихся. В основе творческого педагогического мыш-
ления лежит глубокое самостоятельное изучение научной 
педагогики, психологии, ряда смежных областей знаний, 
передового опыта обучения и воспитания учащихся, пе-
дагогический самоанализ, ведение дневников наблюдений 
за своей повседневной работой.

Известные методисты: Е.И. Пассов, Г.В. рогова, Л.П. 
Малишевская и другие внесли существенный вклад в те-
орию и практику научной организации и проведения са-
мостоятельной работы, позволяющий наметить основные 
этапы развития и воспитания познавательных интересов.

Такими этапами при проведении самой работы на уроке 
являются следующие:

1. Подготовительный, на котором учитель рассказы-
вает учащимся о цели их работы, раскрывает возмож-
ности её более успешного выполнения, предлагает каж-
дому в случае необходимости обращаться к нему за 
консультации, а также пользоваться дополнительной ли-
тературой. Этот этап предполагает, что учитель заранее 
подготовил различную литературу, обратил особое вни-
мание на взаимосвязь трёх факторов в формировании мо-
тивов учения:

– помощь ученику в овладении навыками и умениями 
самостоятельной творческой работы;

– постоянное побуждение к этому овладению;
– создание условий для проявления и развития приоб-

ретённых умений и навыков в процессе работы над раз-
личными заданиями как тренировочного, так и усложнён-
ного характера [1].

2. Сам процесс самостоятельной работы учащегося на 
уроке. Необходимо не просто занять ученика умственным 
трудом и побудить его выполнить определённые требо-
вания, а обеспечить непременное развитие заинтере-
сованности ученика умственной деятельностью, посте-
пенный переход от работы воспроизводящего характера 
(по образцам) к более сложной, требующей применения 
умений и навыков пользования справочниками, слова-
рями и, наконец, к самостоятельному творчеству, требу-
ющему проявления воображения и навыков самостоя-
тельной работы.

3. Итогово-обобщающий, предусматривающий вклю-
чение самостоятельной работы в классе в более или менее 
сложный вариант домашней работы.

4. Заключительный. Выбор учеником творческих за-
даний для системы самообразования.

Для оказания систематического воздействия на воспи-
тание и развитие общего и специального учебного инте-
реса к иноязычной культуре нужна разработка системы 

классных и домашних заданий, рассчитанных на кратков-
ременное и длительное выполнение.

Самостоятельная работа может осуществляться в раз-
личных организационных формах: индивидуально, в парах, 
в небольших группах и целым классом.

Каждая из названных форм призвана создавать и разви-
вать в совокупности организационные, информационные, 
познавательные и коммуникативные умения учащихся, ов-
ладение которыми обеспечит продвижение учащихся в ус-
воении языка в единстве с развитием их методики. Совре-
менные методисты придают особое значение этой стороне 
самостоятельной работы, усматривая в развитии методики 
учащихся предпосылки непрерывного образования.

По мнению Г.В. роговой, развитие самостоятельной 
деятельности учащихся при изучении английского языка 
невозможно без соблюдения следующих условий.

Во-первых, необходимо осознание цели выполняемой 
деятельности, каждого конкретного упражнения. Уча-
щийся должен знать, что он будет делать, в какой последо-
вательности, каков будет конечный результат, чем данное 
задание обогатит его опыт. Учащийся должен принять за-
дание, в противном случае невозможен должный эффект. 
Осознание цели задания (упражнения) есть ни что иное, 
как применение принципа сознательности в организации 
самостоятельной работы школьника.

Во-вторых, требуется знание самой процедуры выпол-
нения задания. Учителю нужно вооружить учащихся ра-
циональными приёмами учебной деятельности, исходя из 
характера самой деятельности и возможностей учащихся 
данной возрастной группы и их опыта в иностранном 
языке. В этом случае также имеет место опора на принцип 
сознательности, т.е. осознание не только смысла задания, 
но и процесса его осуществления.

В-третьих, нужно умение пользоваться для выпол-
нения задания соответствующими средствами обучения, 
такими, как звукозапись, учебный дидактический ма-
териал для парной работы и т.д. Так, учащиеся должны 
овладеть приёмами обращения с ТСО, имеющимися в 
лингафонном кабинете, чтобы выполнять задания по лин-
гафонному практикуму.

В-четвёртых, необходимо умение видеть опоры в ма-
териале заданий, облегчающие преодоление трудностей 
в ходе самостоятельной работы; в этом случае одинаково 
важно научиться пользоваться готовыми (объективными) 
образцами и создавать свои (субъективные).

В-пятых, важно предусмотреть адекватные дидакти-
ческие условия для успешного самостоятельного выпол-
нения заданий, т.е. прежде всего, определить подходящее 
место для них: в классе, дома или в лингафонном каби-
нете. В случаях, когда учитель знакомит учащихся с ра-
циональными приёмами выполнения задания, эту работу 
лучше производить в классе; если требуются ТСО, ко-
торых у учащихся нет дома, то – в лингафонном кабинете; 
в остальных случаях – дома. Сюда же следует отнести и 
выбор организационных форм для выполнения конкрет-
ного вида самостоятельных заданий.[2]
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Нельзя овладеть английским языком, пусть даже в 
строго ограниченном объёме, если учащийся будет зани-
маться им один-два раза в неделю, как бы ни был он спо-
собен. Только ежедневная, систематическая работа, на-

правляемая учителем в плане её содержания, формы, 
способов и приёмов выполнения, становится в настоящее 
время настоятельной необходимостью и даёт желаемые 
результаты.

Литература:

1. Е.И. Пассов, Основы коммуникативной методики\ М., Просвещение 2000 г. – с.287
2. Г.В. рогова, Методика обучения иностранным языкам в средней школе \ М., Просвещение, 1991г. – с. 287

Воспитательная концепция использования традиционных методов  
в подготовке учителей музыки

Фаёзов Ш.Ф., преподаватель
Ташкентский областной государственный педагогический институт

 Подготовка будущих специалистов музыкантов к про-
фессиональной деятельности педагога должна осу-

ществляться в соответствии с современными социально-
культурными и педагогическими требованиями, которые 
заключаются в воспитании общей культуры специалиста 
как синтеза знаний, мышления, чувств и деятельности. 
Ядром является духовность – высокий уровень интеллек-
туальных, нравственных и гуманистических свойств и пот-
ребностей личности.

Однако, как показывает анализ воспитательной де-
ятельности выпускников музыкально-педагогических фа-
культетов, в настоящее время уровень необходимых тре-
бований не достигнут, имеется ряд недостатков:

1. В содержание воспитательной работы со студен-
тами и их подготовки к роли воспитателей не включаются 
новые формы и технологии педагогического и воспитыва-
ющего обучения, не создаются возможности системати-
ческого «воспитательного тренинга» студентов с учащи-
мися разных возрастных групп.

2. Подготовка студентов музыкально-педагогических 
факультетов к воспитательной работе находится на зна-
чительно более низком уровне, чем подготовка к приме-
нению специальных и дидактических умений.

3. Не учитываются и, следовательно, не применя-
ются, не разрабатываются применительно к местным ус-
ловиям ведущие воспитательные тенденции мировой пе-
дагогики – теория ценностного отношения, вхождение в 
культуру, принципы гуманизма, саморазвития, толерант-
ности, пожизненного воспитания.

4. Формирование у студентов навыков воспитательной 
работы зачастую ориентируется на такие устаревшие под-
ходы к нравственному воспитанию, как формирование 
суммы качеств учащихся, упускается сущность понятия 
«духовно-нравственное воспитание» как более широ-
кого явления, охватывающего реализацию личностного 
потенциала и творческого начала, становление мировоз-
зренческой и гражданской позиции, овладение способами 
культурной деятельности и т.д.

5. Вопрос подготовки студентов музыкально-педаго-
гического факультета к воспитанию учащихся педагоги-
ческих колледжей является неразработанным в теории и 
практике педагогического образования. В большинстве 
случаев осуществляется механический перенос программ 
воспитания.

В настоящее время процесс воспитания сталкивается 
с массой сложностей социально-экономического, нравс-
твенного и духовно-нравственного порядка: многие мо-
ральные и гражданские ценности, пропагандируемые в 
средней и высшей школе, не востребуются обществом. 
Смена педагогических установок, перевод всех обще-
ственных структур в русло рыночной экономики вместе с 
не сформированными твёрдыми духовно-нравственными 
ориентирами вносят смятение в умы и души значительной 
части молодёжи, побуждая её считать качества, считав-
шиеся раньше отрицательными – алчность, агрессив-
ность, эгоизм – положительными, способствующими жиз-
ненному успеху. Сверх динамичное развитие человеческого 
общества влияет на характер внутрисемейных отношений, 
разрушает связь между поколениями. Следовательно, воз-
растает социализирующая роль воспитания, при котором 
оно рассматривается как общение воспитателя и воспитан-
ника по обмену духовно-нравственными ценностями, на-
правленное на продуктивное (личностное, гражданское и 
профессиональное) взаимодействие с социумом.

История культуры, образования и просвещения Узбе-
кистана имеет древние богатые воспитательные традиции, 
многие из которых бережно сохраняются и в настоящее 
время. Именно благодаря соблюдению воспитательных 
традиций и национального нравственного этикета в Уз-
бекистане, по сравнению со многими европейскими го-
сударствами ближнего и дальнего зарубежья, сохранены 
принципы уважения, помощи, толерантности и мило-
сердия в отношениях между людьми, в том числе разных 
поколений, высок статус семьи, материнства, детства; 
значительна роль микросреды (родственников, друзей, 
соседей т.д.).
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Таким образом, задачи всесторонней специальной, об-
щепедагогической и воспитательной подготовки учителя 
музыки, новые требования к конкурентоспособности и 
необходимости адаптации специалиста к изменяющимся 
условиям профессиональной деятельности позволяет вы-
двинуть процесс подготовки будущих учителей музыки, 
как в качестве современного и актуального направления 
исследования.

Концепция воспитательных методик и практик, воз-
растание роли педагогических и психологических техно-
логий, направленность образования, организация среды 
воспитания, оптимизация процессов социализации и ин-
дивидуализации, разнообразные аспекты формирования 
личности, вечная «незавершённость» воспитания тракту-
ется как разнообразный спектр формирования и развития 
процесса подготовки специалистов.

Пожизненное воспитание явилось ответом на ради-
кальные сдвиги в мировом сообществе последних лет, 
связанные с изменением структуры производства, интер-
национализацией общественной жизни, развитием новых 
технологий, движением к информационно ориентирован-
ному миру. В условиях значительных социальных перемен 
усиливается потребность населения в непрерывном об-
новлении знаний и умений.

Накопленные сегодня педагогической и психологи-
ческой наукой данные о структуре личности, её мотива-
ционной сфере позволяют более аргументировано ставить 
и решать проблему целостного подхода к подготовке спе-
циалистов. Сущность такого подхода заключается в вы-
явлении и осуществлении системы педагогических ус-
ловий, при которых происходит оптимальное развитие 
студентов-музыкантов.

Организационно-методическое сопровождение учебной дисциплины «История 
религий», входящей в федеральный базисный учебный план,  

с учетом регионального образовательного компонента  
(к вопросу о разработке календарно-тематического планирования  

для 10–11 классов образовательных учреждений Чеченской Республики)
Ярычев Н.У., кандидат философских наук, профессор

Чеченский институт повышения квалификации работников образования

В современных условиях инновационного развития об-
разовательного пространства, а также трансфор-

мации современного общества в новое социокультурное 
измерение большую актуальность приобретают вопросы, 
связанные с понимание полиэтничной, мультикультурной 
и многоконфессиональной природы мира, его универ-
сальных свойств, природы и сущности.

Безусловно, в современном мире происходят сложные 
интеграционные процессы, требующие своего сложност-
руктурного понимания, для чего, как нам представляется, 
необходимо формирование полноценного образователь-
ного пространства, способного адекватно отражать окру-
жающую социокультурную действительность, формиро-
вать новую картину мира.

Либерализация основных сфер жизнедеятельности, 
происходившая в конце 80-х начале 90-х годов прошлого 
столетии в нашей стране, вывела религию на новый уро-
вень развития, что имеет важное значение для интеграции 
институтов гражданского общества в качественно новое 
состояние. В этом смысле видоизменилась и роль учи-
теля как транслятора знаний, приобретя отчасти не при-
сущие ей качественные характеристики, отражающие со-
циально-экономическую действительность современного 
российского общества.

«В современном мире значение образования как важ-
нейшего фактора формирования нового качества эконо-

мики и общества увеличивается вместе с ростом влияния 
человеческого капитала. российская система образо-
вания способна конкурировать с системами образования 
передовых стран. При этом необходимы широкая подде-
ржка со стороны общественности проводимой образо-
вательной политики, восстановление ответственности и 
активной роли государства в этой сфере, глубокая и всес-
торонняя модернизация образования с выделением необ-
ходимых для этого ресурсов и созданием механизмов их 
эффективного использования» [1, С. 3].

В этом контексте важно осознавать, что религия явля-
ется системным отражением духовного и нравственного 
состояния общества, укрепления его моральных импера-
тивов, играющего роль формационного характера.

Как известно, религия играет огромное значение в 
жизни любого современного общества. Пройдя путь от 
мировоззренческих установок отдельных сообществ, ос-
вободившись от концептуальной мифологической состав-
ляющей, религия приобрела широкое семантическое со-
держание, способное сконструировать пространство, 
наполненное духовными и нравственными идеалами.

Необходимо также понимать, что религия несет в себе 
основополагающий принцип дальнейшего стабильного 
развития современного мира – толерантность, пони-
маемая как терпимое отношение к особенностям других 
людей, имеющих отличительные черты – религию, ра-
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совое происхождение, культуру, язык, социальное проис-
хождение и многое другое.

Учитель, преподающий данную дисциплину, должен 
осознавать необходимость формирования у обучающихся 
конструктивное восприятие социальных и культурных 
особенностей тех или иных религиозных конфессий, в 
тоже время, освобождаясь от теологических и религи-
оведческих установок, исходя из культурологического 
своеобразия религий. Также важным представляется и 
учет того, что данный предмет направлен на конструи-
рование обучающимися общеобразовательных учреж-
дений таких концептуальных духовно-нравственных и 
социокультурных характеристик и качеств, как толерант-
ность, доброта, взаимопонимание, а также восприятие со-
циокультурной сущности другого и т.д., которые в итоге 
должны способствовать конструирование полноценной 
картины мира.

В условиях нашей республики учебная дисциплина 
«История религий» должна приобрести особое значение, 
так как с древнейших времен Северный Кавказ был по-
лиэтничным и многоконфессиональным регионом, на тер-
ритории которого проживали народы, исповедовавшие 
такие мировые и национальные религии как христианство, 
ислам, буддизм, иудаизм, шаманизм и т.д.

В целях реализации вышеизложенного нами разрабо-
тано календарно-тематическое планирование по учебной 
дисциплине «История религий», входящей в федеральный 
базисный учебный план, что должно облегчить работы 
учителям при преподавании вышеуказанной дисциплины.

В рамках плановых проверок, проводимых отделом по 
надзору и контролю в сфере образования Министерства 
образования и науки Чеченской республики, выявля-
ется множество нарушений, связанных с преподаванием 
дисциплины «История религий». Так, зачастую кален-
дарно-тематическое планирование содержит материалы 
по обычаям, традициям и нравам чеченского этноса, его 
места и роли в современном мире. Нами выявлены случаи, 
когда данная дисциплина во многих государственных уч-
реждениях называется «Основы ислама», что является 
нарушением законодательства российской Федерации, 
регулирующего сферу образования. Очень часто в обще-

образовательных учреждениях нашей республики интег-
рируют или же дублируют учебные дисциплины «Чечен-
ская традиционная культура и этика», а также «История 
религий».

Для рационального решения вышеизложенной про-
блемы профессорско-преподавательский состав кафедры 
истории и граждановедения, а также педагогики и психо-
логии ГОУ ДПО «Чеченский институт повышения ква-
лификации работников образования» рекомендуют ис-
пользовать в образовательном процессе учебное пособие 
[2] по Истории религий, разработанное под научной ре-
дакцией доктора исторических наук, профессора, дирек-
тора Института российской истории российской академии 
наук, члена-корреспондента российской академии наук 
А.Н. Сахарова, известного отечественного историка и 
ученого-исследователя.

Данный учебник прошел апробацию во многих субъ-
ектах российской Федерации, в том числе в субъектах, в 
которых преимущественно проживают народы, исповеду-
ющие ислам. Учебное пособие получило огромное коли-
чество положительных откликов и рецензий, как извес-
тных отечественных ученых, так и богословов ведущих 
религиозных конфессий нашей страны.

Нами предпринята попытка интегрировать в кален-
дарно-тематическом планировании вопросы, отража-
ющие становление и развитие ислама в современной 
Чеченской республике, что, как нам представляется, вы-
звано необходимостью формирования у обучающихся це-
лостной картины в области истории и культуры ислама, 
которые позволят разъяснить многие трудности, возни-
кающие в условиях неправильного толкования традици-
онного ислама, и в особенности сложившейся на про-
тяжении многих веков суфийской практики ислама на 
Северном Кавказе, в частности в Чеченской республике.

Думается, что разъяснение отдельных сторон выше-
изложенной проблемы в дальнейшем поможет учителям 
общеобразовательных учреждений нашей республики 
в рациональном планировании индивидуальной учебно-
воспитательной работы, результатом которой станут обу-
чающиеся, готовые принять нас себя ответственность за 
будущее как Чеченской республики, так и россии в целом.

Литература:

1. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. – М., 2006. – С. 3.
2. История религий: Учебное пособие для учащихся 10–11 классов общеобразовательных учреждений / Под ред. 

А.Н. Сахарова. – М.: ООО «ТИД «русское слово», 2007. – 400 с.
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ЧАСТЬ 1. 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ» ДЛЯ 10-х КЛАССОВ

1 час в неделю (17 учебных недель)1

Название раздела и темы Кол-во 
часов

Дом. за-
дание

Дата изучения 
материала

Раздел 1. ХРИСТИАНСТВО ВО ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ. 2
Глава 1. Становление и развитие первых христианских общин.
Истоки христианства. 1 §§ 1–3
Христиане в период гонений.
Глава 2. Концептуальное становление христианского вероучения.
Христианская церковь в IV-X веках. 1 § 4
Разделение христианских церквей.
Раздел 2. ПРАВОСЛАВИЕ В РОССИИ. 3
Глава 1. Основы православной веры.
Поместные православные церкви. 1 § 12
Принятие христианства в России. § 13
Развитие православного вероучения в России. § 14
Синодальный период в истории Русской Православной Церкви. 2 § 15
Русская Православна церковь в эпоху революции и гражданской войны. § 16
Русская Православная Церковь в советскую эпоху. § 17
Раздел 3. КАТОЛИЧЕСТВО. 1
Глава 1. Основы католического вероучения.
Становление и развитие Католической церкви. 1 § 27
Католическая церковь в советскую эпоху. §§ 30–31
Католическая церковь в современной России.
Раздел 4. ПРОТЕСТАНТИЗМ. 1
Глава 1. Основы протестантского вероучения.
Начало реформации. 1 §§ 35–36
Догматические основы и протестантский символ веры.
Становление и развитие протестантизма в России.
Раздел 5. ИСЛАМ. 8
Глава 1. Ислам: история и вероучение.
Жизнь пророка Мухаммада. 1 §§ 46–47
Вероучение ислама и мусульманские обряды. 1 §§ 48–49
Течения в исламе.
Глава 2. Ислам в современном мире.
Ислам в истории Арабского халифата. 1 §§ 50–51
Ислам в истории Европы.
Глава 3. Ислам в Чечне.
Религиозные воззрения древних вайнахов. 1
Становление и развитие мусульманского вероучения на Северном Кавказе. 1
История распространения ислама в Чечне и его традиционные особенности.
Основные представления о тарикатах накшбандийя, кадарийя и халидийя. 1
Учение устаза Кунта-Хаджи Кишиева. 1
Роль и место института эвлийяов в распространении ислама в Чечне. 1
Вирдовые братства в Чечне и их деятельность. 
Раздел 6. ИУДАИЗМ. 1
Глава 1. История и основы вероучения иудаизма.

1 Согласно примерному учебному плану, утвержденному приказом Министерства образования и науки Чеченской республики от 4 августа 2009 
года № 378-п «Об утверждении примерного учебного плана общеобразовательных учреждений Чеченской республики на 2009–2010 учебный 
год», на учебную дисциплину «История религий» в 10–11 классах отводится полугодие <1/0>, <0/1> (17 учебных недель) при расчете, что 1 
учебный год составляет 34 учебных недели.
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Истоки иудаизма. 1 § 57
История иудаизма в эпохи Первого и Второго храмов.
Основные понятия, принципы и священные тексты иудаизма.
Раздел 7. БУДДИЗМ. 1
Глава 1. История становления и развития буддизма.
Основные представления о буддийской философии. 1 § 62
Жизнь и учение Будды.
Вероучение и основные направления буддизма.
ИТОГО количество часов: 17

ЧАСТЬ 2. 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ» ДЛЯ 11-х КЛАССОВ

1 час в неделю (17 учебных недель)

Название раздела и темы Кол-во 
часов

Дом. за-
дание

Дата изучения 
материала

Раздел 1. ХРИСТИАНСТВО. 5
Глава 1. Православие в эпоху европейского расцвета.
Христианизация Европы и Русь. 1 § 8
Зарождение православной культуры. § 9
Истоки монашества на Руси. 1 § 11
Церковная реформа и ее роль в развитии Русской Православной Церкви. 1 § 18
Раздел 2. КАТОЛИЧЕСТВО.
Глава 1. История католичества в России.
Русь и католики в IX-XVII веках. 1 § 29
Католицизм в Российской империи. § 30
Католичество в Советском Союзе и современной России. § 31
Раздел 3. ПРОТСТАНТИЗМ.
Глава 1. Основы протестантской церкви.
Распространение протестантизма в Европе. 1 § 34
 Англиканская церковь и пуританство. § 35
Протестантизм в современной России. § 36
Раздел 4. ИСЛАМ. 1
Глава 1. Догматические основы ислама.
Коран – священное писание мусульман. 1
Основные столпы в исламе.
Исламская этика и ее значение для мусульманской культуры. 1
Глава 1. Ислам и мусульманские государства на территории России.
Распространение ислама на территории современной России. 1 § 45
Государственная политика России по отношению к исламу. 1 §§ 46–47
Глава 2. Ислам в Чеченской Республике.
Развитие ислама в современной Чечне. 1
Ваххабизм как угроза традиционному исламу. 1
Ахмат-Хаджи Кадыров как идеолог сохранения традиционного ислама в Че-
ченской Республике.

1

Деятельность вирдовых братств в условиях современного развития Чечен-
ской Республики. 

1

Ученее Кунта-Хаджи Кишиева о непротивлении злу насилием. 1
Традиционное представление и ценности учения «зикр». 1
Раздел 5. ИУДАИЗМ. 1
Глава 1. Философия иудаизма.
Религиозная организация и культ в иудаизме. 1
Праздники и обряды в иудаизме.

Педагогика
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Раздел 6. БУДДИЗМ. 1
Глава 1. Распространение буддизма.
Историческое развитие буддизма в мире. 1
Буддизм в России.
ИТОГО количество часов: 17

Список рекомендуемой литературы
для подготовки к учебным занятиям

по учебной дисциплине «история религий»

1. Айдамиров А.А. Хронология истории Чечено-Ингушетии. – Грозный: Книга, 1991.
2. Акаев В.Х. Национальная идея чеченцев (от постановки до разработки) // Независимый институт гуманитарных 

исследований Чеченской республики и Чеченское отделение Философского общества россии. – Грозный, 2005.
3. Акаев В.Х., Вок Г.Б., Керимов М.М. Ислам в Чечне: традиции и современность // Независимый институт гума-

нитарных исследований Чеченской республики и Чеченское отделение Философского общества россии. Серия 
«Общественная мысль». Выпуск 3. – Грозный, 2006.

4. Акаев В.Х. Шейх Кунда-Хаджи: жизнь и учение. – Грозный, 1994.
5. Абдулатипов р.Г. Судьбы ислама в россии. – М., 2002.
6. Альбедиль М.Ф. Индия: беспредельная мудрость. – М., 2003.
7.  Андросов В.П. Будда Шакьямуни и индийский буддизм: Современное истолкование древних текстов. – М., 

2001.
8. Буддизм. Четыре благородных истины. – М., 2002.
9. Бэшем А. Чудо, которым была Индия. – М., 1977.
10. Буддизм: Словарь. – М., 1992.
11. Библия, изложенная для семейного чтения. – М., 2006.
12. Библия. Священные книги Ветхого и Нового Завета. Любое издание.
13. Богданов А.П. русские патриархи (1589—1700): В 2 т. – М., 1999.
14. Борисов Н.С. Сергий радонежский. – М., 2006.
15. Всеобщая история религий мира. – М., 2006.
16. Вихнович В.Л. Иудаизм. – СПб., 2006.
17. Вонгард-Левин Г.М., Герасимов А.В. Мудрецы и философы Древней Индии. – М., 1975.
18. Вениамин (Федченков), митрополит. На рубеже двух эпох. Любое издание.
19. Вострышев М.И. Патриарх Тихон. – М., 2004.
20. Горелов АЛ. История мировых религий. – М., 2006.
21. Ермакова Т.В., Островская Е.П., рудой В.И. и др. Введение в буддизм. – СПб., 1999.
22. Евлогии (Георгиевский), митрополит. Путь моей жизни. – М., 1994.
23. Заурбеков М.Д. Шейх Али Метаев: патриот, миротворец, политик, гений – эталон справедливости и чести. / 

В составлении приняли участие: Тимирханов А.Т., Акаев В.Х.. – М., 2005.
24. Иеромонах Тихон (Полянский). Путешествие в историю русских монастырей. 2-е изд. – М., 2006.
25. Ислам классический: Энциклопедия. – М.; СПб., 2005.
26. Ислам в Поволжье. VIII-XX вв.: Очерк истории. – М., 1999.
27. Ислам: Энциклопедический словарь. – М., 1991.
28. Избранные жития русских святых. X-XV вв. – М., 1992.
29. История еврейского народа / Под ред. Ш. Эттингера. – М.; Иерусалим, 2002.
30. Козодой р. Еврейские праздники. – М., 2001.
31. Карпов А.Ю. Владимир Святой. – М., 2004.
32. Карсавин Л.П. Монашество в средние века. – М., 1992.
33. Карташев А.В. Очерки по истории русской Церкви. Т. 1–2. Любое издание.
34. Койчуев А.А-Дж., Шаповалов В.К. Педагогический потенциал ислама в светских образовательных практиках: 

монография / А.А-Дж. Койчуев, В.К. Шаповалов. – М.: Илеска; Ставрополь: Сервис-школа, 2008.
35. МеньА.В., протоиерей. История религии: В 7 т. – М., 1991–1993.
36. Мень А.В., протоиерей. Сын Человеческий. Любое издание.
37. Матар Н.И. Знакомьтесь: Ислам. – Киев, 1997.
38. Мануйлова Ю.В. Еврейские праздники, обычаи, обряды. – ростов н/Д, 2001.
39. Мудрецы Талмуда: Сборник сказаний, притч, изречений. – ростов н/Д, 2005.
40. Народы и религии мира: Энциклопедия / Под ред. В.А. Тишкова. – М., 2000.
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41. Поспелове кий Д.В. Православная Церковь в истории руси, россии и СССр: Учебное пособие. – М., 1996.
42. Поспеловский Д.В. русская православная церковь в XX в. – М., 1995. Преподобные старцы Оптиной пустыни: 

Жития. Чудеса. Поучения. – М.; рига, 1995.
43. Померанц Г.С., Миркина З.А. Великие религии мира. – М., 2006.
44. Панова В.Ф., Вахтин Ю.Б. Жизнь Мухаммеда. – М., 1991.
45. рахман Х.У. Хронология исламской истории: 570–1000 гг. от р.Х. – Н. Новгород, 2000.
46. рожков ВА. Очерки по истории римско-католической церкви. – М., 1994.
47. Смирнов Е.И. История христианской Церкви. – М., 2007.
48. Семотюк О.П. Буддизм: история и современность. – ростов н/Д, 2005.
49. Торчинов ЕЛ. Введение в буддологию: Курс лекций. – СПб., 2000.
50. Тораваль И. Исламская цивилизация. – М., 2002.
51. Улиг Г, Будда. – ростов н/Д, 1998.
52. Федоров ВА. русская Православная Церковь и государство: Синодальный период. 1700—1917. М., 2003.
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Прогнозирование эффективности терапии желудочковых нарушений ритма 
с помощью аденозинэргических веществ  

по данным фармакологической пробы с АТФ
Дружинина Е.Л., аспирант

Воронежская Государственная Медицинская Академия им. Н.Н.Бурденко

Желудочковая экстрасистолия по-прежнему остается 
одной из самых распространённых аритмий, осо-

бенно велика её частота в популяции лиц старше 65 лет. 
различные электрофизиологические аспекты возникно-
вения данной аритмии требуют дифференцированной те-
рапии.

Препараты аденозина (АТФ – аденозинтрифосфат) и 
его фосфорных эфиров (аденокард, аденокор, фосфобион) 
используют в клинической практике для купирования па-
роксизмальных наджелудочковых реципрокных тахи-
кардий (ПНрТ), а также для дифференциальной диагнос-
тики регулярных тахиаритмий: трепетания предсердий 
(ТП), ПНрТ, предсердных и желудочковых тахикардий 
(ЖТ) [1, 6, 9].

В последние годы появились данные об эффективности 
АТФ при желудочковых нарушениях ритма, в частности 
продемонстрировано антифибрилляторное действие аде-
нозина в экспериментах с аконитин-индуцированной арит-
мией. Аконитин вызывает активацию эктопических очагов 
возбуждения вследствие появления спонтанной деполя-
ризации и возрастания ее скорости [18]. Данная модель по 
механизму развития напоминает поздние аритмии при ин-
фаркте миокарда. В том и другом случае нарушения ритма 
купируются блокатором быстрого Na+-тока тетродоток-
сином, а также этмозином, который уменьшает Na+-ток, 
лидокаином и мексилетином, увеличивающими проницае-
мость мембран для ионов К+ [8].

Применение препаратов аденозина при желудочковых 
аритмиях (ЖА) описано лишь при так называемой иди-
опатической желудочковой тахикардии (ЖТ), возника-
ющей у пациентов без органической патологии сердца, на 
фоне выраженной физической нагрузки. Доказано, что эта 
разновидность ЖТ обусловлена триггерной активностью, 
связанной с циклическим аденозинмонофосфатом, по-
этому наряду с АТФ, она может быть купирована вагус-
ными приемами и верапамилом [16].

Однако из-за фармакокинетических особенностей АТФ 
(при внутривенном введении болюса АТФ начало дейс-
твия – приблизительно через 10сек, продолжительность 
эффекта – 10–20 секунд) [7], препарат не может быть 
применен для длительного действия, однако известен ряд 

препаратов, обладающих непрямым аденозинергическим 
действием, в частности дипиридамол (угнетает аденозин-
дезаминазу, а также уменьшает захват аденозина эндоте-
лием и эритроцитами, повышая таким образом концент-
рацию АТФ), инозин, действующих длительно.

Цель исследования – изучение антиаритмических 
свойств дипиридамола при желудочковой экстрасистолии 
и возможность прогнозирования его антиаритмичес-
кого эффекта на основе результатов фармакологической 
пробы с АТФ.

Материалы и методы

В исследовании приняли участие 57 пациентов в воз-
расте от 36 до 58 лет (средний возраст 51±1,2 лет), нахо-
дившихся на стационарном лечении в кардиологическом 
отделении ГК БСМП г. Воронежа с нарушениями ритма 
по типу желудочковой экстрасистолии (ЭС). У всех паци-
ентов по данным суточного мониторирования ЭКГ (СМ 
ЭКГ) регистрировалась частая желудочковая экстра-
систолия – более 300 ЭС в час. Из них у 23 была выяв-
лена ишемическая болезнь сердца, у 16 – атеросклероти-
ческий стеноз устья аорты, у 7 – перенесенный инфаркт 
миокарда. У 11 пациентов экстрасистолия носила, веро-
ятно, функциональный характер. В исследование не вклю-
чались больные с нестабильной с инфарктом миокарда 
давностью менее 6 месяцев, с тяжелой и злокачественной 
артериальной гипертензией, со стойкой артериальной ги-
потензией (систолическое артериальное давление (САД) 
< 100 мм.рт.ст.), с хронической сердечной недостаточ-
ностью ФК III-IV (NYHA), с AV-блокадой II-III степени, 
синдромом слабости синусового узла, бронхиальной ас-
тмой, ХОБЛ тяжёлой степени тяжести, с выраженной по-
чечной и (или) печеночной недостаточностью, а также с 
другими заболеваниями или состояниями, которые могли 
бы повлиять на результаты исследования.

Всем обследуемым однократно проводилась внутри-
венная инфузия раствора АТФ 1% со скоростью 5 мг/
кг в час в течение 20 минут . Проба считалась положи-
тельной, если число ЭС снижалось более, чем на 70%, а 
эффект ( с учётом фармакодинамических особенностей 
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препарата – короткого периода полувыведения) наступал 
в первые 5–10 минут и сохранялся более 10–20 минут 
после прекращения инфузии. Через сутки всем пациентам 
назначался дипиридамол (в дозе 225мг/сутки). Эффект 
оценивался на 3 день с помощью СМ ЭКГ (холтеровская 
кардиомониторная система «Кардиотехника 4000» (ОАО 
ИНКАрТ, СПб).

Статистический анализ полученного цифрового ма-
териала проводился на персональном компьютере с ис-
пользованием статистической программы «Statgraphics». 
Достоверность динамики показателей определяли с по-
мощью парного критерия t Стьюдента. За достоверность 
различий изучаемых параметров принимали р<0,05.

Результаты исследований

Проба с АТФ оказалась положительной у 9 больных 
(16%). В этой группе при приеме дипиридамола суточное 
количество экстрасистол уменьшилось на 50% и более у 
7 обследуемых (78%), у двоих пациентов – на 42% и 38% 
соответственно. Среднее количество ЭС в группе паци-
ентов с положительной АТФ-пробой до и после приема 
дипиридамола до достоверно снизилось на 42,1% (рис.1) 
(р<0.05)

В группе с отрицательной пробой уменьшение суточ-
ного количества ЭС после приема дипиридамола отме-
чалось лишь у 4 пациентов (8,3%) и не превышало 20%. 
Среднее количество ЭС по всей группе до и после приема 
дипиридамола достоверно не различалось (р>0,05).

Обсуждение результатов

В настоящем исследовании продемонстрирована эф-
фективность введения АТФ и аденозинэргических пре-
паратов при желудочковой экстрасистолии. Однако эф-
фективность АТФ была установлена лишь у каждого 5-го 
пациента с желудочковой экстрасистолией. Это связано 
с тем, что АТФ эффективен при желудочковых наруше-

ниях ритма определенного электрофизиологического ме-
ханизма: экстрасистолии, обусловленной триггерной 
активностью, связанной с циклическим аденозинмоно-
фосфатом. Процент эффективности применяемого АТФ 
совпадает с литературными данными о частоте встречае-
мости данного электрофизиологического механизма воз-
никновения экстрасистолии.

Эффективность АТФ объясняется его непрямым 
(цАМФ-зависимым) и прямым (цАМФ-независимым) 
действием на миокард [10], которое реализуется через 
пуриновые (аденозиновые) р1 (А1)-рецепторы карди-
омиоцитов сократительного миокарда и проводящей 
системы сердца. Непрямое действие обусловлено инги-
бирующим действием аденозина на аденилатциклазу, ак-
тивированную бета-адреномиметиками или активатором 
каталитической субъединицы фермента – форсколином. 
Хотя связь между активацией аденилатциклазы и элек-
трической нестабильностью миокарда наблюдается не 
всегда [3,13,17], большинство авторов полагает, что уси-
ление симпатического влияния на миокард, особенно на 
ранних стадиях ишемии, является проаритмогенным фак-
тором.

Прямое действие аденозина на миокард обусловлено 
его активирующим влиянием на ацетилхолин-зависимые 
калиевые каналы (KACh-каналы), которые связаны с М-
холинорецепторами [14] и А1-аденозиновыми рецепто-
рами [15]. Усиление проницаемости ионов К+ через сар-
колемму вызывает увеличение наружу направленного 
К+-тока, приводящего к гиперполяризации потенциала 
покоя, укорочению потенциала действия, уменьшению 
его амплитуды и скорости деполяризации [11]. Кроме 
того, повышение внеклеточной концентрации К+ должно 
стимулировать работу Na+/K+-насоса, выводящего из-
быток ионов Na+ из кардиомиоцитов против градиента 
концентрации. Электрофизиологические эффекты адено-
зина и профиль его антиаритмического действия сходны 
с ацетилхолином, который также оказывает антифибрил-
ляторное действие при ишемии миокарда [2, 4, 5,12].
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Рис. 1. Динамика количества желудочковых экстрасистол после лечения дипиридамолом 
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Выводы:

1. Проведенное исследование показало высокую кли-
ническую эффективность введения раствора АТФ, в час-
тности установлено достоверное снижение частоты желу-
дочковой экстрасистолии, обусловленной определенными 
механизмами.

2. Дипиридамол оказывает антиаритмическое действие 
при желудочковой ЭС определенной электрофизиологи-
ческой природы.

3. Эффективность антиаритмического действия дипи-
ридамола можно прогнозировать по результатам предва-
рительной фармакологической пробы с АТФ.
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Синусоида тотального дизайна
Чернийчук И.А., аспирант

Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова

Время и история в своем развитии цикличны. То-
тальный дизайн с момента зарождения до современ-

ного состояния прошел несколько временных циклов, 
характеризующихся активным развитием и спадом в то-
тальном проектировании.

Тотальный дизайн использует как программный базис 
утопическое сознание и проектирование. К началу 20 века 
было создано огромное количество литературных и фило-
софских утопий, в которых воплотились лучшие стрем-
ления человечества по преобразованию окружающей 
действительности и переустройству жизни в целом. Од-
нако, несмотря на плодовитость теоретиков, возмож-
ностей осуществить проекты не существовало, и создать 
пригодные к использованию системы, по большей части, 
так и не удалось.

Теории так и остались теориями, не получив убеди-
тельной проверки на практике. Причин было несколько, 
среди которых неготовность людей к кардинальным пере-
менам в сознании и жизни, слабо развитая техническая 
сторона вопроса (многие утопии апеллируют материа-
лами и возможностями будущего), отсутствие института 
проектирования и другие. Зародившись еще в эпоху Воз-
рождения и пережив бурный расцвет, тотальное проек-
тирование длительное время не могло перерасти в пол-
ноценную практику. Проекты носили нерегулярный 
характер вплоть до 20 века, до момента вычленения ди-
зайна.

С началом промышленной революции утопизм по-
лучил реальные возможности привнести в жизнь более 
рационально-совершенные предметы, а также впервые 
объекты проектирования получили столь широкое рас-
пространение среди масс, тем самым, объединив и унифи-
цировав желания и стремления людей. Это стало первым 
действительно значимым шагом по внедрению утопий 
в жизнь. Однако одной технологической стороны оказа-
лось объективно недостаточно для воплощения утопий 
на практике, иначе история тотального дизайна брала бы 
свое начало от времени перехода к индустриальной эре. 
Для полноценной практики тотального дизайна требова-
лось равномерное развитие нескольких составляющих: 
технологической, социальной, материальной, научной, 
культурной (духовной). В конечном итоге, успешно реа-
лизованный и функционирующий продукт тотального ди-
зайна, как мощная преобразующая сила, будет способен 

сам формировать и направлять жизнь человека и социума.
Тотальный дизайн, как и тотальное проектирование, 

лишь попытка воплотить на практике абстрактно-совер-
шенную теоретическую модель. Утопическое сознание 
активизируется в переломные и трудные моменты ис-
тории, а также зависит от уровня развития науки и тех-
ники. Со временем многие из утопий становятся реаль-
ностью. Можно вспомнить известный афоризм О. Уальда 
«Прогресс есть претворение Утопий в жизнь». В сло-
жившихся условиях дизайн стал активным участником 
событий, универсальным инструментом, реакцией на 
окружающую действительность, попыткой изменить си-
туацию. Подтверждением тому служат слова о том, что 
дизайн «вступил в прямые контакты с архитектурой, при-
кладными и изобразительными искусствами, подчас пре-
тендуя на монополию рационального конструирования 
всей среды человеческого обитания, «второй природы». 
[3, с. 3]

В. Шевченко в работе «Пересоздание мира» просле-
живает трансформацию идей пересоздания мира от ми-
фологемы золотого века, через античное восприятие не-
совершенств природы в качестве «ошибок». Далее от 
обновления природы через христианство в средние века 
до представлений о человеке, как генеральном конструк-
торе мироздания со времен ренессанса. Автор замыкает 
данное движение техносферой, стимулирующей непо-
мерное наращивание человечеством силы. В. Шевченко 
отмечает следующее: «В техническом свете разума, вос-
ходящем над Землей, вся реальность предстанет «сконс-
труированной». [5] 

Таким образом, на определенном витке развития про-
гресса, тотальный дизайн выделился, как мощный инстру-
мент преобразовательской деятельности, позволяющий 
наиболее полно охватить проблемы конструирования и 
управления утопическим раем. В. Глазычев отмечает: 
«Представляется, что в длительной своей предыстории 
социальное проектирование является одной из функций 
управления…», подразумевая огромные возможности, ко-
торые предоставляет данная система, как способ жиз-
неорганизации и управления человеческим сознанием и 
действиями. [2, с. 117] Нужно отметить тотальный мас-
штаб предлагаемых изменений. Тотальное проектиро-
вание в виде архитектурных проектов продолжило форми-
ровать среду. В свою очередь, дизайн-проекты объектов, 
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как новое явление, нацелились на формирование пред-
метов, уже подразумевая тотальную среду. Поэтому из-
начально такие объекты могут показаться выдернутыми 
из контекста современности, так как отличаются четким 
идеологическим отпечатком тотального замысла.

В 20-гг 20 века разворачивается активная практика 
тотального проектирования «в отдельно взятой стране». 
По всему миру прокатывается волна мечтаний, осно-
ванная на возможностях преобразовательной силы гу-
манизма. рассуждая о коренном изменении в сознании 
людей, А. раппапорт отмечает: «Пассеизм и археологизм 
сменился футуризмом, историософия перерастала в фу-
турологию, критика устремилась к жизнестроительству». 
[4] Характерной чертой стало отрицание прошлого. рас-
сматривая новый этап истории как качественный скачек, 
отрицающий плавный, перетекающий характер истории, 
А. раппапорт делает выводы о том, что «ХХ век оказался 
во власти мифа о будущем, затмевающим миф прошлого», 
поясняя данное утверждение тем, что в традиционной ми-
фологии было принято считать прошлое золотым веком, 
а ХХ век, напротив, «объявил золотым веком именно бу-
дущее, а прошлое – царством мертвых». [4] Отсюда 
жажда переустройств общества и Земли. Порывая с про-
шлым, тотальный дизайн начинает активно формировать 
настоящее и будущее. Это время характеризуется стре-
мительным ростом городов, усложнением его структуры и 
взаимосвязей, психологического и физического комфорта. 
Дизайну свойственно давать временные решения, которые 
просуществуют до тех по, пока их не сметут новые, свежие 
идеи. Тотальный дизайн не исключение, но для него ха-
рактерна попытка создать более долговечное, более со-
вершенное творение, идеальное с любой точки зрения.

Дизайн не стремился отразить и закрепить сущест-
вующие социально-культурные связи посредством фор-
мирования предметно-пространственной среды, но, на-
оборот, пытался их формировать с помощью проекта. 
«Мы прекрасно чувствуем, что архитектурные требования 
можно и нужно предъявлять не только к зданиям, но и к 
любой вещи, любому человеку и его лицу. В настоящее 
время строятся не только заводы, но и новая культура и 
новый человек». [1, с. 130] Тотальное проектирование ох-
ватило не только архитектуру, как это было ранее, но и 
широко распространились на весь предметный мир – ме-
бель, одежду, бытовое оборудование, книжную графику, 
сценографию и другие области.

40–50 гг. характеризуются закономерным ослабле-
нием проектного утопизма. Этот сложный период пос-
левоенной реабилитации характеризуется сворачива-
нием масштабных тотальных проектов. С другой стороны 
громче зазвучали призывы к необходимости перемен, воз-
рождению жизни. В 60 гг. в США, Европе и СССр про-
исходит значительная смена мировоззрения, а также се-
рьезные социальные изменения. Начинается открытое 
противостояние двух мировых систем. Звучат лозунги 
«быстрее» и «экономичнее». Был впервые совершен 
полет на Луну, создано ядерное оружие, реактивные ком-

плексы. С осознанием могущества человечества откры-
вались новые перспективы. Весь предметный мир должен 
был соответствовать новому «космическому» миру. То-
тальные проекты обрели планетарный масштаб. Транс-
портные средства, бытовая техника, посуда стали при-
нимать очертания ракет, а люди мысленно примеряли на 
себя униформу космических путешественников.

Это время характеризуется широкими социологичес-
кими исследованиями и теоретической разработкой соци-
ального проектирования, подведением научной базы под 
многочисленные попытки отдельно взятых дизайнеров и 
дизайн-бюро заглянуть в будущее. Тотальный дизайн стал 
объективной реальностью. Одна группа исследователей 
склонялась к его невозможности и утопичности главных 
целей тотального дизайна, другие же напротив, опираясь 
на утопию, творили настоящее и создавали прогнос-
тические проекты будущего. Опираясь на опыт много-
летней работы и исследований, появились микрорайоны 
и города, выстроенные в соответствии с новыми задачами. 
Итогом комплексного подхода и социально ориентиро-
ванного дизайна стали сборные конструкции зданий, мо-
дульное наполнение интерьеров, универсальная, транс-
формирующаяся мебель, лаконичная посуда, простой и 
неприхотливый быт. Унификация жилой площади позво-
лила сократить вариабельность предметного наполнения 
интерьеров и предложить универсальные модели быта.

 Теоретики и практики дизайна убедительно и после-
довательно доказали невозможность успешного вопло-
щения тотальных проектов и предсказывали скорую ги-
бель тотального дизайна. Действительно, в 70–80 гг. 
тотальный дизайн переживал эпоху забвения, связанную 
с последствиями острой критики, а также множеством не-
удачных попыток реализации на практике некоторых уто-
пических проектов.

Многие исследователи предрекали окончательную ги-
бель утопии к концу 20 века. Бесспорно, традиционная 
утопия ушла в прошлое. Любая идея переживает свое 
рождение, взлет и забвение. Но с другой стороны, на ее 
месте родилась новая – виртуальная утопия. На данный 
момент, это самая могущественная, неосознаваемая об-
щественностью, контролируемая, утопия. Осуществля-
ется единый план по захвату и управлению миром пос-
редством погружения человечества в мир нереальный 
и воздействие на сознание уже посредством вымыш-
ленных ориентиров и приоритетов. Человечество, пе-
режив утопии социального коммунизма СССр, режима 
Третьего рейха, тотальной американизации, погрузилось 
в следующую эпоху виртуальной реальности и утопичес-
кого сознания.

Идеальные города строят уже не для людей, вещи со-
здаются не для удобства. Тотальный дизайн в итоге пре-
вратился в глобальный. Он распространился повсеместно, 
зашел в каждый дом, но утратил свой гуманистический 
посыл. Нужно отметить одномерность глобального ди-
зайна. Это диктатура, сужающая возможность культур-
ного выбора. То, что сулило большие возможности и их 
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решения на пользу всего человечества, принесло много 
проблем и разочарований. Осуществляется тотальный 
проект под названием «Земля», превращение всего насе-
ления Земли в жителей проектной модели. Практика «то-
тального дизайна» превратилась в практику «тотального» 
контроля «тотальным» дизайном. Человечество получило 
в свой ассортимент самые невероятные открытия в самых 
различных областях науки, что могло бы позволить осу-
ществлять самые небывалые по масштабам и задумкам 
проекты. В итоге старые идеалистические проекты пе-
рекраиваются на новую манеру, и под теми же лозунгами 
тотальный дизайн идет уже в противоположном направ-
лении.

Сегодня время очередного возрождения тотального 
дизайна, его перерождения. Множество проектов созда-
ется, некоторые реализуются, другие рассматриваются 
уже в контексте будущих возможностей. Для обеспечения 
успешного функционирования идеалов тотального ди-
зайна, следует остановиться и трезво оценить ситуацию, 
попытаться возродить утраченные, пока что не навсегда, 

знания и цели. Тотальный дизайн, в своем изначальном 
состоянии, несет в себе ядро положительного заряда, по 
отношению к будущим поколениям, которые смогут оце-
нить и вернуть, утраченную к началу 21 веке социальную 
функцию дизайна. Без мечты о преобразовании, совер-
шенствовании реальности, технологии, под давлением 
рынка, так и останутся только средством стимулирования 
спроса и игры с потребителем, а возможности и дости-
жения техники останутся самоценным продуктом, в то 
время как могли бы активно способствовать дальнейшему 
развитию человечества.

Безусловно, за этим мощным подъемом тотального 
проектирования придет разочарование и неверие в его 
возможность и необходимость. Но, тем не менее, то-
тальный дизайн, подобно птице Феникс, каждый раз воз-
рождается из пепла и сеет новые зерна разумного и веч-
ного уже в новую почву. Так же как невозможно заставить 
человека перестать мечтать о лучшем будущем, так же не-
возможно даже самыми убедительными доводами прекра-
тить развитие тотального проектирования.
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The article deals with the urgent language problem in Azerbaijan television. Literary standards cause a lot of 
controversial question among intellectuals including telejournalism.

While watching the various programmers audiences are faced with quite different speech, diction, manners of 
pronunciation.

Some announcers can’t master such criteria of literary language as simplicity, stability and necessity. Unfortunately, 
the Control over speech habits in the prepare programmers is on the low level.

In the article are emphasized three styles that are typical for the Azerbaijanian language and is distinguished the 
style which is the most preferable in the telecast. The author also speaks about texts and difference between them and 
ordinary speech, language of newspapers, radio.

Every journalist must keep to rules and norms of the Azerbaijanian literary language.

Для телевидения нет более понятия «граница» и «рас-
стояние». Граждане разных стран посредством те-

лемостов знакомятся друг с другом, вступают в диалог. 
В настоящее время никого не удивишь репортажами с 
космической орбиты, телепоказом других планет. Те-
левидение проникает в недра земли, на дно океана. Это 
средство информации повсюду: в университете, театре, 
концертном зале, на стадионе, одним словом, на любом 
пространстве. Оно уже вошло в каждую семью. Телеви-
дение стало трибуной миллионов людей. Во время пря-
мого эфира зрители, задавая вопросы находящимся в 
студии посредством телефона, могут решить нужную про-
блему. В последнее время одной из наиболее эффек-
тивных форм обмена мнением являются теледискуссии. В 
таких передачах естественные возможности маленького 
экрана проявляются наиболее полно. Телевидение – это 
электронный учитель, популяризатор прекрасных знаний, 
просветитель.

Телевидение является незаменимым средством ра-
циональной организации досуга населения. С многочис-
ленных студий зрителям демонстрируется огромное ко-
личество художественных, спортивных, развлекательных 
передач. Телевидение создает у людей эффект «участника 
событий». Этот процесс происходит весьма удобно: доста-
точно нажать кнопку желаемого канала.

Все эти неповторимые особенности телевидения сфор-
мировались на протяжении долгих лет. Однако в 50-е гг. 
ХХ века, когда Азербайджанское телевидение делало свои 
первые шаги, осознать преимущества этого средства мас-

совой информации было не так легко. 14 февраля 1956 
г., когда Азербайджанское телевидение начало свою де-
ятельность, оно вступило как мощное оружие в систему 
государственной и коммунистической идеологии и на-
чало служить существующему режиму. Внезапно поя-
вившееся «волшебное зеркало» наряду с демонстрацией 
в домах концертов, театральных спектаклей, художест-
венных фильмов прославилось на начальных этапах как 
«домашнее кино». Точное определение его социально-по-
литической функции как средства массовой информации 
словно было забыто. Примеры из однотипных газет, жур-
налов и радиожурналистики транслировались и по теле-
видению [2, с. 55].

Следует отметить, что Азербайджанское телевидение 
выступало как продолжение Центрального телевидения 
Советской империи. Факторы мощной централизации 
проявлялись во всех проблемах и оказывали негативное 
воздействие на творческий процесс.

Кроме того, сильные волны Центрального телевидения 
доходили до самых отдаленных областей и бросали тень на 
республиканский телеэфир. Поэтому для определения и 
исследования этапов развития Азербайджанского телеви-
дения весьма важно обратить должное внимание и на ис-
торию Центрального телевидения.

В целом, известные исследователи телевидения по-
разному подходят к этой научной проблеме. Э.Гулиев, 
долгие годы руководивший Азербайджанским телевиде-
нием, историю республиканского телеэфира делит на два 
больших периода: а) 1956–1991 годы – Советский пе-

Журналистика
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риод или период застоя; б) с 1991 года – период незави-
симости.

Кроме того, специалист подразделяет каждый из них 
на временные отрезки. Другие известные в республике 
азербайджанские ученые, внесшие весомый вклад в те-
орию телевидения (Ф.Мехти, Я.Ализаде, Г.Магеррамлы, 
З.Мамедли, А.Дадашов), предлагают иные принципы пе-
риодизации. Безусловно, для определения периодов раз-
вития Азербайджанского телевидения в первую очередь 
необходимо уточнить критерии разделения.

Азербайджанское телевидение наряду с выполнением 
общественной функции оказывает достаточно сильное 
воздействие на общественную жизнь. Будучи зеркалом 
жизни, оно играет незаменимую роль в социально-куль-
турном развитии азербайджанского народа, и поэтому ис-
следование особенностей создания и развития Азербай-
джанского телевидения приобретает особую значимость 
и актуальность. Без этого невозможно дать общую пано-
раму национальной тележурналистики, определить тен-
денции её развития и рациональность намеченных работ.

В 70–80-е гг. журналисты, трудившиеся в области те-
лежурналистики, пытались продемонстрировать новую 
форму и стиль. В 80-е гг. по Азербайджанскому телеви-
дению транслировались передачи под 50 различными на-
званиями.

После 1991 г. под влиянием процессов, происходящих 
на телепространстве, на АзТВ также были проведены ре-
формы: редакции были заменены студиями, дикторы – 
ведущими. Хотя это было сделано с целью приближения 
к разговорному языку, стало возможным частично выйти 
за рамки долгих лет, и то за счёт некоторых телеведущих. 
Произошли изменения в содержании и форме информа-
ционной программы «24 часа»; вышли в эфир ночная 
информационная программа «1000 секунд», «215 КЛ 
представляет», «Добро пожаловать» и другие. В начале 
1992 г. обострение общественно-политической ситуации 
в стране, расширение масштаба боевых действий в На-
горном Карабахе и близлежащих районах привело к из-
менению власти в республике. Это изменение проявилось 
прежде всего в информационно-аналитических про-
граммах «Вести», «Пульс дня» и «Неделя». 2007 год стал 
для Азербайджанского телевидения годом новшеств: по-
явились новые программы, передачи, спектакли; на кон-
курсной основе к работе были привлечены молодые ве-
дущие и репортёры; началось планомерное вложение 
капитала в эфир и инфраструктуру каналов.

АзТВ снова пытается стать самым профессиональным 
телевидением и законодателем телевизионной моды на те-
лепространстве. В настоящее время на Азербайджанском 
телевидении демонстрируются ток-шоу, портретные за-
рисовки, музыкально-развлекательные программы, теле-
спектакли на самые различные темы.

Хотя привлекается широкий переводческий и актер-
ский потенциал для оригинального озвучивания зару-
бежных фильмов на азербайджанском языке купленных с 
сохранением авторских прав, всё ещё остаются проблемы, 

связанные с литературным языком, с разговорными нор-
мами. ЗАО АзТВ не забывает и своих маленьких зри-
телей, постоянно держит их в центре внимания. Немало 
недостатков и в языке наиболее интересных для малышей 
запоминающихся персонажей мультипликационных 
фильмов. Для того, чтобы малыши запомнили их, с ними 
непременно надо говорить на родном языке. В этом плане 
редакция при дубляже мультипликационных фильмов от-
даёт предпочтение актёрам «Кукольного театра» и «Те-
атра пантомимы».

Для ознакомления зрителей АзТВ с мировой куль-
турой, историей, литературой, изобразительным искус-
ством особый интерес представляют материалы, взятые 
из CFD.

Здесь наряду с просветительством, краеведением, ис-
торией, отдельными историческими личностями пред-
ставлены самые интересные сведения о жизни кинозвёзд, 
режиссёров, музыкантов и т.д. редакция, учитывая наци-
ональные интересы и вкусы азербайджанских зрителей, 
обращается к этим разделам и, дублируя их, демонстри-
рует своим зрителям.

Сотрудники АзТВ стараются максимально использо-
вать словесные ресурсы азербайджанского языка, строить 
предложения согласно закону сингармонизма. Однако, к 
сожалению, для этого переводческий и редакторский пер-
сонал максимально не используется.

После восстановления Азербайджанской республикой 
государственной независимости проблема сохранения и 
развития азербайджанского языка стала ещё более акту-
альной. Азербайджанский Национальный Совет телеви-
дения и радио сделал необходимые шаги для сохранения 
и развития азербайджанского языка. Так, даже был на-
ложен запрет на показ зарубежных сериалов и фильмов 
по азербайджанскому телевидению без дубляжа. В «За-
коне о телерадиовещании», принятом 25 июня 2002 г. и 
вступившем в силу 8 октября того же года, данная про-
блема нашла своё отражение в одном предложении: 
«Должно быть обеспечено употребление государствен-
ного языка в программах (передачах)» (статья 32.0.6) … 
Употребление государственного языка

В соответствии со статьей 21 Конституции Азер-
байджанской республики, принятой в 1995 году, го-
сударственным языком Азербайджана является азер-
байджанский язык, т.е. согласно Конституции, любой 
неазербайджанский язык является иностранным. В Азер-
байджане наряду с Конституцией основную законода-
тельную базу телерадиовещания составляют законы «О 
СМИ», «О государственном языке Азербайджанской 
республики» и «О телерадиовещании».

В пункте 2 статьи 18 под названием «Сохранение и раз-
витие государственного языка» «Закона Азербайджан-
ской республики о государственном языке», вступившего 
в силу 30 сентября 2002 г., говорится: «На территории 
Азербайджанской республики все средства массовой ин-
формации (пресса, телевидение, радио и др.), структуры, 
занимающиеся книгопечатанием и другой издательской 
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деятельностью, должны обеспечивать соблюдение норм 
азербайджанского языка».

Азербайджанский Национальный Совет Телевидения и 
радио, опираясь именно на Конституцию и статьи закона, 
25 июня 2005 года определил «Специальные правила». 
Эти правила регулируют отношения к употреблению го-
сударственного языка во время эфира. В пункте 1 «Спе-
циальных правил» указывается, что телерадиовещание 
ведется на государственном языке». В пункте 3, представ-
ленном к новой редакции с января 2008 г., говорится, что 
передачи (программы), транслируемые посредством теле-
видения и радио, в полном объёме должны быть на азер-
байджанском языке. Выполнение этих правил, принятых 
АНСТр, телерадиотрансляторами необходимо.

Сегодня мы во время встреч с государственными и 
правительственными официальными лицами, деятелями 
науки и культуры с гордостью демонстрируем успехи, до-
стигнутые Азербайджаном, уверенную линию интеграции 
в мировое содружество.

В настоящее время у азербайджанцев, проживающих 
за пределами родины, свои проблемы. Одной из них явля-
ется обучение детей и молодёжи, родившихся и выросших 
в зарубежных странах, родному языку, древним обычаям 
и традициям, богатейшей культуре, многовековой ис-
тории, одним словом, национально-духовным ценностям. 
Отсутствие в странах, где проживают наши соотечествен-
ники, азербайджанских школ, наглядных пособий, явля-
ется серьёзной проблемой. Поэтому Азербайджанское 
телевидение, транслируемое по всему миру посредством 
спутниковой связи, выступает в роли настоящей школы 
для детей и молодежи.

На экране основу мастерства журналиста составляет 
слово – исключительная способность озвучить мысли и 

чувства человека. различные функции слова на ТВ можно 
определить следующим образом: «Это – слово оратора, 
рассказчика, собеседника, пропагандиста, диктора, ком-
ментатора, свидетеля, мудрого человека». Элементарное 
перечисление телевизионных ролей, в которых человек 
выступает на экране, свидетельствует о трудности иссле-
дования и научной систематизации речевой специфики ТВ, 
всех жанров, форм, а также стилистических оттенков зву-
чащей на телеэкране речи. Эти трудности связаны с мно-
гожанровостью структуры телевидения, его образно-эс-
тетической системой, т.е. со сложными, семантическими 
особенностями его языка, слова. Это слово, сопровож-
даемое описанием и звуком, имеет и стилистические от-
тенки. Именно эти стилистические оттенки позволяют пе-
редать аудитории истинное значение слова, тонкую мысль 
самыми доступными языковыми средствами и в самой 
красивой форме. Каждый журналист, диктор, ведущий, 
режиссёр должен это знать и строго придерживаться этих 
стилистических форм.

В последнее время показ по Азербайджанскому те-
левидению национальных фильмов, народных песен, пе-
редач, отражающих военный патриотизм и духовные цен-
ности, оказывает значительное влияние на воспитание 
молодого поколения в национальном духе. Принимая во 
внимание интересы азербайджанцев, проживающих в 
зарубежных странах, руководство АзТВ демонстрирует 
в ночные часы национальные фильмы, доказывая тем 
самым, что Азербайджан владеет не только природными 
богатствами, но и национально-духовными ценностями. 
Азербайджанское телевидение достойно выполняет свою 
миссию, находясь на страже национально-духовных цен-
ностей азербайджанского народа.
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Оптимизация воспитательного процесса для сохранения контингента учащихся 
в группах начальной подготовки по вольной борьбе

Болтаев З.Б., преподаватель
Самаркандский государственный университет (Узбекистан)

Основные направления деятельности ДЮСШ опре-
делены нормативно-правовыми основами и положе-

нием о спортивных школах. Будучи учреждением допол-
нительного образования, спортивная школа «призвана 
способствовать самосовершенствованию, познанию и 
творчеству, формированию здорового образа жизни, про-
фессиональному самоопределению, развитию физи-
ческих, интеллектуальных и нравственных способностей, 
достижению уровня спортивных успехов сообразно спо-
собностям занимающихся». Таким образом, спортивная 
подготовка детей, подростков и молодежи решает задачи 
не только разносторонней физической подготовки, раз-
вития и совершенствования разнообразных способностей, 
но и формирования личности занимающихся [1, 2].

Основной государственной задачей для ДЮСШ оста-
ется развитие массового спорта путем привлечения мак-
симально возможного числа детей и подростков. Пос-
леднее, прежде всего, относится к этапу начальной 
спортивной подготовки, задачами которой является ук-
репление здоровья, повышение уровня физического раз-
вития, воспитание морально-этических и волевых качеств 
учащихся спортивных школ [3, 4].

Потребность вовлечения как можно большей части 
детей и подростков в занятия спортом сегодня усилива-
ется теми неблагоприятными тенденциями в развитии об-

щества, которые обусловлены сменой в последние де-
сятилетия системы жизненных ценностей, стиля жизни, 
стандарта мышления и оценок.

Анализ работы ДЮСШ по видам спорта, проведенный 
разными авторами в разные годы, выявил высокую теку-
честь и отсев контингента, низкий процент выхода ква-
лифицированных спортсменов, завершивших полный 
цикл обучения и спортивной подготовки. А, как известно, 
именно отсев является одним из основных показателей 
качества организации системы спортивной подготовки 
и служит критерием эффективности работы спортивных 
школ.

В проведенных исследованиях по изучению рента-
бельности работы спортивных школ по видам борьбы 
показано, что наиболее высокий отсев – до 80% – вы-
явлен в группах начальной спортивной подготовки. Невы-
сокую продуктивность работы спортивных школ в целом 
связывают, прежде всего, с влиянием таких факторов, 
как неправильная организация учебно-тренировочного 
процесса и слабая постановка воспитательной и просве-
тительской работы.

Значительный отсев и преждевременное прекращение 
своего спортивного совершенствования учащимися 
ДЮСШ снижает эффективность работы спортивных 
школ по подготовке спортивных резервов. Для такого 

Физическая культура и спорт

Процент отсева детей в группах начальной подготовки по 
борьбе
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Рис.1. Динамика отсева детей в группах начальной подготовки 1, 2, 3 года обучения
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вида спорта как борьба вопросы закрепления контингента 
одаренных спортсменов в ДЮСШ особенно актуальны 
(рис.1). Отсев и текучесть контингента учащихся ДЮСШ 
в процессе многолетней подготовки является объективно 
действующим фактором.

Практика показывает, что определенная текучесть 
контингента детей, способных к высоким достижениям, 
неизбежна. Вместе с тем нельзя не замечать многочис-
ленных фактов прекращения спортивного совершенство-
вания квалифицированными юными спортсменами, ко-
торые уже затратили на достижение своего мастерства от 
5 до 8 лет тяжелой систематической тренировочной ра-
боты.

Проведенное в разное время изучение причин отсева 
контингента спортивной школы, свидетельствует о том, 
что источники нерационального ухода юных спортсменов 
следует, прежде всего, искать в области некачественной 
организации учебно-тренировочного процесса и воспита-
тельной работы. Следовательно, ранний отсев и уход из 
ДЮСШ до завершения обучения спортсменами можно 
отнести к области недостатка профессионализма деятель-
ности тренерско-преподавательского состава. В этом 
случае отсев рассматривается как критерий качества ра-
боты ДЮСШ, а динамика отсева указывает на наиболее 
слабые места в организации многолетней подготовки.

Целью констатирующего эксперимента являлось оп-
ределение целесообразности проведения анкетирования 
для изучения причин отсева контингента спортивной 
школы. Нами были разработаны анкеты: для тренеров 
работающих в секциях по спортивной борьбе; для детей, 
занимающихся борьбой в группах начальной подготовки; 
для родителей, чьи дети занимаются спортивной борьбой; 
для родителей, чьи дети прекратили занятия спортивной 
борьбой.

Все опрошенные дети однозначно положительно (100 
%) указали на то, что им интересно посещать занятия по 
борьбе, что ими руководит желание научиться хорошо бо-
роться, им нравится общение с тренером и совместная 
работа в группе. Все дети выразили желание продолжать 
совершенствоваться в технико-тактической подготовке, 
обучаться разным приемам борьбы. Нежелание участ-
вовать в соревнованиях отметили (13,3 %) детей. Не-
способность детей в младшем школьном возрасте к объ-
ективной оценке своих желаний и, тем более, интересов 
подчеркивает факт практически единодушного желания 
детей (96,8 %) стать чемпионами. На вопрос о готовности 
детей к выполнению трудных заданий 90 % ответили от-
рицательно. На высказывание по отношению к занятиям 
борьбой как форме приятного провождения времени (93,7 
%) детей, не считает спортивные занятия приятным время 
провождением.

Анализ ответов юных борцов младшего школьного 
возраста о месте и роли тренера в период их обучения и 
занятий показал следующее. При решении ребенка про-
должать заниматься борьбой личность тренера является 
одним из главных аспектов. Детям нравится, когда тренер 

уделяет им особое внимание (100%), их обижает отсутс-
твие внимание со стороны тренера на протяжении всей 
тренировки (98,7%). У (89%) детей наблюдается полное 
доверие к тренеру. Личная симпатия (87,9%), уверен-
ность, что лучше его тренера нет (93,7%), детская влюб-
ленность и огромное стремление к общению с тренером 
(98,2%). Привязанность юных борцов к своему тренеру 
настолько велика, что кратковременная смена, а тем 
более смена тренера, может повлиять на решение ре-
бенка прекратить занятия борьбой. Обязательным про-
фессиональным качеством, которым, по мнению борцов 
независимо от их возраста или квалификации, должен об-
ладать тренер, является отзывчивость (90,6%).

Важную роль в закреплении детей в спортивной школе 
играет заинтересованность родителей в спортивных заня-
тиях. Опрос и анкетирование родителей, у которых дети 
прекратили заниматься борьбой, выявили не просвещен-
ность в вопросах влияния спорта на организм и станов-
ление личности, его значимости для повседневной жизни 
детей, о роли спортивного режима. Так, при неуспевае-
мости детей в школе наиболее популярной мерой нака-
зания является лишение ребенка посещений тренировок, 
борьба здесь выдвигается как помеха хорошей или удов-
летворительной учебе. В целом анкетирование показало, 
что отношение родителей к тренировкам своих детей 
можно назвать пассивно-положительным. Так, после 
констатирующего эксперимента все родители выразили 
желание, чтобы их ребенок повторно начал заниматься 
борьбой. Действительно, после посещения дома и беседы 
с родителями часть детей вернулась в зал борьбы.

Полученные данные подтвердили отсутствие в сложный 
переходный период в жизни детей поддержки со стороны 
домашнего окружения, учителей в школе, а также слабо 
выраженный индивидуальный подход к каждому ребенку 
со стороны тренера.

Для достижения поставленной цели нами были реа-
лизованы следующие задачи в педагогическом экспери-
менте: 1) разработан комплекс организационных мер и 
психолого-педагогических приемов воздействия на лич-
ность ребенка для развития личностно-мотивационной 
сферы юных борцов; 2) в процессе реализации программы 
особое внимание уделялось установлению и поддержанию 
устойчивого интереса к занятиям спортом; 3) расширения 
спектра спортивно значимых интересов для усиления мо-
тивации детей на систематические тренировки и участие в 
соревнованиях; 4) регулярное проведение просветитель-
ской работы с учащимися и их родителями по пропаганде 
физической культуры и повышению знаний о влиянии за-
нятий спортом на организм и личностные качества чело-
века.

В течение первого полугодия до 50 % времени занятий 
мы отводили на беседы с детьми, подробное объяснение 
им заданий с изложением в доступной форме технико-так-
тических действий борьбы, обращали внимание на инди-
видуальные технические действия ведущих борцов школы. 
В процессе самой тренировки детям неоднократно на кон-
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кретных примерах демонстрировали грубые ошибки уче-
ников. При этом давали возможность им сначала самим 
указать на ошибки и попытаться выяснить их первопри-
чину.

Особое место в беседах после занятий отводили подве-
дению итогов проведенной работы. Вносимые в дневник 
данные по тренировке и результаты тестирования (в 
первое время тренером, а затем – самим учеником) под-
робно обсуждались в присутствие всей группы. Большое 
значение придавали разъяснениям о необходимости стро-
гого соблюдения режима дня, правильного распреде-
ления времени для приготовления школьных (домашних) 
заданий, умения сосредоточенно на уроках в школе усва-
ивать новый учебный материал с тем, чтобы больше ос-
тавалось времени для полноценного сна и отдыха. Подго-
товка юного борца к активной, длительной и напряженной 
работе была основана, прежде всего, на поощрении и раз-
витии у него потребности в двигательных действиях и в 
приобретении знаний для более эффективной их реали-
зации. Однако формирование у детей постоянной потреб-
ности в движении, обучении и в соперничестве требует в 
свою очередь понимания ими необходимости совершенс-
твовании своих физических качеств, координационных 
способностей, техники борьбы. решение этих задач воз-
можно лишь путем преодоления все возрастающих объ-
емов работы и неизбежно возникающих трудностей.

Большое значение для формирования личностно-мо-
тивационной сферы ребенка как будущего квалифици-
рованного спортсмена придавалось совместной конкре-
тизации задач, планированию конкретных показателей, 
проведению регулярных тестовых заданий и контрольных 
нормативов. Иначе говоря, в процессе занятий тренер 

действительно обеспечивает реализацию важнейших об-
щепедагогических принципов обучения – сознательности 
и наглядности. Интерес у ребенка повышается, когда за-
дания выполняются, а нормативы достигаются, появля-
ется азарт, и ребенок уже стремится к преодолению новых 
трудностей и к достижению новых вершин.

Чтобы учебно-тренировочная деятельность совпала с 
личностными потребностями учащегося, расширяя и уг-
лубляя его интересы, каждому борцу ставились только 
реальные, но не просто достижимые цели, при этом вся-
чески поощряя и стимулируя его на успех. Учащийся тогда 
включается в работу, когда убежден, что она ему необхо-
дима, и он способен ее выполнить. В формировании убеж-
денности о необходимости занятий можно выделить такие 
необходимые ступени как:

–  осознание учащимся важности занятий спортом для 
укрепления здоровья и физического совершенства, в гар-
моничном развитии всех физических качеств (силы, вы-
носливости, ловкости, быстроты и гибкости);

– признание родителями, учителями и товарищами 
всей серьезности подхода учащегося к занятиям спортом 
и его поощрение;

–  понимание ребенком своего особого, обществен-
ного статуса при выполнении различных поручений (под-
готовка и уборка инвентаря, помощь тренеру в судействе 
и в организации контрольных испытаний, соревнований и 
т.п.);

– осознание чувства ответственности перед тренером, 
товарищами по команде во время выступлений на сорев-
нованиях;

– появление желания научиться «быть тренером» и са-
мому проводить тренировки;
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–  понимание большой общественной значимости 
спортивных успехов и возможных личных перспектив 
спортивной карьеры.

Стремление детей к активному, и приятному времяп-
ровождению мы реализовали путем изменения формы 
организации занятий, за счет максимально целесооб-
разного включения в занятия игровых заданий. В работе 
мы широко использовали научно-обоснованные методы 
проведения тренировочных занятий игровым методом, в 
частности, широко использовали опыт и практические ре-
комендации, изложенные в книге F.Kerimov, N.Yusupov 
(2003). При соблюдении преемственности и последова-
тельности решаемых задач потребность ребенка в срав-
нении своих успехов и товарищами по группе исполь-
зовали путем регулярного включения упражнений с 
элементами соревнований (эстафеты, сдача нормативов 
комплекса упражнений в выполнение технических дейс-
твий среди «команд» и т.п.).

Особое внимание в процессе занятий уделяли сов-
местному с учеником анализу качества выполнения уп-
ражнений. Тем самым решался принцип сознательности, 
и развивалось сознательное отношение ученика к своим 
ошибкам. Совместный поиск резервов роста дальнейшего 
продвижения ребенка по пути к успеху стимулируем моти-
вацию и развитие способности к мобилизации на выпол-
нение всех необходимых упражнений.

Для построения учебно-тренировочной работы в экс-
периментальной группе нами была разработаны формы, 
средства и содержание воспитательной работы. работа 

строилась с обязательным учетом индивидуальных осо-
бенностей детей. При этом детям объясняли необходи-
мость индивидуализации тренировочных занятий при 
подробном разборе результатов тестирования и резуль-
татов врачебного контроля. Детям давались простейшие 
основы методологии целевого планирования на основе 
данных ребенка, и тем самым, приучая юных борцов к 
умению ставить задачи равной срочности и планировать 
свои достижения в каждом из разделов спортивной подго-
товки и их определяющих показателей.

Практика первого года работы подтвердила правиль-
ность выбранного направления: 1) вся группа в полном 
составе пришла на занятия осенью следующего года; 
2) спортивные показатели не уступали сверстникам из 
других групп, тренирующимся традиционным способом; 
3) направленность мотивов существенно изменилась в 
сторону формирования спортивной сферы мотивации.

После первого года занятий осенью пришли на второй 
год обучения практически все дети. В настоящее время 
целый ряд борцов успешно выступает за честь своей 
спортивной школы, выполняя нормативы первого раз-
ряда. В контрольной группе с осени продолжили занятия 
9 человек (отсев составил более трети всех зачисленных 
на первый год ГНП).

В процессе эксперимента было видно, как у детей растет 
интерес к занятиям борьбой вместе с тем, было видно, что 
помимо выраженной воспитательно-образовательной на-
правленности необходимо менять саму программу трениро-
вочных занятий, делать их более интересными, разнообраз-

Таблица 1. Сравнение показателей двигательных способностей по нормативам ОФП и СФП 
у детей контрольной и экспериментальной групп в конце эксперимента

№ Показатели,
ед. изм.

Контрольная 
группа

 Экспериментальная 
группа

t-критерий и досто-
верность различий 

1. Челночный бег (сек)  7,5 ± 0,24 7,3± 0,39 1,76
P>0,05

2. Бег на 30 м (сек) 5,2±0,14 5,1±0,26 1,52
P>0,05

3. Подтягивание на перекладине (кол. раз) 5,7±0,17 6,8±0,26 3,34
P<0,01

4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
(кол. раз)

13,32±0,15 14,15±0,23 2,43
P<0,05

5. Прыжки в длину с места (см) 129,22±0,13 136,14±0,27 3,28 
P<0,01

6. Сгибание туловища лежа на спине (кол. раз) 9,5±0,15 13,31±0,18 3,78 
P<0,05

7. 10 кувырков вперед (сек) 17,2±0,21 16,26±0,13 1,94 
P>0,05

8. Забегание на мосту:
5 влево,5 вправо (сек)

28,24±0,28 25,49±0,17 2,45 
P<0,05

9. Перевороты на мосту 10 раз (сек) 36,25±0,83 32,12±0,21 2,71 
P<0,05

10. Приседание с партнером равного веса (кол. 
раз)

4,1±0,13 6,2±0,17 2,89 
P<0,05
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ными. В период организации и проведения педагогического 
эксперимента мы наблюдали и оценили особенности ОФП 
и СФП у детей, как у контрольной группы ,так и экспери-
ментальной. Исследование было организовано в начале и 
по окончанию педагогического эксперимента. результаты 
наших наблюдений показаны на таблице.

Из таблицы видно, что дети из экспериментальной 
группы значительно превосходили детей из контрольной 
группы. Как видно из таблицы в семи из десяти нормативах 
мы наблюдали значительные статистические различия у 
детей из экспериментальной группы. Это свидетельствует 
о том, что разработанная методика воспитательной работы 
направленная на сохранения контингента способствовала 
также повышению качества учебно-тренировочного про-
цесса, что и отразилась на показателях ОФП и СФП.

На повышение результативности занятий также ука-
зывает динамика посещаемости тренировок: в конт-
рольной группе в ходе педагогического эксперимента по-
казатели посещаемости были стабильны и в зависимости 
от месяца колебались в пределах 60–80%, в то время как 
в экспериментальной группе посещаемость составляла от 
80% до 100%. Следует отметить, что изменение направ-
ленности тренировочного процесса позволило сплотить 
группу в дружный коллектив, для которого в целом был 
характерен стабильный высокий тонус, желание трениро-
ваться. На это указывает тот факт, что пропуски занятий 
были крайне исключительны. Все дети сдружились и пос-
тоянно помогали друг другу. На соревнованиях всегда 
заботились друг о друге, бурно поддерживая во время 
учебно-тренировочных схваток.
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Особенности методики применения подвижных игр с элементами единоборств 
на уроках физической культуры

Кипчаков Б.Б., преподаватель
Самаркандский государственный университет

 Приобретённый в школьном возрасте богатый фонд 
двигательных умений и навыков, а также физи-

ческих, интеллектуальных, волевых и других качеств ста-
новится базой для быстрого и полноценного овладения 
профессионально-трудовыми и другими специальными 
двигательными действиями и дальнейшего физического 
совершенствования в зрелом возрасте. Огромная роль в 
физическом развитии и воспитании детей принадлежит 
игре – важнейшему виду детской деятельности. Она яв-
ляется эффективным средством воспитания личности ре-
бенка, его морально-волевых качеств, а также развития 
физических качеств и формирования двигательных дейс-
твий. Подвижные игры содержат условия, способству-
ющие полноценному развитию личности: единство позна-
вательной и эмоциональной сфер, внешних и внутренних 
действий, коллективной и индивидуальной активности 
детей.

Анализ научно-методической литературы, как оте-
чественных авторов, так и зарубежных показывает, что 
вопросам физического воспитания и в частности, ис-
пользования подвижных игр с детьми разного возраста 
посвящено довольно большое количество научных иссле-
дований (Ачилов А.М., Акрамов Ж.А., Гончарова О.В., 
2008; Керимов Ф.А., Юсупов Н. 2003; Былеева Л.В., Ко-

ротков И.М. 1982, Глазырина Л.Д., 1999; Жуков М.Н., 
2004; Яковлев В.Г., ратников В.П., 1997 и др.). Важно 
выявить уровни развития физических качеств у школь-
ников разного возраста, экспериментально обосновать 
эффективные средства и методы воспитания этих качеств, 
определить допустимые физические нагрузки в занятиях. 
Исходя из того, что ряд специалистов выделяют «сенси-
тивные» периоды развития физических качеств у детей 
младшего школьного возраста необходимо продолжить 
поиск эффективных методик по совершенствованию этих 
качеств, что во многом способствовало бы обеспечению 
всесторонней физической подготовленности школьников 
и созданию необходимой базы для дальнейшего физичес-
кого совершенствования. В связи с этим, решение данной 
проблемы является весьма актуальным направлением в 
совершенствовании учебного процесса.

Нами было проведено анкетирование в 18 средних 
школах г. Ташкента среди 42 учителей физической куль-
туры. Из проведенного анкетирования следует: все рес-
понденты считают, что подвижные игры необходимо 
применять на уроках физической культуры, а также все 
респонденты считают, что с помощью подвижных игр 
можно развивать такие физические качества, как лов-
кость, гибкость, быстроту и другие качества, но только 
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10% из них используют подвижные игры во время прове-
дения своих уроков физической культуры.

результаты наших исследований позволили выявить 
ряд важных вопросов, связанных с проблемой совершенс-
твования физической подготовленности школьников. По-
лученные данные подтвердили большое значение уроков 
физического воспитания для обеспечения гармонического 
физического развития всесторонней физической подго-
товленности, создания прочной базы для достижения вы-
соких спортивных результатов.

С помощью педагогического эксперимента проверя-
лась истинность выдвинутой гипотезы работы. Данный 
эксперимент являлся методом изучения эффективности 
инновационной педагогической технологии процесса ин-
тенсификации физического воспитания, организованного 
в соответствии с нашими разработками в урочное время в 
средней школе с детьми младшего школьного возраста. Ос-
новные особенности данной методики организации физи-
ческого воспитания заключались в следующем (рис. 1):

Подвижная игра относится к тем проявлениям иг-
ровой деятельности, в которых ярко выражена роль дви-
жений. Преимущество подвижных игр перед строго дози-
рованными упражнениями в том, что игра всегда связана 
с инициативой, фантазией, творчеством, протекает эмо-
ционально, стимулирует двигательную активность. Под-
вижные игры, как правило, не требуют от участников спе-
циальной подготовленности. Одни и те же подвижные 
игры могут проводиться в разнообразных условиях, с 
большим или меньшим числом участников, по различным 
правилам.

Проведение подвижных игр в нашем эксперименте 
осуществлялось в несколько этапов: подготовка к игре, 
сама игра, обсуждение игры и награждение победителей. 
заинтересовать детей игрой, увлечь их. Необходимо до-
биться сознательной дисциплины, честного выпол-
нения правил и обязанностей, возложенных на игроков. 
В подвижных играх трудно учесть возможности каждого 
участника, а также его физическое состояние в данное 
время. Надо обеспечить оптимальные нагрузки. Интен-
сивные нагрузки следует чередовать с отдыхом. регули-
ровать игру можно различными методическими приемами 
(рис. 2).

Продолжительность игры зависит от характера игры, 
условий занятий и состава занимающихся. руководитель 
обязан заканчивать игру, когда дети еще не переутоми-
лись, проявлять к ней интерес, когда их действия активны 
и эмоциональны. Нами также определено, что в зависи-
мости от сложности игры и задач, решаемых в процессе 
занятия, руководителю рекомендуется учитывать следу-
ющие аспекты (рис. 3).

При организации командных подвижных игр необхо-
димо помнить, что детям интересно играть, когда команды 
примерно равны по силам. Поэтому, составляя команды, 
педагог должен достаточно хорошо знать игровые силы 
участников и – по мере надобности – волевым решением 
регулировать их.

Необходимо научить детей и максимально бесконф-
ликтным приемам составления команд в свободной иг-
ровой деятельности, например:

– расчет в строю (игроки рассчитываются на 1–2-ой 
или 1–3-й человека в зависимости от числа составленных 
команд);

– создание команд по выбору капитанов (капитаны по 
очереди вызывают игроков в свою команду);

– создание постоянных команд, которые выступают в 
любых играх в одном и том же составе, и др.

Педагогический эксперимент, проводился в школе № 
18 г. Ташкента. В эксперименте приняли участие школь-
ники младших классов. В основе эксперимента главное 
внимание было направлено на использование подвижных 
игр из учебного пособия Керимова Ф., Юсупова Н. «Под-
вижные игры для кураша», (2003). В эксперименте при-
няли участие два третьих класса начальной школы. В 
каждом классе было отобрано по 20 учащихся. Дети 3 «А» 
класса были определены в экспериментальную группу, 
дети 3 «Б» были включены в контрольную группу. Экспе-
римент проводился в течение полугодия. На протяжении 
педагогического эксперимента в контрольной группе за-
нятия проводились по традиционной схеме.

В экспериментальной группе занятия проводились по 
разработанной нами методике, где подвижные игры с эле-
ментами единоборств были классифицированы по один-
надцати признакам: игры с предметами, без предметов, по 
обучению двигательным действиям, по развитию физи-
ческих качеств, по частям урока, по развитию тактического 
мышления, подвижные игры для морально-волевой подго-
товки, подвижные игры для отбора в спорте, для формиро-
вания атакующих действий, для формирования защитных 
действий, для регулирования эмоционального состояния.

Для оценки уровня развития физических качеств в 
нашем эксперименте использовались следующие конт-
рольные нормативы: бег на 30 м, бег на 60 м, прыжки в 
высоту (по Абалакову), прыжки в длину с места, прыжки 
в длину с разбега и метание теннисного мяча на дальность.

В исходных результатах по 6 контрольным нормативам, 
описанных выше, не обнаружено достоверно статисти-
ческих различий между группами, как среди мальчиков, 
так и среди девочек. Это позволяет судить о том, что в ис-
следуемые группы были подобраны занимающиеся, име-
ющие одинаковый уровень физической подготовленности.

Полученные результаты в показателях норматива бег 
на 30 м (сек) свидетельствуют о примерно одинаковой 
быстроте у школьников исследуемых групп. Средние по-
казатели у мальчиков КГ составили 5,9±0,24 сек, группы 
ЭГ – 5,8±0,20 сек (t=1,3; р>0,05). У девочек средние 
данные соответственно равны 6,0±0,12 сек и 5,9±0,2 
сек (t=1,3; р>0,05). Исходные контрольные испытания 
в беге на 60 м также показали, что группы не имеют до-
стоверных статистических различий. результаты в беге 
на 60 м у мальчиков – 11,1±0,28 сек и 10,9±0,17 сек 
(t=1,1; р>0,05), у девочек соответственно 11,1±0,16 сек 
и 11,0±0,21 сек (t=1,1; р>0,05). Первоначальные ре-

Физическая культура и спорт



327Июль, 2010  г.  .  № 7 (18)  .  «Молодой учёный»

зультаты в прыжках в высоту (по Абалакову) у мальчиков 
КГ 26,7±1,96 см, ЭГ 27,6±1,76 см (t=1,2; р>0,05), у де-
вочек средние показатели равны: в КГ 24,5±2,45 см в ЭГ 
25,7±2,28 см (t=1,2; р>0,05).

В контрольном нормативе прыжки в длину с места ис-
ходные данные также показали, что группы не имеют су-
щественных различий (рис. 8). результаты в КГ среди 
мальчиков составили 138,1±4,25 см в ЭГ –138,6±8,92 
см (t=0,2; р>0,05), у девочек средние показатели в 

данном нормативе соответственно равны 139,0±3,6 см 
и 138,9±6,9 см (t=0,04; р>0,05). В контрольном нор-
мативе прыжки в длину с разбега получены следующие 
данные: у мальчиков исследуемых групп – 239,7±11,6 
см и 239,4±11,6 см (t=0,1; р>0,05), у девочек средние 
показатели соответственно равны: 239,0±3,28 см и 
240,6±10,04 см (t=0,5; р>0,05). В последнем конт-
рольном нормативе – метание теннисного мяча на даль-
ность сравнительный анализ средних показателей у маль-

Рис. 1. Особенности методики организации уроков ФК с помощью подвижных игр с элементами единоборств

Рис. 2. Методические приемы способствующие правильной организации и проведению подвижных игр 
на уроке физического воспитания
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чиков составил: 21,7±3,36 м и 23,2±2,85 м (t=1,2; 
р>0,05), у девочек средние данные равны: 20,0±2,29 м и 
20,1±2,34 м (t=0,1; р>0,05).

Как видно из представленного выше статистического 
материала, в начале педагогического эксперимента срав-
нительный анализ средних арифметических величин полу-
ченных у детей исследуемых групп выявил, что различия 
между группами не достоверны (р>0,05). Это свидетель-
ствует о том, что дети для эксперимента подобраны с оди-
наковым уровнем физической подготовленности.

По результатам, полученным в конце педагогичес-
кого эксперимента, была отмечена положительная ди-

намика роста физических показателей. За время прове-
дения установлено, что мальчики из КГ по показателям 
физической подготовленности улучшили свои результаты 
в беге на 30 м с 5,9±0,24 сек до 5,7±0,25 сек (t=2,1; 
р<0,05). По остальным показателям физической подго-
товленности достоверных сдвигов не выявлено. Отме-
чены следующие изменения: в беге 60 м с 11,0±0,28 сек 
до 10,9±0,24 сек (t=1,0; р>0,05); в прыжках в высоту 
(по Абалакову) с 26,7±1,96 см до 28,3±1,72 см (t=1,1; 
р>0,05); в прыжках в длину с места с 138,1±4,25 см до 
139,0±4,3 см (t=0,5; р>0,05); в прыжках в длину с раз-
бега с 239,7±11,6 см до 245,2±12,2 см (t=1,2; р>0,05); 

Рис. 3. Организационно-методические указания по проведению подвижных игр с элементами единоборств
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в метании теннисного мяча на дальность с 21,7±3,36 м 
до 23,4±2,98 м (t=1,4; р>0,05). Педагогические наблю-
дения, проведенные в КГ, выявили, что отдельные пока-
затели, характеризующие уровень физической подготов-
ленности школьников, улучшились, однако достоверно 
статистических различий не наблюдалось как у девочек, 
так и у мальчиков.

Среди мальчиков ЭГ по окончанию педагогического 
эксперимента также был проведен сравнительный анализ 
полученных данных. Анализ результатов свидетельствует о 
следующем: в беге на 30 м произошло значительное улуч-
шение результата с 5,8±0,2 сек до 5,4±0,25 сек (t=4,5; 
р<0,001); в беге 60 м результат улучшился с 10,9±0,17 
сек до 10,6±0,26 сек (t=3,5; р<0,01); в прыжках в высоту 
(по Абалакову) с 27,6±1,76 см до 30,1±1,8 см (t=3,6; 
р<0,01); в прыжках в длину с места с 138,6±8,92 см до 
147,0±8,5 см (t=2,5; р<0,05); в прыжках в длину с раз-
бега с 239,4±11,6 см до 254,2±9,95 см (t=3,6; р<0,01); 
в метании теннисного мяча на дальность с 23,2±2,85 м до 
24,5±1,86 м (t=1,4; р>0,05). Анализ полученных данных 
представлен на рис. 4.

результаты физической подготовленности, представ-
ленные на рис. 4 и рис. 5, отчетливо свидетельствуют о том, 
что в ЭГ результаты мальчиков, занимающихся по пред-
ложенной нами методике, значительно выше, чем у маль-
чиков группы КГ, занимающихся по традиционной системе 
физического воспитания. За период проведения данного 
эксперимента в ЭГ, где была внедрена экспериментальная 
методика, произошли явные достоверные сдвиги в 5 пока-
зателях контрольных нормативов. В КГ обнаружены до-
стоверные сдвиги только в одном показателе – бег 30 м 
(р<0,05). Для наглядного сравнения эффективности ис-
пользования предложенной методики приведем резуль-
таты контрольных испытаний между мальчиками КГ и ЭГ 
в конце педагогического эксперимента.

По окончанию педагогического эксперимента срав-
нительный статистический анализ средних показателей 
контрольных нормативов у мальчиков исследуемых 
групп выявил следующие данные: результаты в беге 30 м 
улучшились в КГ – 5,7±0,25 сек, в ЭГ – 5,4±0,25 сек 

(t=3,08; р<0,01); в беге 60 м соответственно 10,9±0,24 
сек и 10,6±0,26 сек (t=3,08; р<0,01); в прыжках в высоту 
(по Абалакову) – 28,3±1,72 см и 30,1±1,8 см (t=2,6; 
р<0,05); в прыжках в длину с места – 139,0±4,3 см и 
147,0±8,5 см (t=3,02; р<0,01); в прыжках в длину с раз-
бега – 245,2±12,2 см и 254,6±9,95 см (t=2,1; р<0,05); 
в метании теннисного мяча на дальность – 22,4±2,98 м и 
24,5±1,86 м (t=1,1; р>0,05).

Анализируя полученные данные, тестирования девочек 
по окончанию педагогического эксперимента мы выявили, 
что у девочек КГ произошло улучшение результатов, од-
нако достоверно статистические различия определены 
только в нормативе бег 30 м с 6,0±0,12 сек до 5,8±0,15 
сек (t=3,6; р<0,01). По остальным нормативам выяв-
лены следующие изменения: в беге 60 м результат улуч-
шился с 11,1±0,16 сек до 11,0±0,17 сек (t=1,5; р>0,05); 
в прыжках в высоту (по Абалакову) – с 24,5±2,45 см 
до 26,4±2,24 см (t=2,0; р>0,05); в прыжках в длину 
с места – с 139,0±3,6 см до 140,8±3,65 см (t=1,2; 
р>0,05); в прыжках в длину с разбега – с 239,0±3,82 
см до 242,0±9,15 см (t=1,3; р>0,05); в метании теннис-
ного мяча на дальность – с 20,0±2,29 м до 21,7±2,44 м 
(t=1,8; р>0,05).

Таким образом, несмотря на улучшение результатов, 
достоверно статистические различия у девочек КГ за пе-
риод проведения педагогического эксперимента выяв-
лены только в нормативе бег 30 м (р<0,01). По остальным 
5 показателям контрольных нормативов достоверно ста-
тистических различий не выявлено (р>0,05).

рассмотрим полученные данные сравнительного ана-
лиза средних показателей контрольных нормативов у де-
вочек ЭГ по окончании педагогического эксперимента. 
результаты тестирования девочек ЭГ по окончании пе-
дагогического эксперимента свидетельствуют о явных 
достоверных сдвигах в показателях физической подго-
товленности. Так, результаты в беге 30 м улучшились с 
5,9±0,2 сек до 5,6±0,15 сек (t=4,1; р<0,001); в беге 60 
м – с 11,0±0,21 сек до 10,8±0,16 сек (t=2,7; р<0,05); 
в прыжках в высоту (по Абалакову) с 25,7±2,28 см до 
29,5±3,04 см (t=3,5; р<0,01); в прыжках в длину с места 
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Рис. 4. Сравнительный анализ показателей 
в беге на 30 м и 60 м в конце эксперимента 

у мальчиков исследуемых групп

Рис. 5. Сравнительный анализ показателей 
в прыжках в длину с места и с разбега  

в конце ПЭ у мальчиков исследуемых групп
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– с 138,9±6,9 см до 144,6±3,17 см (t=2,6; р<0,05); 
в прыжках в длину с разбега – с 240,6±10,04 см до 
255,1±9,3 см (t=3,7; р<0,01); в метании теннисного мяча 
на дальность – с 20,1±2,34 м до 21,9±2,35 м (t=1,9; 
р>0,05). Таким образом, у девочек ЭГ из 6 контрольных 
нормативов в 5 выявлены достоверно статистические раз-
личия. резюмируя результаты проведенного педагоги-
ческого эксперимента, можно констатировать, что пред-
ложенная методика, позволяет значительно улучшить 
показатели физической подготовленности школьников. 
Анализируя полученные данные, можно констатировать, 
что у девочек исследуемых групп также произошло нерав-
номерное улучшение в результатах контрольных норма-
тивов. Как известно из ранее изложенных статистических 
материалов, результаты у девочек двух групп в начале пе-
дагогического эксперимента исходно не отличались, до-
стоверно статистических различий не было выявлено. Од-
нако по окончанию педагогического эксперимента между 
результатами КГ и ЭГ девочек наблюдаются достоверно 
статистические различия в 5 контрольных нормативах. К 
концу организованного нами педагогического экспери-
мента мы наблюдали высокие средние арифметические 
величины по четырем показателям у девочек из ЭГ.

Так, результаты в беге 30 м составляют в КГ 5,8±0,15 
сек, в ЭГ – 5,6±0,15 сек (t=3,3; р<0,01); в беге 60 
м в КГ – 11,0±0,17 сек, в ЭГ – 10,8±0,16 сек (t=3,0; 

р<0,01); в прыжках в высоту (по Абалакову) – соответс-
твенно 26,4±2,24 см и 29,5±3,04 см (t=2,85; р<0,01); в 
прыжках в длину с места – соответственно 140,8±3,65 
см и 144,6±3,19 см (t=2,7; р<0,05); в прыжках в длину 
с разбега – соответственно 242,0±3,15 см и 255,1±9,3 
см (t=4,6; р<0,001); в метании теннисного мяча на даль-
ность –21,7±2,44 м и 21,9±2,35 м (t=0,2; р>0,05).

Таким образом, из 12 изучаемых параметров в КГ про-
изошли значительные изменения только в двух (16,7%) 
показателях, а в ЭГ достоверные изменения наблюда-
лись в 10 показателях (83,3%). Таким образом, в отличие 
от традиционных методов проведения уроков физичес-
кого воспитания эффективность физической подготов-
ленности с применением подвижных игр с элементами 
единоборств происходит значительно быстрее и при на-
именьших затратах времени. Благодаря этому создается 
возможность интенсифицировать процесс развития физи-
ческих качеств целенаправленным применением специа-
лизированных подвижных игр с элементами единоборств, 
что позволит больше внимания уделять развитию всех фи-
зических качеств и повысить общий уровень физической 
подготовленности детей. результаты педагогического на-
блюдения показывают, что применение подвижных игр с 
элементами единоборств в учебно-воспитательном про-
цессе способствовало повышению общей плотности за-
нятий на 11,4% и моторной плотности на 8,7%.
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Проблемы управления спортивной мотивацией
Уколов А.В., аспирант

Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева

Все виды активного отношения к реальной действительности – это сложный социальный, психофизиоло-
гический процесс, в котором мотив – формирующее и направляющее начало спортивной активности. Рост 
мастерства спортсмена формирует то новое, что побуждает его к достижению более высоких спортивных 
результатов

Одна из главных особенностей человека – это со-
отнесение понятий «мотив», «мотивация», «де-

ятельность», активное отношение к окружающему миру. 

Формы проявления человеческой активности весьма раз-
нообразны. К ним относится широкий спектр действий, 
поступков и деятельности людей. Общим основанием, 
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объединяющим все виды активного отношения индивиду-
умов к реальной действительности, является то, что дейс-
твия человека (в широком смысле) возникают не спон-
танно. Это сложный социальный, психофизиологический 
процесс, имеющий вполне конкретную основу. Формиру-
ющим и направляющим началом любой активности высту-
пает ее мотив, являющийся побудителем к действию, пос-
тупку, деятельности. От человека слабо мотивированного 
нельзя ожидать большой отдачи в любом деле, в том числе 
и в спорте. Ещё два столетия назад исследователями было 
замечено, что успешность деятельности во многом опре-
деляется характером побуждения к ней, то есть тем, что 
побуждает человека к совершению того или иного дейс-
твия. С тех пор особое состояние человека, заставляющее 
его действовать в определенном плане или бездейство-
вать, стали называть мотивом. Дело в том, что термином 
мотив до сих пор обозначается слишком широкий круг 
понятий. Несмотря на запутанность вопроса, р.А. Пи-
лоян [5, c. 64] выделяет три наиболее четко сформулиро-
ванные точки зрения на понятие «мотив». Представители 
первой – А.В. Петровский [4, c. 134], К.К. Платонов [6, 
c. 78] и другие рассматривают данный феномен как внут-
ренне присущий «миру» субъекта. Чаще всего они отож-
дествляют мотив с потребностью. Второй точки зрения 
относительно понятия «мотив» придерживаются за-
падные исследователи, преимущественно американские. 
Сводится она к признанию того, что побуждать человека 
могут либо внутренние факторы (допустим, потребности), 
либо внешние – такие, как поощрение, наказание и т.п. С 
третьей точки зрения исходят из рассмотрения субъектив-
ного отнесения потребности к объективно существующим 
вещам и явлениям, которые выступают в жизни субъ-
екта в качестве предметов его деятельности. Если внима-
тельно проанализировать все приведенные точки зрения 
на сущность понятия «мотив», то можно заметить, что 
только сторонники третьей из них в понимании этого яв-
ления стоят на позиции диалектического единства, Анализ 
деятельности личности неразрывно связан с анализом ее 
мотивов. Мотивы отражают потребности человека, об-
ладают потребностной силой. Мотив – это предмет (ве-
щественный или идеальный) служащий удовлетворению 
потребностей. Мотив – это не просто предмет, при-
годный для удовлетворения определенных потребностей, 
но предмет с его значимостью именно для конкретного че-
ловека, значимый субъективно. Взгляды на сущность мо-
тива у психологов существенно расходятся. Но, несмотря 
на это, все они сходятся в одном: за мотив принимается 
какой-то один конкретный психологический феномен (но 
разный у разных авторов). В основном психологи группи-
руются вокруг следующих точек зрения на мотив: как на 
побуждение, на потребность, на цель, на намерение, на 
свойства личности, на состояния. решение вопроса о сущ-
ности мотива как основания и побудителя активности че-
ловека возможно лишь при объединении существующих 
взглядов в единой и непротиворечивой концепции. От-
сюда мотив правомерно рассматривать как сложное ин-

тегральное психологическое образование. Мотивы могут 
иметь либо положительное направление (к чему-либо 
стремиться, овладеть, воспользоваться), либо отрица-
тельное (чего-либо избежать). Мотивы могут отличаться 
друг от друга видом потребности (интересы, убеждения, 
стремление и т.д.), степенью осознанности, конкретным 
содержанием деятельности, в которой они реализуются. В 
спортивной деятельности многие исследователи придают 
мотивам большое значение. Мотивы, связанные с двига-
тельной деятельностью, стимулируют моторную, интел-
лектуальную, волевую активность спортсмена, способс-
твуя достижению высокого результата в соревнованиях. 
Занимаясь в одной и той же группе, по одной и той же про-
грамме, спортсмены могут в итоге обладать весьма раз-
личными мотивами. Как правило, процесс воспитания и 
самовоспитания протекает в неразрывной связи с повы-
шением спортивного мастерства и динамикой отношений 
в спортивной команде, сохраняя высокую зависимость 
от успеха и неудач соревновательной деятельности. А.Л. 
Попов [7, c. 137] отмечает, что эти предпосылки форми-
рования и развития личности предопределяют типы мо-
тивов спортивной деятельности:

1. Мотивы начальной стадии спортивной деятельности 
характеризуются динамикой включения человека в новый 
двигательный режим, адаптацию к физическим нагрузкам 
и к отношениям в спортивной группе. В основе мотивов 
чаще всего лежит социально значимый опыт человека, 
привлекающий спортсмена возможностями проявления 
физической активности, коррекции физических или пси-
хических недостатков, общения с группой сверстников, 
познания своих возможностей, освоения «модного» вида 
спорта.

2. Мотивы стадии специализации формируются и раз-
виваются под знаком расширения отношений личности к 
команде, тренеру, самому себе, конкретному виду спорта. 
Здесь велика роль психологического климата команды, % 
коммуникативных способностей спортсмена и тренера, 
возможности проявить себя, занять достойное место в 
команде, ощутить реальную перспективу материального 
благополучия, преимуществ и привилегий на основе за-
нятий спортом. В результате возникают сложные ком-
плексы мотивов, которые определяют коллективисти-
ческую (на интересы команды) или индивидуалистическую 
ориентацию личности.

3. Мотивы стадии высшего спортивного мастерства 
подчинены главному из них – достижению успеха в 
спорте. Не следует забывать о том, что к этому времени 
спортсмен, вследствие многолетней тренировки, участия 
в соревнованиях испытывает потребность в больших фи-
зических нагрузках, привык к значительным психическим 
нагрузкам, к состоянию высокой напряженности психики, 
ему необходимо острое соперничество, в том числе и с 
самим собой.

В различных видах спорта за многовековую историю 
его развития сложились объективные критерии, кото-
рыми человечество измеряет уровень достижений спорт-
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сменов (рекорды, титулы, рейтинги и т.п.). Благодаря им в 
большом спорте спортсмен получает оценку собственной 
значительности, личного вклада в престиж государства, 
нации, участвует в решении общественно значимых задач.

Мотивация у человека включает все виды побуждений: 
мотивы, потребности, цели, интересы, стремления, вле-
чения и т.п. В широком смысле мотивация иногда опре-
деляется как детерминация поведения человека вообще. 
Отечественные психологи при определении мотивации 
исходят из положения о единстве динамической и содер-
жательной сторон мотивации.

В настоящее время мотивация как психическое яв-
ление трактуется по-разному. В одном случае – как со-
вокупность факторов, поддерживающих и направляющих, 
т.е. определяющих поведение К. Madsen [8, c. 35–46], в 
другом случае как совокупность мотивов К.К. Платонов, в 
третьем – как побуждение, вызывающее активность ор-
ганизма и определяющее ее направленность. Кроме того, 
мотивация рассматривается как процесс психической ре-
гуляции конкретной деятельности [3, c. 23], как процесс 
действия мотива и как механизм, определяющий возник-
новение, направление и способы осуществления конк-
ретных форм деятельности [2, c. 148], как совокупная 
система процессов, отвечающих за побуждение и деятель-
ность [1, c. 37]. В целях снятия терминологической пута-
ницы р.А. Пилоян [5] считает необходимым, различать 
два понятия – «мотивация деятельности» и «мотив дейс-
твия». По мнению ученого, такое разделение обусловлено 
тем, что, несмотря на общность психических механизмов, 
эти движители активности человека имеют весьма значи-
тельные различия. Дело в том, что мотивация как более 
широкая (интегральная) категория является «пружиной» 

деятельности, т.е. тем, что толкает, допустим, спорт-
смена к овладению в течение многих лет конкретным 
видом спорта, тем, что ведет его через все трудности к 
высшим результатам. На основе сказанного автор фор-
мирует рабочее определение понятия «мотивация спор-
тивной деятельности». Мотивация – это особое состо-
яние личности спортсмена, формирующееся в результате 
соотнесения им своих потребностей и возможностей с 
предметом спортивной деятельности, служащее основой 
для постановки и осуществления целей, направленных 
на достижение максимально возможного на данный мо-
мент спортивного результата. Существенным в пони-
мании феномена мотивации является то, что мотивы, если 
и не осознаются человеком, тем не менее, глубоко им пе-
реживаются. Состояния мотивации всегда имеют опреде-
ленную эмоциональную окраску.

Мотивацию нельзя сводить к тому, что побуждает че-
ловека к деятельности. Она является системным отноше-
нием к действительности, определяет личностный смысл 
объекта ситуации.

Мотивация – это отношение личности к своей де-
ятельности и её целям. С расширением социальной ак-
тивности личности растет диапазон исполняемых ею фун-
кций и ролей, происходит обобщение социального опыта, 
зафиксированного в установках – элементарных мотива-
ционных образованиях. По мере роста спортивного мас-
терства в личности спортсмена формируется то новое, что 
побуждает его к дальнейшему совершенствованию своей 
спортивной техники и достижению более высоких спор-
тивных результатов. Совокупность новых побуждений к 
деятельности и составляет прирост в мотивации его до-
стижений.
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К вопросу содержания тренировочного процесса  
узбекских велосипедистов-шоссейников высокой квалификации

Черникова Е.Н., преподаватель
Узбекский государственный институт физической культуры

В исследовательской работе автор изучил соревновательную и тренировочную деятельность велосипе-
дистов высокой квалификации, а также научно-методическую литературу, связанную с подготовкой ве-
лосипедистов. В ходе изучения обнаружил недостатки в научной обоснованности. Автор выявил, что от 
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выбора количества применяемых упражнений в тренировке высококвалифицированных велосипедистов зависит 
динамика прироста спортивных результатов. В свою очередь повышение основных (соревновательных) трениро-
вочных средств повлечет за собой снижение объема неспецифической нагрузки, и как следствие будет способство-
вать адекватности и целенаправленности на повышение спортивного мастерства.

Таблица 1. Распределение тренировочных и соревновательных нагрузок у велосипедистов-шоссейников 
высокой квалификации в полугодичной подготовке (X±о)

Группы  
воздействий

1МЗЦ 2МЗЦ 3МЗЦ 4МЗЦ 5МЗЦ 6МЗЦ

Компен. 431±28 545±63 568±45 498±34 498±51 513±51

Поддер. 973±76 897±56 903±41 964±65 964±39 924±27

Смеш. 510±37 564±58 487±52 493±32 493±29 452±37

Анаэр. 101±15 198±21 187±23 205±29 205±12 196±18

Соревн, 653±47 756±53 786±32 732±24 732±65 741±61

Обшая нагрузка 2668±72 2960±69 2931±82 2892±98 2826±79 2937±83

В настоящее время в узбекском велоспорте период бур-
ного развития, имеются победители и призеры конти-

нентальных чемпионатов, Азиатских игр и других крупных 
международных соревнований, но не может особо пох-
вастаться своими результатами на мировых велодорогах. 
Причина этому является недостаток научно-методичес-
кого обеспечения и внедрения новаций в методику трени-
ровки сборной национальной команды Узбекистана по ве-
лоспорту.

Как известно эффективность тренировочного про-
цесса, как правило, зависит от рационального распре-
деления тренировочных и соревновательных нагрузок на 
различных этапах подготовки [2, 7].

Для разработки новых идей, методик, рекомендаций 
по совершенствованию тренировочного процесса ве-
лосипедистов необходимо провести исследования со-
держания «сегодняшнего» тренировочного процесса 
велосипедистов – шоссейников и проанализировать тре-
нировочные программы спортсменов в период их подго-
товки. Нами было проведено исследование одной полуго-
дичной подготовки 2007 года (6 мезоциклов: с 3 января 
по 6 июня 2009 года) к чемпионату Узбекистана по вело-
спорту.

В исследовании приняли участие 16 велосипедистов-
шоссейников высокой квалификации, стаж тренировки от 
6 до 8 лет, средний возраст 22±2 года. При анализе тре-
нировочных нагрузок использовалась общепринятая ме-
тодика фиксирования нагрузки в километрах по зонам ин-
тенсивности [4,5,8], т.е. в соответствии с реакцией ЧСС 
и характером нагрузок, применяемых в процессе под-
готовки, было выделено пять групп тренировочных воз-
действий. В первую группу вошли компенсаторные на-
грузки, выполняемые с ЧСС менее 70% от максимальных 
значений, имеющие компенсаторную направленность. 
Вторая группа состояла из аэробных поддерживающих 
нагрузок, выполненных с ЧСС 70–80%. Третью группу 
составили нагрузки, выполняемые в диапазоне аэробно-

анаэробного перехода с ЧСС 80–90% от максимальных 
значений; четвертая группа – нагрузки, выполненные в 
алактатном и гликолитическом режиме энергообеспе-
чения, нагрузки, связанные с проявлением силовых ка-
честв: езда в гору определялись как анаэробные. В группу 
соревновательных нагрузок вошли нагрузки, выпол-
ненные в ходе контрольных тренировок, педагогических 
тестов, соревнований.

Данные проведенного анализа представлены в таб-
лице 1.

В результате проведенного исследования было уста-
новлено, что вариация общей нагрузки по мезоциклам 
полугодичной подготовки велосипедистов высокой ква-
лификации в пяти мезоциклах (кроме первого) оказа-
лась 4,8%, т.е. низкой. Такой подход к планированию 
тренировочной нагрузки противоречит методу вариатив-
ности [7].

Что касается соотношения и сочетания нагрузок разной 
направленности в мезоструктуре полугодичной подго-
товки велосипедистов-шоссейников сборной команды 
Узбекистана, картина выглядит таким образом (рис). На-
ибольшие значения отмечаются в аэробных поддержива-
ющих нагрузках в среднем 33%; соревновательные на-
грузки 26%; на самом низком уровне пришлись нагрузки 
анаэробного характера 6%; по 18 и 17% распределено на 
компенсаторную и смешанную направленность трениро-
вочной нагрузки.

Проведенный нами анализ тренировочных нагрузок 
велосипедистов высокой квалификации позволил опреде-
лить, что имеет место высокая концентрация поддержи-
вающих нагрузок. Тренировка с высокой концентрацией 
поддерживающих нагрузок не обеспечивает полноценную 
интегральную подготовку спортсменов, основываясь на 
работы [1, 6].

Проведенные исследования показали, что использо-
вание данного подхода к учету тренировочных и соревно-
вательных нагрузок является не вполне оправданным и не 
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может использоваться при планировании подготовки вы-
сококвалифицированных велосипедистов к главным со-
ревнованиям. Использование же специфических трени-
ровочных и соревновательных нагрузок осуществляется 
в скоростном диапазоне, определенном спецификой пред-
стоящих соревнований. Изменение диапазона интен-
сивности тренировочных и соревновательных нагрузок 
обеспечивается за счет дифференцированного и интег-
рального воспроизведения параметров основного сорев-
новательного упражнения. Достижение оптимальной ди-
намики работоспособности велосипедистов-шоссейников 
достигается за счет использования соревновательных на-
грузок в качестве основного средства подготовки. Выяв-
ленная последовательность соревновательных упраж-
нений на этапе специальной подготовки направлена на 

совершенствование аэробной эффективности, макси-
мальной аэробной мощности и емкости гликолитической 
анаэробной системы.

Таким образом, при построении мезоциклов подготовки 
велосипедистов необходимо учитывать динамику функцио-
нальных возможностей, специальной физической подготов-
ленности спортсменов, структурные особенности предстоящей 
спортивной деятельности [3]. Следовательно, от выбора ко-
личества применяемых упражнений в тренировке высокок-
валифицированных велосипедистов зависит динамика при-
роста спортивных результатов. В свою очередь повышение 
основных (соревновательных) тренировочных средств пов-
лечет за собой снижение объема неспецифической нагрузки, 
и как следствие будет способствовать адекватности и целе-
направленности на повышение спортивного мастерства.

1МЗЦ 2МЗЦ

3МЗЦ 4МЗЦ

5МЗЦ 6МЗЦ

Рис. 1. Диаграмма распределения тренировочной нагрузки разной направленности по мезоциклам полугодичной 
подготовки велосипедистов сборной команды Узбекистана
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